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Предисловіе.

Настоящій очеркъ вызванъ составленіемъ этнографической 
карты Закаспійской области, предназначенной для Парижской 
выставки 1900 года. Это -  первая попытка систематическаго и 
графическаго изображенія разрозненныхъ и неполныхъ свѣ
дѣній объ этнографическомъ составѣ населенія области.

При скудныхъ историческихъ свѣдѣніяхъ и почти пол
номъ отсутствіи сколько нибудь обработаннаго матеріала, мо
гущаго служить для разъясненія сложныхъ этнографическихъ 
вопросовъ, можно сказать заранѣе, что дальнѣйшія работы, 
въ особенности по этнографіи туркменскихъ и отуркменив- 
піихся племенъ, внесутъ много существенныхъ измѣненій въ 
предлагаеліую нынѣ классификацію.

Мы имѣетъ дѣло съ племена.ми, несомнѣнно представ
ляющими въ антропологическомъ отношеніи результатъ скре
щенія не только племенъ, но и различныхъ расъ. Начиная со 
временъ доисторическихъ и кончая недавнимъ прошлымъ, 
Ч’уркестанъ и Закаспійская область были водоворотомъ, въ ко
торомъ сталкивались потоки народовъ различнаго происхож
денія, вытѣсняя, поглощая и обезличивая другъ друга. Послѣ 
войнъ Александра Македонскаго, историки которыхъ Арріанъ 
и Квинтъ Курцій даютъ смутныя основанія для размѣщенія на 
пути слѣдованія греческихъ армій народовъ, населявшихъ въ то 
время нынѣшнюю Персію, Закаспійскую область, Афганистанъ 
и страны между Аму-Дарьей и Сыръ-Дарьей, совершился цѣ
лый рядъ перемѣщеній. Тѣ изъ нихъ, которыя происходили 
въ направленіи западномъ, получили въ исторіи названіе „пе
реселенія народовъ", что однако, въ сущности, мало разъ
ясняетъ дѣло; другія же, происходившія преимущественно въ 
направленіи съ сѣвера на югъ, отъ Исыкъ-Куля на Аму- 
Дарью и далѣе, можно сказать, совсѣмъ ускользнули отъ 
исторіи, если не считать случайныхъ указаній китайскихъ, а 
отчасти и арабскихъ историковъ. Нѣкоторыя свидѣтельства© ГП
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встрѣчаемъ у Рашидсддина (XIII в.), другія у Амира Наваи 
(XV' в.). Существуетъ даже родословная туркменъ, написан
ная въ половинѣ XVII ст. хивинскимъ Ханомъ Абуль-Гази- 
Богадуръ-Ханомъ; но нить именъ, изъ которыхъ она состав
лена, можетъ служить самое большее подспорьемъ, но никакъ 
не руководствомъ, для этнографической систематизаціи.

Антропологія, археологія и нумизматика дали до сихъ 
поръ для даннаго вопроса мало полезныхъ указаній. Въ линг
вистическомъ отношеніи преобладаніе тюркскаго языка, при
нятаго массою населенія Средней Азіи, въ Особенности за
темнило этнографическое различіе отдѣльныхъ племенъ.

Столь же недостаточное основаніе для выводовъ лаютъ 
и народныя преданія. Они мало распространены и захваты
ваютъ очень незначительное время, самое большее два по
слѣднихъ столѣтія. Пользоваться ими, какъ и всякими пре
даніями, возможно только съ величайшей осторожностью.

До нѣкоторой степени путеводною нитью, по крайней 
мѣрѣ въ смыслѣ подкрѣпленія тѣхъ или иныхъ указаній, по
черпнутыхъ изъ положительны.чъ источниковъ, могли бы 
служить музыка и орнаментъ; однако къ серьезному изслѣдо- 
ваніго этихъ проявленій творческаго духа народовъ едва только 
приступлено. По почину И м п е р а т о р с к а г о  географическаго об
щества и при помощи фонографа, въ нынѣшнемъ году г. Ры
баковъ собралъ и записалъ въ разныхъ частяхъ Закаспійской 
области много пѣсенъ сартовскихъ, киргизскихъ, ахальскихъ, 
сарыкскихъ, салорскихъ и пр., и можно ожидать, что по об
работкѣ этого матеріала, явится возможность сдѣлать нѣкото
рые этнографическіе выводы. Еще болѣе важнымъ указаніемъ 
сродства народовъ и племенъ можетъ служить орнаментъ, 
такъ полно выражающійся въ средне-азіатскихъ коврахъ. До 
сихъ поръ онъ не былъ предметомъ научнаго изслѣдованія, да и 
въ художественномъ отношеніи издательство коснулось его 
лишь самымъ поверхностнымъ образо.мъ. Начатыя въ этомъ 
направленіи въ Асхабадѣ систематическія работы обѣщаютъ 
дать еще болѣе цѣнные результаты, нежели музыка.

При изложенныхъ выше условіяхъ нужно по истинѣ 
имѣть извѣстную смѣлость, чтобы рѣшиться на научную груп
пировку столь несовершенныхъ и случайны.чъ данныхъ. Од
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нако починъ въ настоящемъ дѣлѣ необходимъ ужъ по одно
му тому, что двигающаяся быстрыми шагами европейская ци
вилизація грозитъ еще болѣе затемнить слабые признаки пле
менныхъ различій народовъ, обитающихъ нынѣ въ Закаспій
ской области.

По предложенію Начальника Закаспійской области, авторъ 
настоящаго труда. Капитанъ Ф. А. Михайловъ, бывшій до 
послѣдняго вре.мени помощникомъ начальника Асхабадскаго 
уѣзда, а нынѣ занимающій должность начальника Мервскаго 
уѣзда, обработалъ рядъ свѣдѣній, собранныхъ по уѣздамъ, и 
связалъ ихъ съ тѣми данными, для которыхъ имѣются указа
нія въ печатныхъ трудахъ.

Пользуясь къ тому же результатами собственныхъ изы
сканій, онъ выработалъ классификацію, въ которую вошли 
всѣ народности, обитающія въ настоящее время въ Закаспій
ской области. Между ними наиболѣе темною представляется 
небольшая группа, названная аборигенами, т. е. остатками жи
телей, предшествовавшихъ вторженію тюркскихъ племенъ, за
тѣмъ слѣдуютъ въ разныхъ сочетаніяхъ племена тюркскія и 
арійскія, отчасти и семитическія.

Нужно надѣяться, что этотъ первый опытъ будетъ нача
ломъ дальнѣйшихъ трудовъ и что по мѣрѣ новыхъ открытій 
археологическихъ и, особенно, послѣ предстоящихъ антропо
логическихъ работъ, въ предлагаемую нынѣ классификацію 
будутъ внесены всѣ необходимыя поправки.

А . Боголюбовъ.
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[сторіічсскія ■> 
св-Ьдѣиія. Й ТРч^НА, занимающая юго-западную часть 

хуу Арадо-Каспійской низменности и лежащая на 
гріаницЬ Турана съ Ираномъ, не смотря на 

свой пустынный хар'актеръ, всегда играла весьма 
важную роль въ исторіи народовъ.

Здѣсь пролегалъ одинъ изъ тѣхъ путей, по ко
торому въ доисторическія времена совершалось вели
кое переселеніе.

Мы не имѣемъ даже и легендарныхъ свѣдѣніи 
объ этомъ удаленномъ отъ насъ времени, а послѣ
дующія событія бурной исторической жизни страны 
уничтожили всякіе надземные слѣяы пр^ошедшихъ 
здѣсь великихъ доисторическихъ событій. Но есть 
основаніе думать, что именно здѣсь прошелъ одинъ 
изъ рукавовъ того потока народовъ, который, дви
нувшись отъ подножія Памира, Гималая и Гинду
куша. залилъ собой весь европейскій материкъ.

Не смотря на свой пустынный характеръ, страна© ГП
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эта продолжала играть значительную роль и въ исто
рическое время, являясь въ теченіи лѴіногихъ вѣковъ 
яблокомъ раздора для соприкасающихся въ этомъ 
мѣстѣ народовъ Ирана и Турана и приманкой для 
пришлыхъ завоевателей.

Первыми владѣльцами страны въ періодъ исто
рическій являются персы. При царѣ Даріи Гистаспѣ 
округъ Мерва (Маргіана) входилъ въ составъ его 
обширныхъ владѣній. Александръ Македонскій, по
коривъ Персію, подчинилъ себѣ всю эту страну и 
основалъ на мѣстѣ Мерва городъ Александрію и г. 
Ниса въ нынѣшнемъ Ахалъ-Текинскомъ оазисѣ.

Историческія свѣдѣнія, относящіяся къ этому 
періоду исторіи края, весьма скудны, и мы не знаемъ, 
когда кончилось здѣсь владычество Македонской ди
настіи и когда власть перешла снова къ персидской 
династіи Аркасидовъ и Сассанидовъ. Связная исторія 
Мерва, главнаго оазиса области, начинается со време
ни взятія его арабами въ 636-мъ году при халифѣ 
Османѣ. Халифы изъ династіи Абассидовъ владѣли 
Мервомъ до 817 года, послѣ чего власть переходила 
послѣдовательно къ династіямъ 1 'ахаридовъ. Сафари- 
довъ, Саманидовъ и Газневидовъ. Въ 1036 г. край 
перешелъ подъ власть туркменской династіи Сельджу
ковъ, при которыхъ Мервъ достигъ наибольшей сте
пени своего процвѣтанія. Въ это время страна была 
опустошена нашествіями сначала гузовъ ( 1 15 3  г.) и, 
затѣмъ, монголовъ (12 19  г.}. Сынъ Чингизъ-хана 
Тюйли-ханъ покорилъ Мервъ, вырѣзалъ всѣхъ жите
лей и обратилъ городъ въ развалины, изъ которыхъ 
онъ поднялся лишь 200 лѣтъ спустя. Въ 1384 году 
другой монгольскій завоеватель, Тамерланъ, совершая 
походъ въ Мазандеранъ, разорилъ всѣ остальные 
города края: Серахсъ, Абиведъ *) и Ниса,

’ ) г. Абиведъ лежалъ въ 8 верстахъ отъ нынѣшней жел.-дор. стан
ціи Каахка.
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Съ 1396 года по 13 10  г. краемъ владѣла мон
гольская династія Тимуридовъ, затѣмъ власть снова 
перешла къ персамъ въ лицѣ династіи Сефевидовъ.

Послѣ войнъ съ узбеками и хивинцами по 
смерти Надиръ Шаха около 1750 года Мервомъ зав
ладѣли бухарскіе ханы, при которыхъ городъ при
шелъ къ совершенному упадку. Султанъ—Вендская 
плотина была разрушена, и всѣ жители переселены 
въ Бухару.

Въ 1820 году Мервъ служилъ лишь мѣстомъ 
ссылки бухарскихъ преступниковъ, для чего тамъ 
стоялъ небольшой бухарскій гарнизонъ.

Остальные оазисы края находились подъ властью 
Персіи, составляя часть Хоросанской провинціи, до 
смерти Надиръ Шаха, послѣ чего ими завладѣли сво
бодныя туркменскія племена, въ руки которыхъ 
впослѣдствіи перешли такъ же Тедженскій и Мерв- 
скій оазисы.

Усть-Уртъ и песчанныя Каракумскія степи съ 
давнихъ временъ входили въ составъ Хивинскаго 
ханства.

Русское владычество въ краѣ началось съ начала 
ХІХ-го вѣка принятіемъ въ подданство киргизъ и 
туркменъ восточнаго берега Каспійскаго моря и за
тѣмъ. полстолѣтія спустя, постройкою двухъ укрѣ
пленій: форта Александровскаго (1846 г.) и Красно- 
водска (1869 г.). Причиной постройки этихъ укрѣ
пленій было желаніе прекратить разбои прибре
жныхъ туркменскихъ племенъ, вредившихъ нашей мор
ской торговлѣ, и облегчить торговыя сношенія съ 
Средне-Азіатскими ханствами. Затѣмъ, въ 1879 и 
і88і г. были предприняты экспедиціи вглубь турк- 
•менскихъ степей, которыя окончились взятіемъ крѣ
пости Геокъ-Тепе, главнаго оплота туркменской воль
ницы, и присоединеніемъ Ахалъ-Текинскаго оазиса 
къ Россіи. Въ 1884 году добровольно покорился 
.Мервъ. Іолотань, Серахсъ и Тедженъ и, наконецъ, 
въ 1885 съ занятіемъ пограничнаго съ Авганистаномъ© ГП
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Пендинскаго оазиса все громадное пространство турк
менскихъ степей и оазисовъ вошло въ составъ За
каспійской области.

Почти съ начала XIX столѣтія весь край, входя
щій нынѣ въ составъ Закаспійской области, находил
ся во власти хищныхъ туркменскихъ племенъ, зани
мающихся разбойничьими набѣгами и грабежемъ. Всѣ 
бывшіе здѣсь когда-то цвѣтущіе города лежали въ 
развалинахъ, громадныя водопроводныя сооруженія 
были разрушены, плодородные оазисы запустѣли, 
торговые пути не пестрѣли болѣе караванами, и даже 
одиночные смѣлые путешественники не смѣли сюда 
показываться, не рискуя своей жизнью и свободой. 
Туркменская вольница, не находя удовлетворенія своей 
удали въ своихъ опустошенныхъ степяхъ, направила 
свои набѣги на персидскую провинцію Хоросанъ, 
доходя до самаго Мешхеда, разрушая селенія, уводя 
жителей въ неволю и продавая въ рабство на рын
кахъ Хивы и Бухары.

Туркмены нагнали ужасъ на населеніе Хоросана, 
и пограничные съ Туркменіей округа его обезлюдѣли 
и запустѣли. Такъ продолжалось до времени подчи
ненія края русской власти.

Географине- Закаспійская область лежитъ между 4s° ■до' и 
н?е̂ "рашщ!и 4 0  сѣверной широты И 6 8 °  и 84° 2 о '  восточной 

долготы, считая отъ Пулковскаго меридіана.
Она граничитъ съ сѣвера съ Уральской областью 

и Хивинскимъ ханствомъ, съ востока —съ Бухарой, 
съ ю га~съ Авганистаномъ и Персіей и съ запада-- 
Каспійскимъ моремъ.

Общая длина пограничной линіи равна 5325 вер
стамъ, изъ коихъ половина приходится на морскую 
границу.

Въ этихъ предѣлахъ площадь области равна 
535217 кв. верстамъ, или 109308 кв. географиче
скимъ милямъ.

™вно™ра1' '  Закаспійская область входитъ въ составъ Тур
дѣленіе. кестанскаго Генералъ-Губернаторства въ качествѣ от-

I

дѣльной его части. Въ административномъ оіношеніи 
она раздѣляется на пять уѣздовъ, которые, въ свою 
очередь, подраздѣлены на районы и приставства. Ман- 
гишлакскій уѣздъ на сѣверѣ и Красноводскій съ при- 
ставства.ми Чпкишлярскимъ и Каракалинскимъ на югѣ 
занимаютъ западную часть области вдоль берега Кас
пійскаго моря. Далѣе на востокъ лежатъ уѣзды Ас- 
хабадскій съ Дурунскимъ приставствомъ, Тедженскій 
съ приставствамн Атекскимъ и Серахскимъ и Мерв- 
скій съ районами 1  охтамышскимъ и Отамышски.мъ и 
приставствамн Іолотанскимъ и Пендинскимъ. 

ор.ма,повер Профессоръ Мушкетовъ *) различаетъ въ физичс- 
хности. окомъ строеніи Закаспійской области три отдѣльныя 

площади, отличающіяся одна отъ другой не только 
орографическимъ характеромъ, но и геологическимъ 
составомъ.

Первая изъ нихъ, или сѣверо-западная представ
ляетъ возвышенную равнину, достигающую 700 футовъ 
высоты и имѣющую однообразную сглаженную по
верхность. Эта возвышенная равнина издавна извѣстна 
подъ именемъ Усть-Урта, что значитъ—высокая степь, 
высокая равнина; южная граница ея вблизи старыхъ 
руслъ р Аму-Дарьи, Узбоя и Унгуза, обозначается 
крутымъ уступомъ, мѣстами въ видѣ сплошной тер
расы, мѣстами же значительно расчлененной на от
дѣльныя высоты, называемыя чинками или кырами. 
Обрывистая южная граница Усть-Урта придаетъ всей 
этой возвышенной равнинѣ характеръ столовой горы. 
Орографическое и геологическое однообразіе этой 
ррнины нарушается только значительнымъ пониже
ніемъ лежащей къ востоку отъ нея котловины Сары- 
Камышъ, находящейся на 50 футовъ ниже уровня 
Каспійскаго моря, да выступаніемъ на западной ок
раинѣ ея возвышенностей Мангишлакскаго полуо
строва и южнаго побережья Кара-Бугазскаго залива.

По мнѣнію профессора Мушкетова, въ эпоху 
развитія Арало-Каспійскаго бассейна Усть-Уртъ пред-

Краткій очерка, геологическаго строенія Закаспійской Области. Спб. 189І г.
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ставлялъ собой больиіой полуостровъ, отдѣлявшій 
Каспійскій бассейнъ отъ Аральскаго, которые соеди
нялись между собой только узкимъ проливомъ по 
Узбою между Большими и Малыми Балханами.

Вторая часть Закаспійской области, называемая 
Мушкетовымъ «Туркменской впадиной», прости
рается къ югу и къ востоку отъ возвышенной рав
нины Усть-Уртъ и доходитъ на югѣ почтило госу
дарственной границы области съ Персіей и Афгани
станомъ, а на востокѣ до рѣки Аму-Дарьи. Эта об
ширная низменность до сего времени носитъ на себѣ 
характерные слѣды бывшаго здѣсь когда-то морскаго 
дна и въ громадной своей части, равной око.ло девяти 
десятыхъ своего пространства, представляетъ изъ себя 
площадь песковъ, или такъ называемую въ трудахъ 
современныхъ геологовъ .песчаную степь“ , Южная 
часть этой полосы представляетъ степное простран
ство съ лесовой почвой, залегающее вдоль сѣверныхъ 
склоновъ Турк.мено-Хоросанскихъ и ІТараиа.мизскихъ 
горныхъ системъ. Ширина ея нс вездѣ одинакова; 
такъ, вдоль подощвы Гуркмено-Хоросанскихъ горъ 
она не превышаетъ 2 5 —30 верстъ, съуживаясь въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ до 1 0 —15 верстъ; у ' подошвы 
же Парапамизской горной системы она расширяется 
до іоо верстъ.

Поверхность песчаной степи, благодаря сочетанію 
высокихъ бархановъ съ такырами и шорами, отли
чается гораздо большимъ орографическимъ разно
образіемъ, чѣмъ поверхность Усть-Урта. Большая часть 
ея представляетъ совершенную пустыню, за исключе
ніемъ вышеуказанной лесовой степи, залегающей вдоль 
сѣверныхъ склоновъ Туркмено-Хоросанскихъ и Пара- 
памизскихъ горъ, вполнѣ пригодной для культуры, 
въ особенности полоса, простирающаяся вдоль подош
вы Копетъ-Дага, и долинъ болѣе значительныхъ рѣкъ.

Наконецъ, третья часть Закаспійской области пред
ставляетъ сложную систему горъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ Колетъ-дата или Туркмено-Хоросанскихъ,

вслѣдствіе залеганія ихъ между прежнею Туркменіей 
и Хоросаномъ, и 1 Іарапамизскихъ.

Туркмено-Хоросанскія и Парапамизскія, горы, на
ходясь въ соединеніи меж.о.у собой, примыкаютъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ къ другимъ горнымъ системамъ Азіат
скаго материка; Эльбурскому хребту на западѣ и Гин
дукушу на востокѣ, и составляютъ вмѣстѣ съ ними 
самостоятельную дугообразную систему складокъ, 
аналогичную цѣлой серіи такихъ же дугообразныхъ 
грядъ, слагающихъ обширную систему Ѣ'янь-Шаня.

Всѣ эти возвышенности лежатъ въ южной части 
области, составляя на значительномъ протяженіи госу
дарственную границу съ сосѣдними странами: Персіей 
и Афганистаномъ.

Что касается горъ, расположенныхъ непосред- 
ственновдоль восточнглхъ береговъ Каспійскаго .моря, 
какъ то Большихъ Балханъ, Кубадагскихъ и возвышен
ностей Мангишлакскаго полуострова, то нѣкоторые 
ученые считаютъ ихъ продолженіемъ горъ Кавказ
скаго перешейка и называютъ ..Туркменскимъ Кавка
зомъ ■*. другіе же высказываютъ предположеніе, что 
Большіе Балханы и Кубадагъ составляютъ наиболѣе 
западные отроги Туркмено-Хоросанской группы горъ.

Всѣ названныя части рѣзко различаются между 
собой не только современнымъ характеро.мъ, но и 
всей исторіей ихъ происхожденія; каждая изъ нихъ 
(Кор.мировалась самостоятельно и переживала из.мѣне- 
нія, отличныя отъ сосѣднихъ даже въ одну и ту же 
геологическую эпоху.

Можно думать, что страна и до настоящаго вре
мени не вышла изъ періода рѣзкихъ геологическихъ 
измѣненій. Подтвержденіе этому .можно видѣть въ 
часто повторяющихся въ разныхъ частяхъ области 
подземныхъ толчісахъ и ударахъ, въ обсыханіи морей 
и водныхъ источниковъ, въ ясно видимомъ процессѣ 
вывѣтриванія горных'ь породъ и образованіи новыхъ
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слоевъ леса въ подгорной полосѣ, а такъ-же въ лив
няхъ, которые нѣкоторые метеорологи причисляютъ 
къ явленіямъ вулканическимъ.

Водныя бо- Отличительной особенностью Закаспійской обла- 
гатства. сТИ  ЯВЛЯеТСЯ бѢдНОСТЬ ВЪ ПрѢсНОЙ ВОДѣ.

Въ странѣ, гдѣ благодаря почвеннымъ и клима
тическимъ условіямъ, вопросъ о водѣ есть вопросъ о 
жизни и смерти, водныя богатства играютъ рѣшаю
щую роль въ жизни страны и ея обитателей. Гдѣ 
есть вода, тамъ цвѣтущій оазисъ, гдѣ нѣтъ ея. тамъ 
безплодная пустыня,

Прѣсная вода въ области встрѣчается въ видѣ 
рѣкъ, рѣчекъ, ручьевъ, подземныхъ водопроводовъ 
(кяризовъ) и колодцевъ.

Названіе рѣки, и то до нѣкоторой степени, мо
жетъ быть употреблено по отношенію къ Мургабу, 
Теджену и Атреку. Первыя двѣ берутъ начало съ 
Парапамизскихъ горъ въ предѣлахъ Авганистана, а 
послѣдняя въ горахъ Гуркмено-Хоросанскихъ въ Персіи.

Наибольшею изъ этихъ рѣкъ является Мур- 
габъ. Войдя въ русскіе предѣлы около Караулъ-.Хана, 
Мургабъ течетъ въ глубокомъ руслѣ съ отвѣсными 
берегами, двумя уступами спускающимися къ рѣкѣ. 
Длина рѣки въ русскихъ предѣлахъ равна 400 вер.; шири
на ея, равная і оо шагамъ при выходѣ изъ горъ, посте
пенно уменьшаясь по мѣрѣ теченія ея къ сѣверу, до
ходитъ у г. Мерва до 12 саженъ при средней глуби
нѣ въ I сажень и скорости теченія въ 2Ѵ2 фута въ 
секунду. Во время половодья, совпадающаго съ вре
менемъ таянія снѣговъ на отрогахъ Гиндукуша, вода 
въ рѣкѣ сильно поднимается и скорость теченія уве
личивается въ нѣсколько разъ.

Мургабъ орошаетъ въ послѣдовательномъ по
рядкѣ оазисы Пендинскій, Іолотанскій и Мервскій, 
причемъ въ послѣднемъ, самомъ бо.льшомъ оазисѣ 
области, расходуется вся оставшаяся неизрасходован
ной въ выше лежащихъ оазисахъ вода, и рѣка, раз
бившись на сѣть мелкихъ арыковъ, оканчиваетъ
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здѣсь свое существованіе. По выходѣ на русскую 
тс{>риторію, Мургабъ принимаетъ съ лѣвой стороны 
притокъ Кашъ и Куш къ принадлежащіе къ разряду 
періодическихъ рѣкъ, катящихъ .массу воды во время 
весенняго половодья и пересыхающихъ въ остальное 
время года.

Къ такому же типу періодическихъ рѣкъ при
надлежитъ вторая по своимъ раЗіМѣрамъ рѣка об
ласти—Тсдженъ. Вступая на русскую территорію у 
развалинъ Зюльфагара, рѣка течетъ, какъ и .Мургабъ, 
въ сѣверо-западномъ направленіи около 250 верстъ и, 
затѣмъ, разбивается на арыки и теряется въ пескахъ 
верстахъ въ бо къ сѣверу отъ линіи желѣзной до
роги. Имѣя ширину русла отъ 23 до і6 саженей, 
'Гедженъ въ періодъ половодья съ января по май 
мѣсяцъ является очень быстрой и полноводной рѣ
кой, тогда какъ съ конца іюля наружно пересыхаетъ 
совершенно до новаго разлива, со.чраняя въ тоже время 
весьма слабое подземное теченіе, которымъ пользуются 
при помощи колодцевъ, вырываемыхъ въ его руслѣ.

Тедженъ послѣдовательно орошаетъ Серахскій и 
Гедженскій оазисы.

Третья рѣка по величинѣ—Атрекъ съ прито
ками Сумбаромъ и Чандыремъ протекаетъ вдоль за
падной части границы области съ Персіей и нѣсколь
кими рукава.ми впадаетъ въ Каспійское море у за
лива Гасанъ-Кули. Рѣка течетъ въ глубокомъ ов
рагѣ съ отвѣсно-прорытыми берегами, имѣющими 
мѣста.ми до 12 — 15 саженъ высоты. Ширина рѣки— 
отъ з~хъ до іо-ти саженъ при глубинѣ отъ 2 до 6 
футъ и медленномъ теченіи. Атрекъ въ своихъ ни
зовьяхъ орошаетъ небольшой оазисъ Чикишлярскій, 
а притокъ его Сумбаръ—оазисъ Каракалинскаго прис- 
тавства.

Узкая полоса лесовой почвы, идущая между 
подножіе.мъ Туркмено-Хоросанскихъ горъ и закраи
ной песчаной пустыни, отъ долины рѣки Тед жена 
на востокѣ и до гор. Кизилъ-Арвата на западѣ, изо-© ГП
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билуетъ незначительными по величинѣ ручьями, вы- 
текающрш изъ источниковъ, расположенныхъ у 
подножія горъ, или въ вершинахъ выходящихъ сюда 
горныхъ ущелііі. Имѣя ширину отъ і аршина до і 
сажени, ручьи эти даютъ назначительное количество 
воды, которая тутъ же и расходуется безъ остатка 
на орошеніе окружающихъ полей и садовъ* такимъ 
образомъ орошены Атекскій и Аахалъ-Текинскій оа
зисы.

Недостатокъ оросительной воды въ этихъ пос
лѣднихъ оазисахъ заставляетъ населеніе изыскивать 
способы ея искусственнаго добыванія. Наиболѣе час
то практикуемы.мъ, дешевымъ и цѣлесообразнымъ 
изъ этихъ способовъ является устройство подземныхъ 
водопроводовъ или кяризовъ, состоящихъ изъ ряда 
колодцевъ, имѣющихъ иногда до 2о саж. глубины, и 
соединенныхъ на уровнѣ залеганія подпочвенной во
ды галлереей, которая, имѣя паденіе меньше наклона 
мѣстности, постепенно выводитъ воду въ видѣ ручья 
на поверхность земли.

Площадь орошенныхъ текучею водою оазисовъ 
составляетъ ничтожную часть общей площади области.

Остальная часть, обнимающая собой Усть-Уртъ 
и всю Каракумскую песчаную степь, представляетъ 
изъ себя пустыню, гдѣ вода встрѣчается только въ 
искуственно вырытыхъ колодцахъ, причемъ одна груп
па колодцевъ, зачастую, съ солоноватой водой, при
ходится иногда на сотни квадратныхъ верстъ.

Болѣе частые и обильные водой колодцы распо
ложены вдоль прилегающихъ къ оазисамъ закраинъ 
песчаной пустыни.

Климатъ. Климатъ Закаспійской области теплый и конти
нентальный отличается крайней сухостью и незначи
тельнымъ количествомъ атмосс}эерныхъ осадковъ. Къ 
этому нужно прибавить рѣзкія колебанія температу
ры дня и ночи, непомѣрно жаркое лѣто, иногда срав
нительно суровыя зи.мы и частые вѣтра, дѵющіе не
рѣдко съ большой силой. Средняя годовая темпера-
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тура въ области составляеп>-|-і5", 5 Цельсія. Сред
няя температура по мѣсяцамъ для г. Асхабада за 
1897 годъ была слѣдующая: январь-С, 3, (фев
раль+2".9, .м а р т ъЧ-7",3, апрѣль-|-і5", май — 
-f-23", іюньЧ-27", іюль-І-29", августъЧ-26". 9, сентябрь 
-}-24”, октябрь-4-15", 6 , ноябрь-4-9" и декабрьЧ-3,4- 
Абсолютная максима іьная температура въ іюлѣ подни- 
ма.іась до 42". 6 въ тѣни и до 66" 1 Іельсія на солнцѣ; 
абсолютная .мини.мальная температура января спуска
лась до~2о", 7 Цельсія.

Годовое количество ат.мос(ферныхъ осадковъ рав
нялось 375 ми.алиметрамъ, причемъ Іюнь, Іюль и Ав
густъ, вмѣстѣ взятые, имѣли только 7 миллиметровъ. 
Наибольшее количество осадковъ приходится на зиму, 
но снѣгъ выпадаетъ рѣдко и держится не долго.

Флор.1. Климатическія условія области неблагопріятны
для развитія дикой травянистой и древесной расти
тельности. Жаркое засушливое лѣто и изсушающіе 
восточные вѣтры дѣлаютъ почти невозможнымъ про
израстаніе растеній безъ искусственнаго орошенія. Ран
нею весною степь покрывается рѣдкимъ травянистымъ 
покровомъ и пестрѣетъ тюльпанами, макомъ, ириса.ми 
и множествомъ мелкихъ цвѣтовъ. Но это убранство 
степи непродолжительно. С^коло средины Апрѣля вся 
травянистая растительность степи подъ лучами паля
щаго солнца желтѣетъ и засыхаетъ до новаго весен
няго возрожденія.

1 ’олько на возвышенныхъ горныхъ плато травя
нистый покровъ продолжаетъ зеленѣть нѣсколько 
долѣе.

Нѣкоторыя породы дикой древесной раститель
ности примѣнились къ неблагопріятнымъ климати
ческимъ условіямъ и въ видѣ жалкихъ кустарниковъ 
и корявыхъ деревьевъ растутъ въ песчаныхъ пусты
няхъ и на высокихъ гребняхъ горъ

Къ первымъ принадлежатъ: саксаулъ, сезенъ, кан
дымъ и черкесъ; ко вторы.мъ; древовидный можевель- 
никъ (арча) и горный кленъ. Мѣстами по склонамъ© ГП
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Фаѵна.

оръ на высотѣ 4500 и болѣе футъ надъ уровнемъ 
моря и въ пескахъ деревья эти образуютъ рѣдкія за- 
росли, оживляя собой непривѣтливый и однообраз
ный пейзажъ каменныхъ скалъ и песчаныхъ бархановъ. 
оъ  ущельяхъ, по берегамъ горныхъ потоковъ и на 
Источникахъ ростетъ чинаръ, боярочникъ, ива разно
листный тополь, ясень, грабъ, карагачь, грецкій орѣхъ 
миндаль и дикорастущія фруктовыя деревья.

По низкимъ уступамъ горъ вдоль границы обла
сти съ Авганистаномъ ростутъ фисташковыя деревья, 
группируясь въ рѣдкія рощи, занимающія иногда зна
чительную площадь.

Въ оазисахъ, при условіи искусственнаго ороше
нія, произростаютъ; виноградъ, персики, абрикосы, лохъ, 
и МНОГІЯ другія плодовыя деревья, свойственныя теп
лому климату.

Не смотря на пустынный характеръ мѣстности, 
фауна области довольно разнообразна; въ песчаныхъ 
степяхъ водятся зайцы, лисицы, корсаки, волки, ша
калы, джираны (газели) и куланы (дикіе ослы). По
слѣдніе встрѣчаются преимущественно въ пескахъ 
1 едженскаго и хМервскаго уѣздовъ. По зарослямъ ка

мыша, лежащимъ по берегамъ р. Мургаба. Теджена 
и притоковъ Атрека, а также въ ущельяхъ Туркмено- 
Лоросанскихъ и Парапамизскихъ горъ водится ге
пардъ, барсъ, гіенна, кабанъ каракулакъ. (степная рысь), 
разныя породы дикихъ кошекъ и, иногда, тигръ.

По вершина.мъ горъ бродятъ стада каменныхъ ба
рановъ (аргали) и горныхъ козловъ, а также нерѣд
ко встрѣчается куница, дикобразъ и горный медвѣдь.

богатства. Изъ минеральныхъ богатствъ въ Закаспійской 
области встрѣчаются.- соль самосадочная и каменная, 
нефть, азокеритъ, киръ, сѣра, глауберова соль, сели
тру алеоастръ, каменный уголь, желѣзнякъ и литог
рафскій камень. Почти всѣ мѣсторожденія полезныхъ 
ископаемыхъ сосредоточены неподалеку отъ берега

Каспійскаго .моря въ раіонѣ Красноводскаго и хМан- 
гишлакскаго уѣздовъ. Наиболѣе значительными и важ
ными въ промышленномъ отношеніи слѣдуетъ при
знать мѣсторожденія нефти, глауберовой соли, пова- 
реной соли, сѣры и каменнаго угля.

Нефть въ области обнаружена на островѣ Челе
кенѣ, вокругъ „Нефтяной горы“ , въ мѣстности Буя- 
дагъ и въ окрестностяхъ г. Чикишляра. Всѣ эти мѣ
сторожденія лежатъ на самомъ берегу моря, или въ 
недалекомъ отъ него разстояніи, причемъ первыя три — 
въ треугольникѣ, ограниченномъ съ сѣвера хребтомъ 
Большой Балханъ и съ запада—морскимъ берегомъ. 
Разработка нефти въ незначительномъ количествѣ 
производилась только на островѣ Челекенѣ и на 
Нефтяной горѣ.

Въ настоящее время, по урегулированіи вопроса 
объ отводѣ участковъ подъ развѣдку и разработку, 
дѣло это сильно разростается и въ недалекомъ буду- 
ще.мъ будетъ поставлено на широкую ногу.

Неисчислимо большія залежи совершенно чистой 
глауберовой соли открыты на днѣ Карабугазскаго за- 
-лива Каспійскаго моря. Залежи эти, залегающія тол- 
сты.мъ пластомъ по все.му дну залива, занимающему 
площадь болѣе уооо кв. верстъ, постоянно пополня
ются новыми отложеніями, а потому могутъ быть 
признаны поистинѣ неистощимыми; къ эксплуатаціи 
ихъ еще не приступлено.

Залежи повареной соли находятся во многихъ 
мѣстахъ Красноводскаго и Мангишлакскаго уѣздовъ 
и по одному мѣсторожденію въ Мервскомъ и Тедже- 
нскомъ уѣздахъ. Большинство мѣсторожденій эксплу
атируется туземцами для удовлетворенія мѣстныхъ 
потребностей. Промышленное значеніе имѣютъ залежи 
на островѣ Челекенѣ и близь желѣзно-дорожной 
станціи Бала-Ишемъ и Джебелъ въ Красноводскомъ 
уѣздѣ. Средняя добыча соли на вышепоименован
ныхъ промыслахъ около і .милліона пудовъ.
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Сѣрныя залежи въ области находятся въ урочи
щѣ Кыркъ Чульба, въ 300 в, къ сѣверу отъ Асха- 
бада и, занимая въ видѣ отдѣльныхъ г н Ѣ с ід ъ  простра
нство въ нѣсколько сотъ кв. верстъ, представляютъ 
одно изъ богатѣйшихъ мѣсторожденій сѣры въ Рос
сіи. Залежи не эксплуатируются, благодаря своей уда
ленности отъ желѣзной дороги.

Другое мѣсторожденіе^ сѣры находится въ урочи- 
іцѣ Кукуртли на хребтѣ Большой Балханъ.

Бурый уголь имѣется въ предгорьяхъ Каратау. 
въ предѣлахъ Мангишлакскаго уѣзда, въ видѣ пласта 
перем кнной толщины отъ 6 вер. до 2 аршинъ. Запасъ 
не изслѣдованъ и разработка не производится.

И.

Ыа.селеыіе.

 ̂ свѣдѣніямъ переписи г 897 года. Закаспійская 
областьимѣетъ 351т . населенія, изъ коихъ 190 т. 
мужского и ібі т. женскаго пола. По территоріи

Племенной, 
религіозный 

составъ и 
плотность

Названіе уѣздовъ
Число насе

ленія

Пространство 

в-ъ квад, вер.

Ha ux) KB B. 

приход.

.Мангишлакскій уѣздъ............ 6 113 2  ч. 190220 34 Ч.
Красноводскій................... 47673 1 1 0000 43
Асхабадскій ............................ 99000 9 1000 98
Т едж ен ск ій .............. 38421 34000 “ 3
Мервскій.................. .. . . I 10020 1 10000 lOO

Во всей о б л асти .... 351246 535220 66
По надіональностямъ населеніе области состоитъ;

населенія, у о у о  Т у р К М е Н Ъ , 1 9 7 о К И р Г И З Ъ , 8% русскихъ,

15 -

2.6Ѵ0 псрсіанъ, 1 , 97о ^<лвклзских'ыщородцевъ и о, 7"/о 
прочихъ народностей.

По религіозному составу оно заключаетъ въ себѣ 
мусу.іьманъ-суннитовъ' 9̂ Ѵ̂о» мусульманъ-шіитовъ 
2,9Voj правоеіавныхъ 5, 8Ѵ0, ^рмяно-грегоріанъ і, і7о 
и прочихъ исповііданій о, 5Ѵ0

Приростъ населенія вь смыслѣ превышенія рож
даемости надъ смертностью равняются о, з*/о-

Плотность населенія, равная о, 66 человѣкъ на 
кв. версту обшей площади области, постепенно 
увеличивается отъ запада к'ь востоку, что объясняет
ся увеличеніемъ въ этомъ направленіи количества 
зе.мли, годной для земледѣльческой культуры и осѣд
лости.

Воаможный Незначительная густота населенія области зави-макси.мѵ.мь ,
іисслсиія. ситъ всецѣло отъ мѣстныхъ климатическихъ и поч- 

венны.чъ условій, а главное, отъ количества прѣсной 
воды и условій ирригаціонныхъ. Воз.можность суще
ствованія человѣка обусловлена здѣсь наличностью 
питьевой воды въ пустыняхъ и ирригаціонной въ оази
сахъ. Лишній колодезъ въ пескахъ или лишній литръ 
въ секунду текущей воды въ ручьѣ обусловливаетъ 

'  существованіе лишней семьи или группы семей ското
водческаго или земледѣльческаго населенія. Кромѣ 
того, максимумъ густоты населенія пустыни зависитъ 
отъ площади земли, необходимой для выпаса скота. 
Средней по достатку семьѣ скотоводческаго населенія 
необходимо для прокормленія скота плащадь отъ 4 
до ІО квадратныхъ верстъ, смотря по обилію въ боль
шинствѣ случаевъ крайне скудныхъ въ пустынѣ кор
мовыхъ средствъ. Наличность удобной зе.мли въ оа
зисахъ настолько велика, что ее хватило бы на гораздо 
болѣе густое населеніе, если бы можно было увели
чить оросительныя средства, которыя и являются въ 
данно.мъ случаѣ .мѣркой для возможнаго максимума. 
Для обезпеченія существованія средней земледѣльче
ской семьи необходимо количество воды, потребное 
для орошенія 1 —2 десятинъ земли.© ГП
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Настоящее колэтество населенія области еще да
леко отъ возможнаго максимума и,'можно думать, что 
при условіи улучшенія существующихъ и устройства 
новыхъ оросительныхъ сооруженій, а такъ-же увеличе
нія числа колодцевъ и сохраненія растительности въ 
пескахъ оно можетъ удвоиться безъ существеннаго 
ущерба для своей хозяйственной обезпе'іенности. 
Если вѣрить арабскимъ писателямъ, то въ XIJ столѣтіи 
одинъ Мервъ прокармливалъ болѣе милліона населенія. 

?узеГое" Населеніе края можетъ быть подраздѣлено на ту- 
и пришлое, земное и пришлое. Къ первымъ мы причисляемъ корен

ныхъ жителей края, до наступленія русскаго жив
шихъ здѣсь влады чества, а ко вторымъ—элементъ, 
сюда изъ другихъ мѣстъ послѣ его присоединенія 
къ Россіи. Туземное населеніе, составляющее 3 1 3 тыс. 
человѣкъ, относится къ пришлому, -  38 т., какъ і къ 8.

Въ настоящемъ очеркѣ мы остановимся главнымъ 
образомъ на описаніи туземнаго населенія, составля
ющаго главную массу населенія области.

Туземное населеніе области принадлежитъ къ 
тюркско-монгольской расѣ и говоритъ Нарѣчіями 
тюркскаго языка. По составу оно принадлежитъ глав
нымъ образомъ къ двумъ національностямъ: кирги- ‘ 
замъ и туркменамъ.

деіТе̂ "кТр- своему ТИПу, КОСТЮМу И ОбраЗу жизни кир
гизъ. ГИЗЫ Закаспійской области ничѣмъ не отличаются отъ 

своихъ сородичей киргизовъ малой орды, живущихъ 
въ Уральской и Тургайской областяхъ.

О киргизахъ, вообще, существуетъ такая боль
шая литература, какъ ни объ одной другой группѣ 
инородческаго населенія Россіи. Здѣсь мы приведемъ 
только нѣкоторыя данныя, указываюшія мѣсто кир
гизъ въ средѣ другихъ народовъ тюркско-монгольска
го происхожденія, и нѣкоторыя особенности жизни 
ихъ въ области.

Откуда вышло и какъ образовалось киргизское 
племя, остается неизвѣстны.мъ. По преданію нѣкото
рые роды считаютъ себя выходцами изъ Туркестана,

—  I6  —

другіе съ Е(Трата; нѣкоторые считаютъ себя родствен- 
ніл.мп съ сибирскими татара.ми, другіе ведутъ свое 
происхожденіе отъ ногайцевъ, жившихъ по Волгѣ, 
третьи отъ турокъ.

.̂ нгроію.ю- Антропологическія изслѣдованія среди киргизовъ 
т ш ™ Т . ч ^ , а - принадлежащихъ къ одной съ на- 

ктсръ. піи.ми киргизами группѣ (кичи юзъ), произведенныя 
Харузимы.мъ, показали, что киргизскій народъ не 
представляетъ изъ себя антропологическаго типа 
опредѣленной расы и что онъ есть продуктъ смѣси 
различныхъ народностей .монгольской и кавказской 
расъ. I шіъ киргиза въ высшей степени разнообра
зенъ и представляетъ въ отдѣльныхъ особяхъ коле
банія отъ .монгольскаго типа до типа тюркско-татар
скаго и кавказскаго. Наиболѣе характерный типъ 
киргиза и.мѣетъ слѣдуюшія особенности: ростъ выше 
средняго, тѣлосложеніе крѣпкое, ноги кривыя, тѣло 
гладкое, кожу темную, лице широкое съ выдающи
мися скулами, волосы черные, глаза темные, косова
тые. уши оттопыренные, бороду и усы рѣдкіе, носъ 
слегка приплюснутый. Голова киргиза имѣетъ брахи- 
нес}эалическую (форму. Станъ киргиза стройный, но 
склонный къ полнотѣ, руки и ноги .маленькія.

Характеръ киргиза полонъ противорѣчій, хоро
шихъ и дурныхъ качествъ, приче.мъ по общему при
знанію писавшихъ о киргизахъ авторовъ послѣднія 
преобладаютъ. Харузинъ, сопоставляя всѣ отзывы о 
характерѣ киргизъ, указываетъ на слѣдующія прео
бладающія качества „хорошихъ 4 ”*, говоритъ онъ: 
„.миролюбіе, добродушіе, уваженіе къ старикамъ и 
гостепріимство. Дурныхъ 13: отсутствіе истиннаго
самолюбія, условная храбрость, условная честность, 
лживость, корыстность, болтливость, безпечность, 
кляузничество, сутяжничество, тпгеславіе, хитрость, 
сладострастіе и хвастливость". Къ этому онъ еще 
прибавляетъ 3 безразличныхъ качества: „изворотливый 
умъ, любопытство и скрытность".
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Ж илищ е, ко- К.очевникъ ПО преимуществу, киргизъ живетъ 
стюмъ кибиткѣ общаго СЪ кибитками

всѣхъ другихъ азіатскихъ кочевниковъ типа, отли
чающейся лищь нѣсколько болѣе конусообразной 
формой. Кибитка служитъ идеальнымъ жилищемъ 
для кочевника: она легко перевозится на 2 верблю
дахъ и требуетъ около полъ-часа времени для своей 
установки.

Киргизъ носитъ бѣлую коленкоровую рубаху съ 
больщимъ отложнымъ воротникомъ и плисовые, или 
другой бумажной матеріи шаровары. Поверхъ рубащки 
зажиточный киргизъ надѣваетъ ха./іатъ изъ плиса, 
отдѣланный галуномъ, и подпоясывается шерстянымъ 
или пуховьшъ шарфомъ. Киргизъ средняго достатка 
носитъ черный или синій суконный халатъ, иногда 
армякъ изъ верблюжьей шерсти съ большимъ откла- 
лнымъ воротнико.мъ. На ноги онъ надѣваетъ желтые 
юфтовые сапоги, а на голову, смотря по врс.мени го
да, или мѣховую выдровую шапку, украшенную по
зументомъ, или войлочный остроконечный колпакъ 
съ широкими, загнутыми кверху края.ми, или лисій 
„тумакъ"—остроконечную шапку съ большими науш
никами и назатыльникомъ. Нѣкоторые носятъ широкіе 
бархатные пояса съ массивными застежками и бляхами.

Женскій костюліъ состоитъ изъ шелковой или 
оумажной длинной рубахи, кумачовыхъ шароваръ, 
оольшой бѣлой повязки на головѣ, плисоваго съ по
зументомъ или суконнаго халата, малиноваго шерстя
ного пояса и сапогъ съ высокими каб,луками. Дѣ
вушки вмѣсто покрывала носятъ круглыя выдровыя 
шапки. Зимою киргизы ьіосятъ большія бараньи 
шубы съ длинными рукавами.

Жизнь и потребности кочевника крайне не
сложны. Онъ довольствуется самымъ незначительнымъ 
количествомъ домашней обстановки и утвари. Пища 
его состоитъ почти исключительно изъ мяса и мо
лочныхъ продуктовъ. Хлѣба киргизъ ѣстъ очень 
мало, легко можетъ обходиться безъ него соверщенно.
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женщины ьъ 
семьѣ.

Самыя распространенныя блюда киргизской кухни— 
вареная баранина, съѣдаемая обыкновенно безъ соли, 
супъ изъ баранины (сурна) и кумысъ изъ кобыльяго 
молока. Особенно лакомымъ блюдомъ считается мо
лодая конина.

Киргизъ страшно прожорливъ: онъ легко съѣда
етъ 7 фунтовъ мяса и выпиваетъ неимовѣрное коли
чество кумыса.

т ойс"""'” ^  киргизъ до сихъ поръ сохранилось родовое 
положеніе устройство. Родъ иногда состоитъ изъ 5 — ІО отдѣль

ныхъ семей, которыя подчиняются старшему въ родѣ.
Киргизъ, какъ мусульманинъ имѣетъ право 

имѣть до четырехъ женъ, но правомъ этимъ пользу
ются лишь наиболѣе богатые. Рѣдко кто изъ нихъ 
имѣетъ болѣе двухъ женъ, обыкновенно же доволь
ствуется одной. Причина этого та, что содержаніе 
.многихъ женъ и уплата калыма обременительна для 
малосостоятельнаго киргиза.

Отношенія между мужемъ и женой у киргизъ 
довольно свободныя, и на грѣхъ мужа, какъ и жены 
смотрятъ, нерѣдко, сквозь пальцы. Случается, что кир
гизы мѣняются своими женами, или продаютъ жену 
ея любовнику. Разводъ у киргизъ также явленіе не 
рѣдкое.

Киргизская женщина пользуется относительно 
большой свободой; она никогда не закрываетъ лица 
отъ мужчинъ, свободно разъѣзжаетъ по степи и при
нимаетъ участіе въ празднествахъ. Въ семьѣ жен
щина занимаетъ приниженное по отношенію къ муж
чинѣ положеніе Она исполняетъ всѣ работы по хо
зяйству, но ѣстъ и пьетъ послѣ мужчинъ. Когда 
киргизъ и.мѣетъ нѣсколько женъ, то первая назы
вается старшей—„байбше’*; она распредѣляетъ работу 
между другими младшими женами, и приказывать ей 
можетъ только мужъ. Дѣти всѣхъ женъ пользуются 
одинаковыми правами.

Религіо- Киргизы принадлежатъ къ магометанамъ-сунни-
ЗНОСТЬ,  ̂ ‘

тамъ, но магометане они очень плохіе. Рѣдкій кир-© ГП
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ГИЗЪ имѣетъ понятіе о коранѣ, или знаетъ какую-ни
будь молитву. Такъ-же плохо они исполняютъ мусуль
манскую обрядность и совершенно не имѣютъ мечетей.

I Левшинъ, извѣстный изслѣдователь киргизъ, пишетъ:
„ 1  рудно рѣшить, что такое киргизы—магометане, 
манихеяне или язычники"

Киргизы, обитающіе въ области, народъ чисто 
кочевой и къ осѣдлости не имѣетъ никакой склон
ности. Занимаясь почти исключительно скотовод
ствомъ, они круглый годъ передвигаются съ мѣста 
на мѣсто въ поискахъ хорошихъ пастбищъ и не имѣ
ютъ опредѣленныхъ зимовокъ съ постоянными пос
тройками, какъ ихъ родичи болѣе сѣверныхъ областей. 
Зимовкою (кыстау) у нашихъ киргизъ называется пло
щадка въ 500-600 кв. саж., покрытая слоемъ перегорѣв
шаго верблюжьяго навоза и защищенная отъ сѣвер
ныхъ и восточныхъ вѣтровъ. Въ Мангишлакскомъ уѣз
дѣ имѣется до 20 тысячъ такихъ зимовокъ, к(^торыя не 
составляютъ личной собственности и находятся въ 
общемъ пользованіи. Наши киргизы зимуютъ преиму
щественно на хМангишлакскомъ полуостровѣ, или въ 
бѣдный травой годъ уходятъ въ Хиву и Уральскую 
область. Весною откочевываютъ на Усть-Уртъ, а по
слѣ ягненія овецъ около двухъ третей населенія пере
ходитъ въ Уральскую область, гдѣ и кочуетъ до 
осени. Скотъ свой они держатъ круглый годъ на 
подножномъ кормѣ, не запасая на зиму никакихъ за
пасовъ сѣна, а потому въ годы большихъ снѣговъ 
и гололедицъ, когда овцы не въ состояніи достать по
лыни изъ подъ снѣга, скотъ гибнетъ большими мас
сами отъ голода. 3  акой массовый падежъ скота бы
ваетъ одинъ разъ въ 12 — 15 -лѣтъ, и по мѣстному 
повѣрію преимущественно въ „куюнъ джилъ‘‘ , т. е 
овечій годъ, одинъ изъ годовъ 12 лѣтняго цикла мѣст
наго лѣтосчисленія. Предъ наступленіемъ этого года кир- 

Срсдняя со стараются распродать какъ можно больше скота.
Киргизы разводятъ главнымъ образомъ овецъ, 

козъ, лошадей и верблюдовъ. На душу населенія црц-
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холится приблизительно по г верблюду, і лошади 
и 1 5 головъ мелкаго скота. По степени зажиточно
сти ихъ можно раздѣлить на слѣдующія 4 группы: 
I) богатые, имѣющіе болѣе іоо лошадей, 20 вер
блюдовъ и 500 барановъ на семью, 2) зажиточные, 
имѣющіе отъ ІО до іоо лошадей, отъ іо д о  20 вер
блюдовъ и отъ ІОО до 300 барановъ, 3) недостаточно 
зажиточные, имѣющіе отъ 5 до ю  лошадей, до іо 
верблюдовъ и до ІОО барановъ и 4) бѣдные, ничего 
не имѣющіе и живущіе въ работникахъ у другихъ.

Общее количество скота у киргизъ опредѣляет
ся слѣдующими цыфрами: овецъ и козъ 553 тысячи, 
верблюдовъ 44 т., лошадей 43 т., и крупнаго рога
таго скота 460 головъ.

Овцы разводятся степной киргизской породы, до
вольно крупной, отличающейся вкуснымъ мясомъ и 
крупны.мъ курдюкомъ, вѣсъ котораго доходитъ до 30 
фунтовъ. Киргизская овца даетъ 2 стрижки въ годъ 
по 4 фунта шерсти. Руно грубѣе другихъ разводи
мыхъ въ области породъ овецъ и цѣнится отъ г р. 
до 2 р. 50 к. за пудъ.

Разводимые киргизами верблюды мѣстной двугор
бой породы .атанъ“ . По сравненію съ туркменской 
породой, они меньше ростомъ, слабѣе въ работѣ и 
бѣднѣе шерстью; поднимаютъ 10 -12  пудовъ груза, 
рѣдкіе —до і6 пудовъ. Верблюды даютъ очень тон
кую шерсть, цѣна которой въ расчесанномъ видѣ до
ходитъ до 12 рублей за пудъ.

Киргизы держатъ также и одногорбыхъ вер
блюдовъ туркменской породы

Лошади киргизъ принадлежатъ къ особой кир
гизской верховой породѣ, представляющей разновид
ность монгольской группы лошадей. Ростъ ихъ око
ло 2 аршинъ; онѣ имѣютъ сухую голову съ широ
кими скулами, толстую шею, короткую и крѣпкую 
спину, толстыя, мохнатыя и мускулистыя ноги. Лошади 
эти некрасивы, но крѣпки, легки и выносливы.
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Рогатаго скота держатъ мало, и онъ не отли
чается хорошими качествами.

Земледѣліе. Земледѣліемъ занимаются только нѣкоторые, бѣд
нѣйшіе киргизы, и занятіе это считается у кочевни
ковъ далеко не почетнымъ. Кстати, и мѣстныя усло
вія не благопріятствуютъ этому занятію. Небольшіе 
источники прѣсной воды, годные для полива посѣвовъ, 
сушествуютъ только въ горахъ Акъ-Тау и Кара-Тау, 
лежащихъ къ юго-востоку отъ форта Александровска, 
гдѣ и существуетъ незначительное количество посѣвовъ 
проса, сорго и ерунжи а также арбузныхъ и дын
ныхъ бахчей.

Кромѣ скотоводства и земледѣлія киргизы за
нимаются кустарными и отхожими промысла.ми и o x o t o f o .

Кустарные промыслы киргизъ немногочисленны 
и служатъ главнымъ образомъ для удовлетворенія 
мѣстныхъ потребностей. Главнымъ промысломъ, и.мѣ- 
ющимъ и промышленное значеніе, является валянье 
кошемъ, которыхъ производится до 20 т. штукъ въ 
годъ; приготовленіе вязанныхъ издѣлій изъ козьяго 
пуха: шарфовъ 5000 шт,, платковъ іоо шт. и пер
чатокъ до 6 т. паръ въ годъ; выдѣлка овчинъ и 
шитье шубъ до 4800 шт. шубъ въ годъ и выдѣлка 
кафтановъ изъ верблюжьей шерсти до 5300 шт. въ 
годъ. Продукты кустарнаго производства сбываются 
преимущественно въ Астрахань. Ковровъ и паласовъ 
киргизы ткать не умѣютъ, да и грубая шерсть мѣст
ной породы овецъ не годится для работъ этого рода.

Отхожими промыслами киргизъ является добы
ваніе соли изъ многочисленныхъ соляныхъ озеръ 
Мангишлакскаго уѣзда. Киргизы снабжаготъ солью 
туркменскіе пламена области и, даже, вывозятъ ее ка
раваннымъ путемъ и моремъ въ Персію.

Другимъ отхожимъ промысломъ является рыбо
ловство. Въ этомъ промыслѣ киргизъ является не хо
зяиномъ рыболовной ватаги или владѣльцемъ рыбо-
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ловной лодки, а служитъ лишь {іростымъ рабочимъ 
на чужихъ промыслахъ.

Охота служитъ одни.мъ изъ любимыхъ занятій 
киргиза. Охотится онъ на волка, лисицу, джейрана и 
зайца, съ ястреба.ми, сокола.ми и борзыми собаками, 
а также ставитъ капканы. Для боя волковъ у кир
гизъ имѣется особая очень толстая ногайка. Лисьи 
шкурки, въ количествѣ 3000 шт., и волчьи— 200 шт. 
въ годъ, продаются въ Астрахань.

Киргизъ въ области 66700 ч., что составляетъ 
около одной пятой части всего туземнаго населенія.

Живутъ они въ Мангишлакскомъ и сѣверной ча
сти Красноводскаго уѣзда и занимаютъ своими ко
чевьями весь Усть-Уртъ до южной оконечности Кара- 
бугазскаго залива, за исключеніемъ берега моря къ 
югу отъ форта АлЬксандровскаго, занятаго туркме- 
на.ми и русски.ми.

Всѣ кочующіе въ области киргизы принадлежатъ 
къ составу .малой орды и къ роду Адай. какъ и кир
гизы, населяющіе Уральскую область, и называютъ 
себя именемъ „казакъ■■

Въ административно.мъ отношеніи они раздѣляют- 
с? на 7 волостей въ Мангишлакскомъ и і въ Крас- 
новодскомъ уѣздѣ.

Происхожденіе свое они ведутъ отъ Адая, сына 
Бай Улу. У Адая были дѣти Худай Ке_ и Келимъ 
Берды. Отъ перваго произошли киргизскіе роды ша- 
зыке и косой, изъ которыхъ пос.яѣдній составляетъ 
4-ю Адаевскую и Туркменъ-Адаевскую волости.

Отъ сыновей Келимъ Берды-Мунала происходитъ 
населеніе Тюбъ-Караганской и Рахимъ-Бердынскои 
волэсти, Али Мамбета—Мангишлакскои волости, Ку 
накь-Уруса • одинъ аулъ Гюбъ-Караганской волости, 
Ись Гельды—2-я Бузачинская волость и Косъ Кулака 
— гервая Бузачинская волость.

, По преданію киргизы пришли на Усть-Уртъ изъ 
Уральской области и послѣ 30 лѣтней войны съ турк - 
ме(іами, кочевавшими въ этихъ мѣстахъ съ давнихъ
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поръ, вытѣснили ихъ и сами заняли ихъ кочевья. Когда 
совершилось это событіе, преданія даютъ крайне раз
норѣчивыя свѣдѣнія. Можно полагать, что это про
изошло не болѣе 150-200 лѣтъ до настоящаго времени. 
Въ подданство Россіи они вступили лѣтъ 6о тому 
назадъ по уговору своего хана Аленя.

Несмотря на безотрадную картину, которую пред
ставляютъ изъ себя глинистыя и каменистыя нагорья 
У сть-Урта гораздо болѣе пустынныя и оголенныя, чѣмъ 
лежащая южнѣе Каракумская песчаная степь, они 
даютъ киргизу все необходимое для безбѣднаго суще
ствованія и настолько удовлетворяютъ всѣмъ его по
требностямъ, что даже бѣднякъ въ очень рѣдкихъ 
случаяхъ оставляетъ свою родную степь съ цѣлью 
отысканія заработковъ на сторонѣ. Здѣсь мы наглядно 
видимъ, какъ суровая природа не только поработила 
человѣка, но заставила его полюбить свое рабство и 
тѣмъ отдалила на неопредѣленно долгое время отъ 
перехода къ болѣе культурнымъ (формамъ жизни и, 
занятіямъ.

Т У Р К М Е Н Ы .

Происхожде- Туркмены различныхъ племенъ составляютъ
_ области главную массу туземнаго населенія. Число их 
простирается до 246500 ч., что состав,ляетъ 79“/о вс̂ ~ 
го туземнаго населенія области.

Слово „туркменъ" по объясненію единственн^о 
историка туркменскаго народа Абуль Гази Богадшъ 
Хана, приведенному въ написанной имъ 250 ліръ 
тому назадъ книгѣ .Родословная туркменъ", про :с- 
ходитъ отъ персидскаго слова „тюрк.манендъ", т. е. 
похожій на тюрка. Это названіе дали Мерв(кіе 
таджики тѣмъ тюркскимъ племенамъ, которыя вов»е- 
мена Салоръ Казана и Аббассидовъ прикочевали евда 
изъ Туркестана. „Тѣхъ туркменъ", говоритъ Аб^ль 
Рази: „которые попали въ Мавераинахръ, таджгки 
сначала называли тюрками. Спустя пять или шестѣ,̂

—  24 -

ніе слова 
„туркменъ

поколѣній, они измѣнились подъ вліяніемъ земли и 
волы... глаза ихъ сдѣлались большими, лица малень
кими, а носы большими. .Очевидно" отмѣченная Абуль 
Гази Богадуръ .Ханомъ перемѣна въ типѣ туркменъ 
произошла отъ смѣшенія ихъ крови съ кровью 
арійской.

Другіе говорятъ, что туркмены, жившіе въ Персіи, 
на вопросъ персовъ о происхожденіи говорили ..тюркъ- 

что значитъ «я тюркъ", отчего это прозваніе 
чткмснь «.и осталось за ними.
л^еседеніГ СаЛОрЫ, ОТЪ КОТОрЫХЪ ПрОИЗОШЛО БОЛЬШИНСТВО 

' туркменскихъ племенъ, обитающихъ въ области, были 
ОДНОЙ изъ вѣтвей Огузова племени. Вѣтвь эта древня
го происхожденія: она ведетъ свое начало отъ Са- 
лора, сына Тагъ Хана и внука Огузъ Хана, этого ми- 
(Кическаго героя тюркскихъ племенъ, современника 
Кеюмерса, жившаго за бооо лѣтъ до настоящаго вре
мени на берегахъ Иссы-Куля.

Туркмены теке, іомудъ и сарыкъ, составляющіе 
главную массу туркменъ области, считаютъ своимъ 
родоначальникомъ Салоръ Казана и, какъ кажется, 
совершенно основательно. Исторію туркменъ, какъ 
самостоятельной народности, отличной отъ осталь
ной части Огузова племени, нужно начинать съ пере
селенія салоръ изъ Туркестана въ Мавераинахръ, т. 
е. на лѣвый берегъ Аму-Дарьи и въ округъ Мерва. 
Переселеніе это было послѣдствіемъ упорной вражды 
и безпрерывныхъ войнъ въ теченіи 5 —6 поколѣній 
съ тюркскимъ племенемъ беджне, которое выгнало 
ихъ съ занимаемыхъ ими до сего времени мѣстъ и 
заставило бѣжать за Аму-Дарью. Это событіе про
изошло при жизни отца Салоръ Казана -  Энкеша,быв
шаго старшиной салорскаго племени во время вла
дычества въ хМервѣ Аббасидской династіи въ 300 
годахъ мусульманскаго лѣтосчисленія, т. е. около 
1000 лѣтъ до настоящаго времени.

Съ этого времени, т. е. со времени Салоръ Ка
зана, началась упохминаехмая Абуль Гази перемѣна ти-
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па туркменъ, обособившая ихъ въ отдѣльную этно
графическую группу.

Этимъ переселеніемъ х^бу.іь Гази почти заканчи
ваетъ связную исторію Огузова племени, которое 
вскорѣ распалось на мелкія части и прекратило существо
ваніе въ качествѣ отдѣльнаго монархическаго госу
дарства.

Какъ и гдѣ жили салоры съ этого времени, Абуль 
Гази даетъ намъ мало указаній.

Очевидно, часть ихъ продолжала жить въ Мервѣ 
и при слѣдующихъ династіяхъ; это мы видимъ изъ 
отрывочныхъ указаній арабскихъ писателей того вре
мени.

Послѣ междоусобныхъ войнъ въ царствованіе 
Али-Аана многія племена Огузова племени, въ числѣ 
которыхъ были и салоры съ присоединившимися къ 
нимъ пламенами имръ, икдыръ и другими, откочева
ли въ Мангишлакъ и въ горы Хиссара.

Въ то же время і о тысячъ кибитокъ салоръ подъ 
предводительствомъ Дингл и Бека ушли въ Хорасанъ, 
гдѣ оставались много лѣтъ; оттуда они перекочевали 
въ Иракъ и Фарсъ, и „тамъ устроились, какъ на ро
динѣ". Когда султанъ Меликъ ІІІахъ, отецъ Султанъ 
Санджара, завоевалъ Иракъ и Фарсъ и перенесъ свою 
столицу въ Исфагань (около 1070 г.), часть са.до- 
ровъ получила разрѣшеніе перекочевать изъ Ирака 
въ Мангишлакъ.

„Въ старину говорили", пишетъ Абуль Гази: „за- 
Богаты̂  Ca-ĵ Q4ggĝ jjQ Огузово ПЛ6МЯ. Ест?>-ли ДЛЯ него кочевья,
лоръ Огур- ’
дж и кь и npo-G^T'b ЛИ Д Л Я НСГО  С Т О Я Н К И ?

исхождеше }3q время прсбыванія салоръ въ Иракѣ среди это- 
.,T0Ke‘S „са-го шісмени ПОЯВИЛСЯ богатырь Са.яоръ Огурджпкъ, 
рьткъ“ и „іо-в-в потомству котораго и принадлежатъ всѣ главныя 

■ изъ обитающихъ въ области туркменскихъ племенъ, 
Абуль Гази разсказываетъ, что Салоръ Огурджикъ, 
не чувствуя себя въ силахъ сопротивляться кочева
вшему въ Иракѣ племени баяндеръ, съ іооо кибитка
ми бѣжалъ въ Шемаху. (!)ттуда, опасаясь переслѣдо-
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ванія Баяндеровъ, ушелъ въ Крымъ, а, затЬмъ, черезъ 
Атель (Волгу) прошелъ къ Яику (Уралу). Прожи
вши здѣсь нѣсколько лѣтъ, Огурджикъ поссорился 
съ ханомъ кочевавшаго та.мъ племени Канлы, по 
имени Гекъ Тонли, и принужденъ былъ уйти съ 300 
кибитками въ .Мангишлакъ и Абуль Ханъ (Балханскія 
горы)

Далѣе, Абуль Гази приводитъ подробное пере
численіе ближайшихъ потомковъ Салоръ Огурджпка 
и туркменскихъ племенъ, которыя отъ нихъ произо
шли. Большинство изъ этихъ племенъ въ настоящее 
время не обитаетъ въ предѣлахъ области, поче.му мы 
перечислять ихъ здѣсь не будемъ. Скажемъ только, 
что племя іомудовъ онъ производитъ отъ внука Са
лоръ Огурджика —Кулми. текинцевъ и сарыковъ отъ 
салора —Той Тутмазъ.

Этимъ ограничиваются всѣ свѣдѣнія о туркменахъ, 
которыя мы могли почерпнуть изъ сочиненій Абуль 
Гази Богадуръ Хана. Принимая во вниманіе, что со
чиненіе это было написано въ срединѣ се.мнадцатаго 
столѣтія, нѣтъ ничего удивительнаго, что о племе
нахъ текинцевъ, сарыковъ и іомудовъ, племенахъ, 
бывшихъ въ то время, можетъ быть, еще вновь об
разовавшимися родовыми группа.ми, незначительными 
по своему численному сс)ставу, сказано такъ мало. 

Отоывочныя Нѣкоторыя свѣдѣнія ПО дальнѣйшей исторіи
вѣдѣн ія  по  ̂ • т
дальнѣйшей т у р к м е н ъ  З а  врСМЯ ИХЪ ПОССЛСНІЯ ВЪ п р е д ѣ л а х ъ  н ы -
исторіи турк-нѣшней Закаспійской области можно найти въ исто- 

ріи Ливннскаго ханства, въ подданствѣ котораго, 
иногда номинально.мъ, они находшіись. За неимѣні- 
е.мъ другихъ данныхъ, мы здѣсь воспользуемся раз
розненными указаніями въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ 
историковъ. По этому предмету мы находимъ нѣко
торыя отрывочныя свѣдѣнія у Веселовскаго, ’ ) кото
рый указываетъ, что при Софіаръ, Ханѣ хивинскомъ, 
въ началѣ десятаго вѣка, туркмены занимали Манги-

’ ) Веселовскій, очеркъ историч и геограс|зич. свѣдѣній о Хивинскомъ 
ханствѣ, изд . 1877 г.
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шлакъ, Балханскія горы, п жили по берегамъ Аму- 
Дарьи и въ Дегистанѣ. и платили дань хивинцамъ.

Въ то время по рѣкѣ Аму, которая текла въ 
Каспій, отъ Ургенча до Балханъ были сплошныя по
селенія туркменъ: отъ Гіишгяха до Кара Кичита
(черный бродъ) кочевало племя адаклы хызыръ, отъ 
него до Балханъ племя али, а оттуда до моря Ти- 
веджи.

Абуль Гази ханъ въ 1637 г. усмирилъ туркменъ, 
забравшихъ власть въ свои руки. Они жили въ Тед- 
женѣ, Бами, Беюрмѣ и на берегахъ Атрека и Гіоргена.

Около 1736 г. Надиръ Шахъ побѣдилъ Хиву и 
приказалъ жившихъ тамъ теке и іомудовъ водворить 
въ Хоросанѣ.

По показанію Гладышева и Муравина, бывшихъ 
въ Хивѣ въ 1741 году, туркменъ было 4 тобы: теке- 
іомудъ, човдуръ, Мангишлакъ и Тедженъ, а всего 
до 30 т. человѣкъ, и всѣ они состояли подъ властью 
Хивы.

Филиппъ Еремовъ, бывшій плѣнникомъ въ Хивѣ 
около 1785 года, указываетъ, что теке и салоръ ко
чевали по Аму внизъ отъ Чарджуя; кочевья же турк
менъ къ западу отъ Хивы начинались въ 25 в. отъ 
сел. Амбарч.,

Въ концѣ восемнадцатаго столѣтія туркмены яв
лялись бичемъ Хивинскаго ханства. Въ 90-хъ годахъ 
того-же столѣтія при Авязъ Инакѣ были 4 возмуще
нія туркменъ іомудовъ, которые при всякой смѣнѣ 
хана производили смуты въ странѣ.

Въ 1813 году Мухмедъ Рахимъ Ханъ предпри
нялъ походъ на Персію. Племена теке и гокланъ 
отказались идти съ нимъ. Возвратившись въ Хиву, 
онъ пошелъ наказать ихъ и разбилъ туркменъ теке 
совершенно; ихъ пахатныя земли были отобраны и захва
чено много плѣнныхъ. Текинцы подъ начальствомъ 
Мурадъ Сердара скрылись въ горы. Голодъ заставилъ 
ихъ уплатить дань Хивинскому хану, и часть ихъ 
перекочевала въ Хиву. Такъ-же онъ призвалъ въ
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Хиву поколѣніе човдоръ и ессенъ-или (гокланы), 
кочевавшее въ .Мангишлакѣ, которое препятствовало 
торгу между астраханскими купцами и Хивой. Поко- 
л Ьніе ата, кочевавшее близь Каспія, было вытѣ
снено изъ Балханскихъ горъ іо.мудами и прибѣгло 
подъ заищту Хивы.

JH 1832 году Хивинскій ханъ Алла Кулъ взялъ 
Мервъ и Серахсъ. Текинцы заплатили контрибуцію. Ііъ 
39 году снова былъ исходъ, чтобы наказать турк- 
■ менъ теке за неповиновеніе.

Въ 1846 гуду бухарцы подстрекнули текинцевъ за
владѣть Мервомъ, принадлежавшимъ Хивѣ, и тЬ на
пали и вырѣзали всѣхъ хивинцевъ. Съ этого врс.мени 
начались ежегодные походы Хивинскаго хана противъ 
туркменъ, но послѣдніе скрывались въ пескахъ.

Въ 1858 г. туркмены съ своимъ ханомъ вели 
борьбу съ вновь назначеннымъ въ Хнвѣ хано.мъ 
Сеидъ .Мухамедомъ и осадили нѣсколько городовъ. 
ІЗъ томъ же году іомуды, приглашенные на помощь 
Кунградскому беку ^Мухамедъ Феналу, провозгласили 
его Хивинскимъ ханомъ.

®ша.миАха- Петрусевичъ ')  сообщаетъ, что по разсказамъ 
•ч ТедженаВуджнурдскаго И Кучанскаго правителей, текинцы 
и .Мерва. заняли Ахалъ 163 года то.му назадъ, во времена шаха 

Техмаспа; съ тѣхъ поръ до настоящаго столѣтія они 
ограничивались предѣлами оазиса. По, увеличеніе 
населенія и ограниченное количество воды заставили 
текинцевъ отыскивать себѣ новыя мѣста, годныя 
подъ поселенія. Подъ предводительствомъ Оразъ 
Хана часть текинцевъ вышла изъ Ахальскаго оазиса 
II поселилась по Герпруду, верстахъ въ 8о прямо на 
востокъ отъ селенія Гяурса.

Оразъ Ханъ, перебравшись къ Гернруду, устро
илъ на право.мъ его берегу укр. Тедженъ пли (Зразъ- 
Кала, вслѣдствіе чего и вся рѣка Геридудъ отъ укр. 
Серахса до своего окончанія стала называться 'Гед- 
женъ-Дарьей. Поселившись по Ч'еджену, текинцы

’ ) Заіі. Кавк. О тд. Ими. 1’ . Г. О. кіі. X I выіі. 1, 188о г.
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поуіучили возможность дѣлать набѣги на сѣверо-вос
точныя провинціи Персіи, пока выведенный изъ терпѣ
нія грабежами текинцевъ правитель Хорасана Асифудъ- 
доуле Алла-Яръ-Ханъ въ 40 годахъ этого столѣтія 
не напалъ на нихъ и не уничтожилъ ихъ поселеній.

Текинцы опять собрались въ Ахалъ, но недо
статокъ воды и земли заставилъ снова искать для 
поселенія новыя мѣста. Тогда тотъ же самый Оразъ 
Ханъ съ другими выборными отъ текинцевъ явился 
къ правителю Хорасана съ просьбой дозволить по
селиться въ старомъ Серахсѣ, на правомъ берегу 
рѣки Герируда, и занять мѣстность вокругъ него. 
Въ то время пространство около стараго Серахса по 
обѣ стороны рѣки было свободно. Получивъ раз
рѣшеніе, текинцы сначала жили мирно съ персіана- 
ми и. обратились для грабежа къ сѣверу въ Бухару 
и Хиву и къ кочевьямъ сарыковъ и салоровъ. Быв
шій въ то время Хивинскимъ ханомъ Мухамедъ Эминъ 
два раза ходилъ усмирять ихъ и во второй свой походъ 
въ 1855 году былъ убитъ, съ тѣхъ поръ текинцы въ 
Серахсѣ сдѣлались еще смѣлѣе и стали грабить не 
только бухарцевъ, хивинцевъ, сарыковъ, (жившихъ въ 
Мервѣ). но и всѣ провинціи Хорасана,

Наконецъ, правитель Хорасана (Султанъ Мурадъ 
Мирза Хыссамусъ Султана) рѣшился окончательно 
усмирить текинцевъ; въ старомъ Серахсѣ появились 
персидскія войска, всѣ поселенія были разорены, и 
текинцы бѣжали въ Меркъ на Мургабъ'), Но тутъ 
жили сарыки. Между текинцами и сарыками завяза
лась борьба за обладаніе Мерводіъ и низовья.ми Мур- 
габа. Побѣждены были сарыки, которые и ушли вверхъ 
по теченію рѣки къ урочищамъ Нлотану и Пенде вы
тѣснивъ, въ свою очередь, изъ Нлитана салоровъ, 
которые перебрались съ разрѣшенія персидскаго пра
вительства къ развалинамъ города Зуръ-Абада, ле-

і)  Это было въ 50-хъ годахъ настоящаго столѣтія.
Мы сохраняемъ вездѣ старинное названіе племени, вмѣсто ныняш- 

няго „салыръ“ .
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жащпмъ на лѣво.мъ берегу І’ерируда въ 120 верстахъ 
южнѣе Серахса. Съ этого времени текинцы сдѣла
лись въ Мервѣ полными хозяева.ми всѣхъ земель на 
оконечности рѣки. Набѣги ихъ и грабежи сд кла
лись еще болѣе ужасными для сѣверо-восточ
ныхъ провинцій Хорасана и сѣверныхъ окраинъ Ав- 
ганистана. Все это заставило персидское правитель
ство двинуться на Мервъ, съ цѣлью разорить его 
окончательно. Предварительно, въ і86о году, было 
устроено укрѣпленіе на лѣвомъ берегу рѣки Гериру
да, противъ стараго Серахса. названное новымъ Се- 
рахсо.мъ, и въ і86і году двинулось черезъ Серахсъ 
къ Мерву персидское войско; потерпѣвъ совершен
нѣйшій погромъ'), персіане окончательно оставили 
мысль дѣйствовать противъ текинцевъ Мерва и огра
ничились только охраненіе.мъ своихъ провинцій отъ ихъ 
набѣговъ. Текинцы же послѣ такого успѣха сдѣла
лись віюлнѣ независимыми, ибо до того времени то 
признавали себя хивинскими, то персидскими поддан- 
ныліи, смотря по тому, на чьей сторонѣ была сила 

Въ 1870-хъ годахъ текинцы Мерва напали врасплохъ 
на салоровъ у Зуръ-Абада, захватили всѣ стада и 
многія семьи и предложили остальнымъ слѣдовать 
въ Мервъ, гдѣ и разселили ихъ между всѣми своими 
родами небольшими группами, въ 10-12  семей.

Къ этому слѣдуетъ добавить, что въ 1884 году 
Тед женскій оазисъ снова былъ занятъ текинцами, 
пришедшими изъ Мерва, когда по распоряженію ге
нерала Комарова была возстановлена Карры-бенд- 
ская плотина.

Новѣйшля Вышеприведенныя свѣдѣнія дополнимъ устными
"?оровъІ̂  преданіями туркменъ-са.?юровъ. Они передаютъ, что 

въ прошломъ столѣтіи II въ началѣ нынѣшняго они 
населяли Іолотанскій и Пендинскій оазисы. Прибли
зительно въ 1780 году са./іоры изъ племени кичи-
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‘ ) Многочисленная артиллерія, взятая текинцами въ этомъ сраженіи, 
хранится при Мервскомъ Уѣздномъ Управленіи.© ГП
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ага переселились въ Серахсъ, гдѣ устроили плотину 
Кизилъ-Кая, существующую и по настоящее время. 
Въ 1830 году за аламаны въ Персіи салоры были раз
биты персидскимъ принцемъ Аббасъ Мирзою и до 900 
семействъ уведены въ плѣнъ, но черезъ годъ были 
выкуплены своими сородичами Іолотанскими салорами 
и уведены обратно на рѣку Мургабъ, Здѣсь, подъ 
властыо Бухарскаго Эмира салоры прожили мирно до 
20 л Ьтъ, а затѣмъ, опять стали грабить совмѣстно съ те
кинцами сосѣднія персидскія владѣнія. Приблизитель
но въ 1850 году персы снова пошли войной на са- 
лоръ, разбили ихъ, взяли 200 заложниковъ и оттѣ
снили къ Пенде; однако, по дорогѣ въ Мешхедъ, 
плѣнные салоры бѣжали къ своимъ. Изъ Пенде са
лоры откочевали къ Меручаку, но, тѣснимые здѣсь 
сарыками, перекочевали въ Меймене и Кара-Тепе (близь 
Кушкинскаго поста); это было около 1854 года. Одна
ко, и изъ послѣдняго поселенія вытѣснили ихъ са- 
рыки. Тогда, по совѣту Берды Мурадъ Хана, (отца 
подпоручика Менгли Хана), салоры откочева.ли въ Пер
сію къ Зурабаду, но года черезъ три недостатокъ 
воды заставилъ ихъ вернуться на старыя пепелища, 
къ Серахсу  ̂ Черезъ 40 дней послѣ ихъ переселенія. 
Каушутъ Ханъ напалъ на нпхъ съ своими Мервскими 
текинцами и увелъ въ Мервъ, гдѣ заставилъ ихъ об
рабатывать земліо изъ доли урожая въ пользу мервцевъ.

Послѣ занятія русскими Асхабада часть салоръ 
съ Л'Іенгли Ханомъ небольшими партіями ушла на лѣ
вый берегъ рѣки I еджена въ Кала-и-Ноу (въ 12 
верстахъ отъ персидской крѣпости Серахсъ-и-Насири); 
оставшіеся же въ Мервѣ тайко.мъ оть текинцевъ по
слали Теке Хана къ русскимъ для переговоровъ.

Въ Сарахсѣ персы предложили Менгли Хану на 
выборъ: или уйти вовсе изъ персидскихъ владѣній, 
или переселиться къ Зурабаду, куда Менги 
Ханъ съ іоо семьями п переселился. Въ скоромъ 
времени туда же пришелъ Теке Ханъ съ 2000 семей
ствъ. По прибытіи генерала Комарова въ Рухнабадъ,
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къ нему явились посланцы салоръ съ просьбой при
нять ихъ въ подданство Россіи и разрѣшить и.мъ 
занять земли у Серахса, на правомъ берегу рѣки 
'Геджена. Генералъ Комаровъ изъяви./іъ на это согла
сіе и съ іюля 1884 года салоры поселились въ Се- 
рахеѣ.

турюісш!"по ^̂ і̂ тныя преданія туркменъ о своемъ происхожденіи 
устігы.чь іірс-не восходятъ въ глубь временъ и, притомъ, отличаются 

ДАНІЯМЪ, неполнотою и отсутствіе.мъ какихъ бы то ннбыло хро
нологическихъ указаній. По этому не представляется 
возможнымъ установить непрерывную связь позднѣй
шихъ родовыхъ подраздѣленій съ болѣе древни.мп 
родоначальниками отдѣльныхъ племенъ. Текинцы и 
сарыки считаютъ своими родоначальниками Салоръ 
Казана и 1 еке Магомеда, а также рядъ липъ, имена 
которыхъ носятъ нынѣ-существуюіція родовыя группы.

По этому родословное дерево туркменскихъ пле
менъ весьма поучите.іьно для ознако.мленія съ ихъ 
современнымъ родовымъ устройствомъ.

Родословная текинцевъ и сарыковъ. въ общихъ 
чертахъ, такова; у Теке Магомеда бы.яо 3 сына: То- 
хтамышъ, Отамышъ и Нлкомышъ. Отъ первыхъ двухъ 
произош.іи текинцы, а отъ послѣдняго сарыки. У 
Ота.мыша были дѣти: Бахши и Сычмасъ, у Тохта- 
мыша—Бекъи Векиль. у Елкомыша —Фаладжа, Алаша 
II Аманша. Впослѣдствіи, мать Аманша вышла замужъ 
за 1  охтамыша, и его родъ присоединился къ те
кинцамъ.

Т екинпы рода бахши подраздѣлились на роды: 
.миритъ, чалтекъ, ясліанъ, салыхъ, ;ікъ-дашаякъ, 
кара-дашаякъ; родъ сычмасъ раздѣлился на; акъ-су- 
фи и ходжа-суфи; родъ бекъ раздѣлился на роды; 
контуръ II геокча; родъ векиль на букури. ках- 
шалъ, канджикъ и юсуфъ.

Родъ сарыковъ фаладжа подраздѣлился на бай- 
рачъ, хоросанлы, архаки и су.хты; родъ алаша—наро
ды: алнышъ и хаджи-назаръ.
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Ханская

Каждое изъ этихъ подраздѣленій разбилось на 
многочисленныя, болѣе мелкія, родовыя группы, пе
речисленіе которыхъ мы здѣсь не приводимъ.

Племя іомудовъ. по устному преданію, произво
дитъ себя отъ салора Калями. За нимъ слѣдуетъ 
Іомудъ съ своими сыновьями Кутлы Темиръ и Нтлн 
Темиръ (потомки послѣдняго живутъ въ Хивѣ). По
томки перваго были; Чоны, отъ котораго произошли 
племена акъ, атабай и другія, и шерифъ-джефар- 
бай. потомство котораго, въ свою очередь, раздѣли
лось на двѣ группы: ярали и нурали, каждая изъ 
которыхъ дала много мелкихъ родовыхъ подраздѣ
леній.

Салоры тоже подраздѣлились на три рода: кара- 
манъ, кичи-ага и еловачь.

власть се занятія края русскими турксмены не имѣли
дары и’ваыя- никакого государствсннаго устройства. Принципъ 

'̂*спомъ̂ ' братства, равенства и свободы проводился ими въ 
жизнь бо.яѣе полно и послѣдовательно, чѣмъ въ лю
бой изъ современныхъ республикъ. Это было воль
ное казачество, гдѣ всѣ были совершенно равны и 
не было никакой придержащей власти. Никакой на
слѣдственной ханской власти у нихъ не существова
ло, и они давали званіе хана отъ времени до времени 
съ общаго согласія тому или другому изъ своихъ 
болѣе заслуженныхъ членовъ, причемъ съ этимъ 
званіемъ не было соединено никакой власти.

Ханъ избирался не цѣлымъ племенемъ, а отдѣль
нымъ поколѣніемъ или группой ауловъ, которые не 
платили ему никакого содержанія или подати, а толь
ко давали по 2 всадника отъ каждаго аула для пре
слѣдованія разбойниковъ, приходившихъ зачастую 
изъ Персіи и угонявшихъ туркменскій скотъ.

Не меньшимъ чѣмъ ханы почетомъ и значеніемъ 
пользовались , сердары “ .
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Сердаръ, это—военноначальникъ, предводитель
ствовавшій туркменской волницей во время аламановъ 
(разбойничьихъ набѣговъ), пли другихъ военныхъ 
предпріятій. Набѣги и разбои въ сосѣднихъ округахъ 
Персіи были главнымъ занятіемъ туркменъ Ахала, а 
отчасти, и другихъ оазисовъ; были иро.мысломъ, сред
ствомъ къ существованію. Скотоводство и зе.мледѣліе. 
въ особенности послѣднее, были лишь занятіемъ 
второстспенны.мъ, подсиорнымъ.

ІЗремя отъ времени тотъ или другой сердаръ, а 
ихъ было не .мало, оповѣщалъ по ауламъ о иредиола- 
гае.момъ набѣгѣ. Всѣ, желающіе принять въ не.мъ уча
стіе, собирались къ нему въ назначенный срокъ, или 
присоединялись на дорогѣ.

Къ извѣстнымъ своимъ искуствомъ сердарамъ 
собира.ло:ь до іооо и болѣе всадниковъ. Кхали все
гда налегкѣ, не забирая съ собой много продоволь
ствія. Легкость и быстрота были главной ихъ так
тикой. Они внезапно налетали на селеніе, хватали и 
связывали жителей, клали ихъ на крупы своихъ ло
шадей и быстро скрывіілись.

Главною добычей туркменъ были люди, а потому 
они старались возможно меньше употреблять въ дѣло 
оружіе. Послѣ ала.мана добыча распредѣлялась по чи
слу участниковъ поровну, сердаръ же получа.лъ вдвое.

Плѣнниковъ туркмены не любили держать у себя, 
а иото.му быстро продавали скупщикамъ, отправляв
шимъ ихъ- на рынки Бухары и Хивы.

Грабежи и набѣги на персовъ —шіитовъ, кото
рыхъ туркмены считали худшими изъ невѣрныхъ, по
читались дѣломъ богоугоднымъ и не мѣшали народу 
оставаться высокочестны.мъ и нравственнымъ въ сво
ихъ взаимныхъ отношеніяхъ.

Таково бурное историческое прошлое населяю
щихъ область туркменскихъ племенъ
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ІІлемеыыой: сославъ.

Ъ  настоящее время туркменскія племена солор- 
скаго поколѣнія слѣдующимъ образомъ распре
дѣлены по территоріи области: туркмены —

Туркмены іо- 
муды, текин
цы, сарыки, 
салоры и ихъ
расііредѣле- . . і  ̂ і j  і

иіе по терри -Ю М уД Ы  ВЪ Ч И С л Ѣ  4 6 0 О  КИбиТОКЪ Ж ИВуТЪ ПО Сумбару 
обла- * - - 'торіи

сти. и Атреку и кочуютъ въ степяхъ Красноводскаго 
уѣзда; туркмены-теке числомъ около 36800 киби
токъ занимаютъ оазисъ Ахалъ-текинскій, восточную 
часть Атека, Тедженскій и Мервскій. а такъ-же 
окружающія ихъ степи; сарыки населяютъ оазисы и 
степи Іолотанскаго и Пендинскаго приставствъ Мер- 
вскаго уѣзда въ числѣ 7289 кибитокъ й салоры — 
около 3000 кибитокъ—Серахскій оазисъ Теджен- 
скаго уѣзда.

Границы уѣздовъ и приставствъ за исключеніемъ 
Атека принаровлены къ территоріямъ, занимаемымъ 
главными туркменскими племенами. 

пІем̂ шГго- Кромѣ туркменъ салорскаго поколѣнія въ области 
кланъ и к -проживаютъ туркмены другихъ поколѣній племени 

Гoг̂ pджaли’^^У^'^■ ^‘'̂ ^̂ ■  гокланы, икдыръ. абдалъ и огурджали.
Около 750 кибитокъ гоклановъ живутъ въ Каракала 
и по Чандырю на персидской границѣ, куда он!і 
переселились въ і88і году изъ Персіи и Хивы. По 
письменнымъ преданіямъ они происходятъ отъ Кай- 
Хана, сына I юнъ-Хана, внука Огузъ-Хана, Впослѣд
ствіи, племя Кай, тѣснимое съ востока .монголами, 
спустилось въ долину Сыръ-Дарьи, гдѣ уже полу
чило названіе туркменъ, затѣмъ, постепенно перешло за 
Аму-Дарью, къ Мерву и, наконецъ, при Кара-Ханѣ 
часть племени переселилась въ горы Абуль-Ханъ (Бал- 
ханъ), а часть заняла полуостровъ Мангишлакъ. Пись
менныя преданія гокланъ этимъ и кончаются. Устные 
же разсказы передаютъ, что гокланы, которые тогда
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еще носили общее названіе „каи“ , занимали долину 
Атрека ниже Чата. Разсказываютъ также, что одинъ 
изъ персидскмх'ь шаховъ построилъ выше сліянія 
рѣкъ Атрека и Сумбара, на правОіМъ берегу послѣ
дней, городъ Мещеди-Мисріянъ и для снабженія его 
водой воздвигъ на .мѣстности Сюзюкъ на Атрекѣ 
плотину изъ свинца, при помощи которой отводилъ 
воду этой рѣки по арыка.мъ къ Мешеди-Мисріяну. 
Племя «кап», оставіиись безъ воды, рѣшилось раз
рушить эту плотину и съ этой цѣлью одинъ изъ 
нихъ развелъ на ней большой огонь и плотина была 
прорвана. Жители Мешеди-Мисріяна, чувствуя недо
статокъ въ водѣ, послали узнать, что дѣлается съ 
п.ютиной и на вопрос'ь гонца, кто открылъ воду, 
люди видѣвшіе разводившаго огонь на плотинѣ, от- 
вѣча.лп: , человѣкъ на сѣрой (гюкъ} и хро.моГі (лянкъ) 
лошади", откуда, будто-бы, и произошло названіе 
.гокланъ", которымъ послѣ этого событія стали и.ме- 
поваться туркмены рода „кай".

Племена икдыръ въ числѣ около 400 кибитокъ 
и абдалъ—6о кибитокъ кочуютъ по берегу Каспій
скаго моря къ югу отъ форта Александровскаго до 
Карабугазскаго залива и, отчасти, къ сѣверу отъ Крас- 
новодска.

Племя икдыръ ведетъ свое начало отъ сына 'Ген- 
гизъ-Хана, младшаго сына Огузъ хана.

Племя огурджали, обитающее въ числѣ 1025 
кибитокъ по берегу Каспійскаго моря, между Крас- 
новодскомъ и Чикишляромъ II на островахъ Челе
кенѣ, Долгомъ и Огурджинскомъ, принадлежитъ къ 
племена.мъ, присоединившимся къ іо.мудамъ. Никакихъ 
преданій о его происхожденіи не сохранилось. Пола
гаютъ, что оно составилось изъ бѣглыхъ и бродягъ 
отъ разныхъ туркменскихъ племенъ, которыхъ при
влекалъ берегъ моря и занятіе морскими разбоями. 
Самое названіе ихъ производятъ отъ слова „огур- 
джа‘ —воръ.© ГП
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Отуркмеиив- KpoM'fc вышеперечислснныхъ племенъ, которыя 
на арабскаго могутъ быть [іричислены КЪ туркменамъ. ВЪ области су- 
ироисхожде-ществуіотъ еще отуркменившіяся племена, считающія
НІЯ И тюрки ^  ^   ̂ •
аборигены, араоскііго происхождснія, И тюрки—не туркмены.

Къ первымъ принадлежатъ племена: шихъ, сеидч>, 
махтумъ, ходжа и ата; ко вторымъ—аліели, нухурли, 
мурчали, анаули и мехинли.

Шихи и сеиды (около 400 кибитокъ) считаютъ 
себя потомками: первые —Абу Бекра, вторые —Мухам
меда Анафп, и прибавляютъ къ своимъ кореннымъ 
наименованіямъ—первые „Бекиръ” , а вторые „Кизилъ” . 
Живутъ они между Красноводскомъ и Карабугаз- 
скимъ заливомъ, въ аулѣ Бендесенъ Красноводскаго 
уѣзда и Баба Дурмазъ—Тедженскаго, а также раз
бросаны по нѣскольку кибитокъ въ большинствѣ 
туркменскихъ ауловъ.

іМахтумы (около 350 кибитокъ) и Ходжа (около 
450 кибитокъ) ведутъ свое происхожденіе отъ Имамъ 
Гусейна. Живутъ они разбросанно среди туркменскихъ 
ауловъ и отдѣльно: первые въ аулахъ Казганъ, Кеса- 
ули и Махтумъ Кала Атекскаго приставства Тед
женскаго уѣзда, и къ сѣверу отъ г. Красноводска, 
вторые по берегу моря къ сѣверу отъ Карабугазскаго 
залива и въ двухъ аулахъ по имени Ходжа Кала въ 
Каракалинскомъ и Атекскомъ приставствахъ.

Племя Ата (около 500 кибитокъ) считаетъ себя 
происходящихмъ отъ х̂ ли Иршана, одного изъ первыхъ 
послѣдователей Мухахммеда. По преданію, сначала они 
обитали въ Аравіи, откуда въ давнія времена высели
лись въ Средне-хАзіатскія степи. Они живутъ въ 
аулѣ Коджъ хАсхабадскаго уѣзда и на берегу 1'едже- 
на, къ сѣверу отъ Серахса, а также разбросаны среди 
туркменскихъ ауловъ.

Всѣ эти народцы причисляются туркменами къ 
духовному сословію „ЭВЛЯДЪ̂  (пОТОіМКОВЪ пророка), 
пользуются нѣкоторымъ почетохмъ II не с.мѣшиваются 
съ туркменами путемъ браковъ. Имѣть предстхтвпте- 
лей этихъ племенъ въ аулѣ туркхмены считаютъ за
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дѣло богоугодное и наиболѣе почтеннымъ изъ нихъ дѣ
лаютъ пожертвованія. Изъ нихъ н<е происходятъ за рѣд
кимъ исключеніемъ всѣ ишаны въ области. По одеждѣ, 
языку и образу жизни они ничѣмъ не отличаются 
отъ туркменъ, въ сосѣдствѣ которыхъ они живутъ.

Изъ тюркскихъ племенъ не туркменскаго проис
хожденія первое по численности мѣсто принадлежитъ 
племени аліели (1269 семействъ), населяющему аулы 
Каахка, Каширли, .Арабъ-Кала, Бекъ хМурадъ и Кю- 
рснъ-Кала .Атекскаго приставства. .Абуль Гази-Бо- 
гадуръ Ханъ въ своей исторіи указываетъ, что пле
мя аліели произошло отъ сына раба, по имени .Али 
Джуре, котораго дочь туркмена І:рсари-Бая, бывшая 
въ замужествѣ за персидскимъ государемъ, привезла 
съ собой изъ Персіи; онъ былъ отпущенъ на свободу 
и. поселившись на берегу Аму-Дарьи, разбогатѣлъ. 
Бѣдняки и голытьба изъ узбековъ и туркменъ по
селились около него и всѣхъ ихъ впослѣдствіи на
звали _али-или“ . что значитъ племя Али. Въ стари
ну имъ принадлежала страна по обѣ стороны .Аму- 
Дарьи отъ Кара-Кичита до .Актама. Они живутъ въ 
глинобитныхъ сакляхъ.

Племена Нухурііевъ (около 500 семей) и мурчин- 
певъ (около 150 семей) л<ивутъ съ давнихъ поръ въ 
аулахъ Нухуръ и Мурча .Асхабадскаго уѣзда; послѣ 
занятія края русскими они заняли верхній Сумбаръ, гдѣ 
построили цѣлый рядъ ауловъ. Происхожденіе этихъ 
племенъ не установлено, но можно думать, что они 
родственны между собой. Когда туркмены заняли 
.Ахалъ, то племена эти они нашли на занимаемыхъ 
Ихми нынѣ .мѣстахъ, но, встрѣтивъ съ ихъ стороны 
полную покорность, ихъ НС выгнали. Ни у того ни 
у другого племени не осталось никаки.хъ воспоми
наній о времени водворенія ихъ въ Ахалѣ. Очевидно, 
что они живутъ здѣсь очень давно. Нухурпы не 
составляютъ одного племени, а разбиваются на 12 
родовыхъ группъ, повидимо.му. не имѣющихъ между 
собой въ прошломъ ничего общаго. Это объясняютъ
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тѣмъ, что Нухуръ, естественная крѣпость, окружен
ная со всѣхъ сторонъ неприступными горами, слу
жилъ м Ьстомъ убѣжища для преступниковъ разныхъ 
племенъ, скрывающихся отъ кровавой мести. Нѣко
торые изъ этихъ пришельцевъ женились на мѣст
ныхъ дѣвушкахъ и оставались тамъ на жительство, 
образуя съ теченіемъ времени отдѣльную родовую 
группу. Типомъ своимъ многіе нухурцы напоминаютъ 
евреевъ, говорятъ тюркскимъ языкомъ, незначи
тельно отличающагося отъ туркменскаго, и по 
своимъ обычаямъ и обычному праву нСіМного роз
нятся отъ туркменъ. Нухурцы распадаются на два 
главныхъ племенныхъ отдѣленія: нухурли и зерт- 
ли. Первые жили здѣсь съ незапамятныхъ вре
менъ и считаютъ себя родственными съ бывшимъ 
нѣкогда въ Ахалѣ и вытѣсненномъ текинцами пле
менемъ,—іемрели, а вторые пришли изъ Персіи 
позднѣе и стараются установить родовую связь съ 
туркменами-салорами. Тѣмъ не .менѣе, туркмены какъ 

такъ и ліурчинцевъ считаютъ ниже себя 
и не смѣшиваются съ ни.ми путемъ брачных'ь союзовъ. 
Эти племена живутъ въ сакляхъ персидскаго типа.

Племена мехинли и анаули принадлежатъ къ той 
же группѣ давнихъ обитателей Ахалъ-текинскаго 
оазиса. Мехинли до нашествія текинцевъ занимали 
аулъ Мехинъ, а анаули—аулъ Аннау нынѣшняго 
Асхабадскаго уѣзда, но. будучи выгнаны текин
цами, перешли въ Атекъ подъ власть Персіи, гдѣ 
построили аулы Мехинли (138 сем.) и Чотуръ 
Агызъ (28 седі.). Большинство ихъ послѣ текин
скаго нашествія ушли въ пограничныя съ областью 
персидскія ханства. Происхожденіе этихъ племенъ 
неизвѣстно, но. судя по типу и нѣкоторы.мъ бытовымъ 
признакамъ, можно думать, что они родственны нухур- 
цамъ и мурчинцамъ. Они такъ же живутъ въ сакляхъ. 

Персы и уз- Кромѣ вышеперечисленныхъ племенъ къ тузем
ному населенію должны быть причислены 2 персид
скія поселенія Хасаръ и Кокланъ (78 семей) и по-

—  40 —

бекн.

—  41

сслокъ авганскііхъ узбековь (25 к.), расположенныя 
рядомъ съ персидской границей въ Атскскомъ прис- 
тавствѣ. Персіяне жили здѣсь, когда Атекъ считался 
нейтральной территоріей, а затѣ.мъ. по присоединеніи 
Атека къ Россіи, они перешли въ русское подданство; 
узбеки же поселились здѣсь недавно.

Гаковъ племенной составь туземнаго населенія 
Закаспійской области.

Пришлое на- Пришлое населеніе области сосредоточено почти 
се.іеиіе Об- исключительно ВЪ городскихъ поселеніяхъ. рыбачьихъ

ласти. ‘ . \
II поселенческихъ поселкахъ и по лиши желѣзной до
роги. При завоеваніи края въ і88і году ліы не встрѣ
тили ни одного городского поселенія на всемъ про
странствѣ Закаспійской области, за исключеніемъ Крас- 
новодска II форта Александровскаго, построенныхъ 
на.ми на берегу Каспійскаго моря, какъ было ука
зано выше, въ половинѣ нынѣшняго вѣка одновре
менно съ занятіемъ береговой полосы. Поэтому ос
нованіе городскихъ поселеній можетъ быть признано 
исключительно проявленіемъ въ области русской куль- 
'гуры II гражданственности, что можетъ послужить 
темой для самостоятельнаго изслѣдованія и что не 
входитъ въ программу настоящаго очерка.

Мы ограничимся здѣсь перечисленіемъ народовъ, 
составляюіци.чъ пришлый элементъ области:

Въ области живутъ русскихъ 20567 человѣкъ, 
персіянъ 8154 ч., кавказскихъ инородцевъ 6771 ч., 
нѣмцевъ русско-подданныхъ 412 ч., иностранцевъ 
европейцевъ 34 ч. прочихъ азіатцевъ 2019 человѣкъ.
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Бытъ, нравы и обычаи туркменъ.

С"Б туркменскія племена, а также прпсоедп- 
нившіяся къ нимъ племена, арабскаго и неиз
вѣстнаго тюркскаго происхожденія, живутъ, 
за незначительнымъ уклоненіемъ, одной общею 

жизнью, занимаются, смотря по мѣсту жительства, об
щими занятіями, имѣютъ почти одинаковые нравы и 
обычаи и судятся по одному общему адату *). Поэтому, 
въ дальнѣйшемъ из.ложеніи мы буде.мъ разс.матривать 
ихъ какъ общее цѣлое и лишь попутно указывать 
на рѣзко отличающіяся особенности отдѣльныхъ 
племенъ.

Отдѣльныя туркменскія племена, какъ бы.до ука- 
Родовое уст-зано вышс, имѣютъ строго опрсдѣленныя территоріи 
'’°ме™скихъ̂  своихъ поселсній И кочевій, границы которыхъ 

НІЙ. они ревностно оберегаютъ отъ захвата сосѣдями. Въ 
каждомъ племени они селятся отдѣльными родовыми 
группами. 1'акъ, у текинцевъ наиболѣе рѣзко раз
граниченными являются поколѣнія ,.отамышъ'‘ и „тох- 
та.мышъ“ , у которыхъ въ Ліервскомъ и Тедженскомъ 
оазисахъ выдѣлены отдѣльныя территоріи. Въ дру
гихъ оазисахъ оба эти поколѣнія составляютъ от
дѣльные аулы, хотя и расположенные чрезполосно. 
Различіе этихъ поколѣній проходитъ красной нитью 
во всѣхъ проявленіяхъ совмѣстной жизни текинцевъ, 
даже на войнѣ или аламанахъ, скачкахъ, въ борьбѣ, 
или на состязаніи въ стрѣльбѣ соревнованіе про
исходитъ всегда между представителями этихъ двухъ 
поколѣній. У іомудовъ такую же роль играетъ съ 
одной стороны родъ джефарбай, съ другой —„акъ и 
„атабай‘‘ , у сарыковъ—роды „фаладжа'' и ,алаша“ и 
у салоръ —„караманъ"* кичи-ага“ и „еловачъ“ .

То же самое слѣдуетъ сказать и о слѣдующихъ 
родовыхъ подраздѣленіяхъ поко./іѣній отамышъ и тох-

поселеніи.

*) „адатъ“ — обычное право.
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тамыпіъ: ..бахіпи‘‘ ' и ,.сычмазъ“ и „бекъ“ п ,.векиль’‘ 
въ Мервѣ и 4 'едженѣ имѣютъ бтдѣльніля мБста для 
посѣвовъ п отдѣльныя оросительныя канавы, а по
тому живутъ совершенно обособленной экономи
ческой жизнью. ■

Въ Асхабадскомъ уБздѣ эти роды такъ-же имѣютъ 
отдѣльныя поселенія.

Дальнѣйшія родовыя отдѣленія текинцевъ не- 
играютъ уже такой видной роли въ жизни пле.менъ, 
и зачастую живутъ совмѣстно, составляя отдѣленія 
одного и того же аула.

Во всѣхъ оазисахъ, занятыхъ туркменами „теке“ , 
мы можемъ видѣть аулы всѣхъ родовыхъ подраздѣ
леній, что объясняется тѣмъ, чго во всякомъ воен
номъ предпріятіи туркмены тохтамышскаго и отамыш- 
скаго поколѣній всегда выставляли одинаковое ко
личество всадниковъ и получали поровну изъ за
хваченныхъ у непріятеля территорій.

Но образу жизни турк.менъ можно подраздѣлитьОсѣдлые, ко-

ТукочсвыТ ‘̂̂  3 категоріи: осѣдлые, полуосѣдлые и кочевые. 
п'рк.«ены. Первые живутъ въ постоянныхъ аулахъ по оази- 

са.мъ, среди своихъ усалТ.ебъ, садовъ и посѣвовъ; вто
рые—лѣто проводятъ среди своихъ посѣвовъ, а на 
зиму перекочевываютъ съ своими стадами въ пески 
и, наконецъ, третьи, скотоводы по преимуществу, 
всегда кочуютъ въ пескахъ и вовсе не занимаются 
земледѣліе.мъ. Къ первому типу принадлежатъ пле
мена огурджали и всѣ тюркскія племена не туркліен- 
скаго происхожденія, а также часть туркменъ, насе
ляющихъ Асхабадскій и Мервскій уѣзды; ко второму 

і типу, полуосѣдлому, принадлежатъ гокланы и большая
4 часть туркменъ Асхабадскаго и Мервскаго уѣздовъ

и весь Тедженскій уѣздъ и, наконецъ, къ типу 
; третьему, кочевому, за рѣдкимъ исключеніемъ, при-
j надлежатъ всѣ іомуды, атинцы аула Коджъ и часть
; туркменъ Асхабадскаго и Мервскаго уѣздовъ.

По роду занятіи осѣдлые туркмены, по преиму-
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ществу земледѣльцы, кочевые—скотоводы и полу
кочевые—скотоводы II земледѣльцы одновременно.

Арабскія племена тамъ, гдѣ они надѣлены водою, 
какъ въ Атекскомъ. Каракалинскомъ и Сарахскомъ 
приставствахъ, занимаются земледѣліемъ, остальныя 
же скотоводствомъ.

Поселки, >ки- I уркмены живутъ въ аулахъ, состоящихъ изъ
Исключеніе составляютъ огурджалпнцы, 

становка. И З Ъ  которыхъ многіе живутъ В Ъ  деревяццыхъ домахъ 
русскаго типа, гокланы и тюркскія племена не турк
менскаго происхожденія и немногіе туркмены въ 
осѣдлыхъ аулахъ, живущіе въ мазанкахъ, построен
ныхъ изъ битой глины, или сырцоваго кирпича.

Туркменская кибитка общаго съ кибитками дру
гихъ кочевниковъ средне-азіатскихъ степей типа, от
личается отъ киргизской развѣ своей болѣе плоской 
формой; она состоитъ изъ рѣшетчатаго остова, сдѣ
ланнаго изъ ивовыхъ палокъ, скрѣпленныхъ въ мѣ
стахъ пересеченія кусочками верблюжьей кожи, сѣ
рыхъ кошемъ и Камышевой циновки, покрываю
щихъ этотъ остовъ снаружи. Средній діаметръ турк
менской кибитки равенъ сами аршинамъ.

Аулы имѣютъ иногда до 500 и больше киби
токъ, которыя въ мѣстахъ осѣдлости располагаются 
по одиночкѣ или группами среди садовъ, іюдворныхч> 
участковъ, или на открытомъ полѣ, причемъ каждая 
родовая группа старается помѣститься вмѣстѣ. Во время 
кочевки въ пескахъ у кочевыхъ и полукочевыхъ турк
менъ аулъ разбивается на мелкія родовыя группы по 
нѣскольку кибитокъ, располагающихся отдѣльно, 
иногда на далекое другъ отъ друга разстояніе, смот
ря по удобству пастбищныхъ мѣстъ вокругъ одного 
или нѣсколькихъ принадлежащихъ аулу колодцевъ.

Хозяйственная обстановка туркменской кибитки 
не сложна и крайне примитивна. По рѣшетчатымъ 
стѣнкамъ внутри кибитки вѣшаются продолговатыя 
ковровыя сумы большого и малаго размѣра, служа- 
іція для складыванія мелкихъ домашнихъ вещей.
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Полъ, за исключеніе.мъ мѣста для костра посрединѣ 
кибитки, устилается кошмами и паласами. По полу 
вдоль стѣнокъ направо отъ входа разставляются 
предметы домашняго обихода: бурдюки съ водой,
кувійины или кувшинныя тыквы для воды, масла или 
кислаго молока, деревянныя или мѣдныя чашки, 
блюда, чайники и хивинскій, а иногда русскій само
варъ. Налѣво отъ входа складывается иногда цѣлая 
куча теплыхъ ваточныхъ одЬялч, и продолговатыхъ 
подушекъ; тутъ же ставятся мѣшки съ хлѣбомъ, в ѣ 
шается оружіе и пре.іметы конской сбруи. Нели къ 
этому прибавить еще люльку, одинъ или два сундука 
русской работы, то мы будемъ имѣть полную турк
менскую обстановку. Въ такой кибиткѣ живетъ 
обыкновенно одно, а иногда и два семейства. Сред
няя кибитка въ области имѣетъ 4.6 человѣкъ оби- 
тате.леи.

Костю.«ь . Костюмъ туркмена состоитъ изъ бѣлой бязевой
туркменъ, красной шслковой рубахи, бѣлыхъ или те.мныхъ

бязевыхъ неи.мовѣрной ширины шароваръ и одного 
или двухъ халатовъ, надѣтыхъ одинъ на другой. Ха
латы бываютъ бумажные, стеганые на ватѣ, съ кра
сными продольными полосками, или красные шелко
вые, сдѣланные изъ грубой мѣстной шелковой ма
теріи. Иногда встрѣчаются халаты суконные, преиму
щественно синяго цвѣта или изъ верблюжьей матеріи 
..чекмень^ мѣстнаго производства. Нижній халатъ 
подпоясывается большимъ шерстянымъ шарфомъ. На 
голову туркменъ надѣваетч  ̂ тибитейку. вышитую 
шелкомъ, и большую баранью .мохнатую шапку ша
рообразной формы, а на ноги шерстяные носки и 
тус)эли безъ задниковъ. Во вре.мя верховыхъ поѣз
докъ надѣваются большіе желтые юфтовые са
поги. Зимою всѣ мужчины кутаются въ теплыя ба
раньи шубы.

Женскій туркменскій костюмъ состоитъ изъ 
красной шелковой или пестрой бумажной длинной 
рубашки и пантолонъ, узко обхватывающихъ ногу© ГП
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выше щиколодки, бумажнаго или шелковаго полоса- 
іаго, короткаго халата, надѣваемаго однимъ рукавомъ 
на голову, головной повязки и большого шерстяного 
шарфа, играющаго роль пояса. Н{і ноги женщины 
надѣваютъ такіе же чулки и туфли, какъ и мужчины. 
I рудь рубашки обыкновенно увѣшивается небольшими 
серебряными кружечками, привѣсками п бляпіками. 
На лобъ надѣвается серебряный налобникъ, на руки 
тяжелые серебряные браслеты и черезъ плечо сереб
ряная сумочка, предназначенная ддя помѣщенія .мо
литвъ, избавляющихъ отъ дурного глаза. Болѣе бо
гатыя надѣваютъ на голову шелковый расшитый 
шелками халатъ зеленаго., желтаго,или бѣлаго цвѣта, 
смотря по тому, будетъ-ли это молодая, пожилая 
или старая женщина, и различной формы ошейники, 
нагрудники, привѣски на косы и другія украшенія, 
сдѣланныя изъ массивнаго серебра.  ̂ '

Женскій костюмъ неизмѣненъ и лѣтоімъ, и зи
мой, съ тѣмъ лишь отличіемъ, что нѣкоторыя жен
щины надѣваютъ въ холода небольшой стеганный 
халатъ; шубы женщины не носятъ вовсе.

Какъ туркмены разныхъ племенъ, такъ и араб
скія п пныя тюркскія племена, живущія въ области, 
носятъ одинъ и тотъ же костюмъ безъ всякихъ су
щественныхъ из.мѣненій; развѣ нѣкоторое различіе 
можно усмотрѣть въ формѣ носимыхъ разными пле- 
-менами шапокъ. Исключеніе составляютъ огурджа- 
линцы и племена, населяющія восточный берегъ Ка
спійскаго моря. Находясь съ давнихъ поръ въ тор
говыхъ сношеніяхъ съ Россіей, племена эти одѣва
ются преимущественно въ ткани русскаго производ
ства, а мужчины въ русское сукно. Самый костюмъ 
огурджалинцевъ и прибрежныхъ іомудовъ нѣсколько 
измѣнился: мы видимъ у многихъ изъ нн.хъ подъ 
халато.мъ чекмень, напоминающій таковой же кав
казскихъ инородцевъ; из.мѣнился также покрой ха
лата и обуви.
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.\іітроііо.іо- Кто касается антропологическаго типа туркмен-
гическій скихъ племенъ, ТО никакихъ серьезныхъ изслѣдованій
Н ТИ П Ъ

характсрь. ВЪ ЭТОМЪ НапрЯВЛСНШ ДО ССГО ВрСМСНИ ПрОИЗВеДСНО НС

было. Но. тѣмъ не мен lie, не подлежитъ сомнѣнію, что 
туркмены да.,іеко не составляютъ чистыхъ представи
телей какой нибудь опредѣленной расы, а есть ре
зультатъ смѣшеніи расъ, причемъ преобладающими 
признаками нужно признать особенности арійскаго 
типа. Разныя туркменскія плеліена съ трудомъ могутъ 
быть отличаемы одно отъ другого даже опытны.мъ 
глазомъ, но нѣкоторая разница существуетъ между 
туркменами чистокровными (игъ), которы.чъ осталось 
немного, и туркменами смѣшанными (кулъ), состав
ляющими большинство. У первыхъ болѣе широкое 
лице, менѣе длинный носъ и бѣднѣе растительность 
на усахъ и бородѣ.

Тюркскія племена не туркменскаго происхожденія 
по чертамъ лица еще больше напоминаютъ погранич
ное персидское населеніе и имѣютъ удлиненныя чер
ты лица, покрытаго густой растительностью.

Арабскія племена по типу отличаются отъ турк
менъ незначительно.

Типы туркменъ въ высшей степени разнообразны, 
а потому .мы ихъ не будемъ описывать подробно.

1'урмены отличаются высоки.мъ ростомъ, стат
нымъ и крѣпки.мъ тѣлосложеніемъ. .Малорослые и 
болѣзненные люди встрѣчаются среди нихъ рѣдко; 
это можно объяснить тѣмъ, что въ грубой кочевой 
обстановкѣ, при постоянномъ отсутствіи даже самыхъ 
необходимыхъ удобствъ, болѣе слабые умираютъ еще 
въ дѣтскомъ возрастѣ.

По характеру турк.менъ храбръ, смѣлъ и прези
раетъ личную опасность; честенъ и правдивъ; серье
зенъ, разсудителенъ, и понятливъ; гостепріименъ и 
прямодушенъ; относится съ уваженіе.мъ къ старикамъ 
и безусловно подчиняется требованіямъ власти; не 
алченъ, не низкопоклоненъ и не хитеръ, но вмѣстѣ
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съ тѣмъ, вспыльчивъ, мстителенъ, суевѣренъ и не
достаточно усерденъ въ работѣ.

Неутомимый и лихой наѣздникъ, не знавшій 
устали въ дѣлѣ войны и разбойничьихъ набѣговъ, 
туркменъ .мало расположенъ ' къ усиленному физи
ческому труду и, зачастую, считаетъ его для себя 
унизительны.мъ. Большинство крѣпостей и большихъ 
ирригаціонныхъ сооруженій прошлаго времени пос
троено руками плѣнныхъ персовъ. И до сего времени 
при постройкахъ кяризовъ (подземныхъ водопрово
довъ) туркмены прибѣгаютъ къ наемному персидскому 
труду. Правда, 'недостатокъ въ рабочихъ рукахъ за
ставляетъ ихъ въ настоящее время исполнять лично 
значительныя работы по устройству плотинъ и очи
сткѣ ирригаціонной сѣти въ Мервскомъ и Теджен- 
скомъ уѣздахъ. Единственное занятіе, которое все
цѣло лежитъ на туркменѣ, это—обработка своего 
поля. Стада свои онъ поручаетъ наемнымъ пастухамъ, 
а всю работу по хозяйству и уходу за домашнимъ 
скотомъ за исключеніемъ лошадей предоставляетъ 
своимъ женщинамъ. Даже разстановка и сборка ки
битки производится безъ помощи мужчинъ. Осталь
ное отъ полевыхъ работъ время туркменъ проводитъ 
праздно, развлекаясь охотой, .посѣщеніемъ сосѣдей и 
разговора.ми у пылающаго костра въ прих.аебку съ 
зеленымъ чаемъ.

Въ отличіе отъ мужчин>, туземная женщина 
некрасива, нечистоплотна и высшей степени неряш
ливо относится къ своей наружности и одеждѣ. Все 
ея кокетство выражается въ ношеніи серебряныхъ 
украшеній. За то она очень трудолюбива и работяща. 
Насколько рѣдко можно видѣть туркмена за работой, 
настолько же туркменку безъ работы. Она няньчитъ 
дѣтей, готовитъ пищу, корліитъ и доитъ домашній 
скотъ, обшиваетъ и обмываетъ всю семью и, кро.мѣ 
того, находитъ время заншматься ковровымъ или 
инымъ кустарнымъ производство.мъ, а, мѣстами, и 
выкормкой шелковичныхъ червей.

— 49

Нравственный обликъ огурджалинцевъ и пред
ставителей тюркскихъ племенъ нс туркменскаго про
исхожденія сильно отличается отъ туркменскаго. Пер
вые отличаются своей лживостью и нечестностью, 
а вторые въ большей или меньшей степени въ раз
ныхъ племенахъ недостаточно правдивы, іичны къ 
наживѣ, низкоиоклонны, трусливы и хитры. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, они отличаются большимъ, чѣмъ туркмены 
трудолюбіе.мъ.

Умственное По отношенію къ умственному развитію турк- 
ра;івнтіс и мснъ НС отличастся НИ особснной сообразитсльностыо, 
образованіе. воспріимчивостью, НО В Ъ  ТО  жс вре.мя О Н Ъ  далско 

не глупъ и очень разсудителенъ.
Грамотность развита весьма слабо, и количество 

школъ ст;ио увеличиваться лишь послѣ замиренія 
края. Грамотныхъ насчитывается по одному или нѣ
скольку человѣкъ въ каждомъ аулѣ, причемъ каждый, 
умѣющій читать и писать и знающій, хотя и безъ 
пониманія смысла, необходимый для совершенія требъ 
наборъ молитвъ, считается муллою.

Программа туземныхъ школъ такова, что образо
ваніе въ нихъ ни .мало не можетъ способствовать рас
ширенію умственнаго кругозора учащихся и не даетъ 
никакихъ положительныхъ знаній, а обученіе ограничи
вается безтолковымъ заучиваніемъ арабскихъ молитвъ 
II книгъ шаріата на томъ же непонятномъ имъ языкѣ.

Причисляя себя къ мусуль.манамъ суннитскаго 
толка и послѣдователямъ ученія Има.мъ Агзама. какъ 
и всѣ другіе инородцы, населяющіе нашу Среднюю 
Азію, туркмены не фанатичны и мало религіозны. 
Они имѣютъ весьма смутное понятіе о коранѣ и о 
сущности мусульманскаго ученія, ограничиваясь, за 
рѣдкимъ, исключеніемъ, весьма неаккуратны.мъ испол- 

' неніемъ мусульманской обрядности; поста, молитвы и
: дачи закята. „Хаджъ“ (хожденіе въ Мекку на по-
.4 клоненіе) и многіе другіе мусульманскіе обряды турк-
I .мена.ми не исполняются совершенно. Малая религіо-
»  - 4

Религіо
зность.

I

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



зность туркменъ зависитъ главнымъ образомъ отъ 
почти поголовной безграмотности населенія и малаго 
количества муллъ, знакомыхъ съ шаріатскимъ ученіемъ 

Руководство религіознымъ образованіемъ туріх- 
менъ лежитъ преимущественно на шпанахъ, которые 
и имѣютъ подъ своимъ наблюденіемъ духовныя 
школы (медресе). Въ общественныхъ дѣлахъ ипіаны 
никакого участія не принимаетъ.

Внутренняя Переходя къ описанію внутренней, домашней 
'''“ мснъ'̂ '’’' “̂ “ знп^уркменъ, ^слѣдуетъ упомянуть, что всѣ турк

мены, богатые и бѣдные, живутъ почти совершенно 
одинаково. Немного лучпіая кибитка, одежда изъ 
шелка, ітЬсколько лишнихъ ковровъ и серебряныхъ 
украшеній на женшинахъ, вотъ п все, чѣ.мъ мож
но отличить кибитку бая (богатаго) отъ кибитки 
бѣдняка.

Пища. День турк.мена начинается сч:> восходомъ солнца. Ут
ромъ оііъ обыкновенно пьетъ зеленый чай безъ сахара 
съ чурекомъ (родъ лепешки), часовъ въ 9 завтракаетъ 
кислымъ молокомъ съ чурекомъ, а при неимѣніи молока, 
варится „кара ш орба"-супъ изъ сала, луку и кро
шенаго чурека; часа въ 2 — чай съ чуреко.мъ, пли одинъ 
чурекъ и, наконецъ, вечеромъ, послѣ заката солнца 
ужинъ, состоящій изъ тѣхъ же продуктовъ, какъ п 

^ завтракъ.
Вообще, пища туркменъ очень неприхотлива и 

неразнообразна. Ооыкяовенно она состоитъ изъ чу
река, верблюжьяго или коровьяго прѣснаго или кис
лаго молока, каши изъ растертой джугары (сор
го), иногда изъ горячей похлебки, состоящей изъ 
такого же молока съ водой, или навара из ь бураковъ 
съ кунжутнымъ масломъ, а у болѣе достаточныхъ 
съ прибавкой сушенной баранины или копчена
го жира; употребляютъ также и лапшу. Вь лѣт
нее время пища эта разнообразится нѣкоторыми тра
вами въ отваренномъ или сыромъ видѣ и овощами. 
Употребляемыя въ пищу травы—слѣдующія: іонжа
дикая петрушка, шпинатъ, щавель, мята и козелецъ.
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Пловъ, баранье или верблюжье мясо составляють 
роскошь, допускаемую болѣе состоятельными, по слу
чаю какихъ либо празднествъ; свадьбы, обрѣза
нія и т. п. Въ концѣ лѣта ѣдятъ много дынь и 
арбузовъ.

Дли питья приготовляютъ „чалч:.” , напитокъ изъ 
верблюжьяго молока. Чалъ имѣетъ сладко-кислова
тый вкусъ съ нѣкоторой долей спиртной крѣпости; 
послѣ 2 - 3 выпитыхъ чашекъ этого напитка туркменъ 
становится веселѣе, а подчасъ даже слегка охмѣлѣ- 
ваетъ. Чай у туркменъ въ болыііо.мъ распростране
ніи, причемъ пьютъ преимущественно зеленый, низ
шаго достоинства, пріобрѣтаемый изъ Персіи.

Приготовленіе всей указанной [шщп, какъ и вообще 
производство всѣхъ домашнихъ работъ, лежитъ на 
обязанности женщинъ.

Положеніе Туркменъ с.мотритъ на женщину, какъ на су-
се.чеГіствѢ. шсство низшсс, называя ее „начаръ (иеравнорав- 

ная) и нс допускаетъ ее вмѣшиваться въ разго
воръ .между .мужчинами и въ обсужденіе общест
венныхъ вопросовъ. Но за то, въ дѣлахъ домаш
няго хозяйства женщина пользуется большимъ влія
ніемъ и безъ предварительнаго съ ней соглашенія 
турк.менъ рѣдко что-нибудь продаетъ и покупаетъ. 
ІИ женитьбѣ сына и при выдачѣ дочери замужъ 
согласіе матери считается обязательнымъ. Во внутрен
ней жизни туркменка пользуется гораздо большей 
са.мостоятельностью, чѣмъ другія средне-азіатскія жен
щины: сартянки, таджички и персіянки. Но тѣ.мъ не
.менѣе, она находится въ вѣчной зависимости отъ 
.мужчины, и, только при неььмѣніи никого изъ род
ственниковъ мужчіціъ со стороны отца, она стано
вится самостоятельной. Дѣвушкой она принадлежитъ, 
и принадлежитъ какъ имущество, отцу или, за не- 
п.мѣніемъ его, старшему въ его родѣ, которые ее про
даютъ въ за.мужество по своему усмотрѣнію и прис
ваиваютъ полученныя деньги въ свою пользу. По 
выходѣ въ замужество она принадлежитъ мужу; ов-
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довѣвъ бездѣтно, она снова дѣлается собственностью 
тѣхъ же ближайшихъ родственниковъ. Только мате
ринство до нѣкоторой степени обезпечиваетъ само
стоятельное вдовство, такъ-какъ она является опе
куншей своихъ дѣтей II не .можетъ быть продана въ 
новое замужество насильно.

Бракъ и раз- 1 уркменскіс браки, какъ уже было сказано, ото- 
водъ. ждествлены обычаемъ съ торговой сдѣлкой, которая 

совериіается, за рѣдкимъ исключеніемъ, безъ всякаго 
участія брачущихся молодыхъ людей ихъ родителя.ми 
или опекунами. При это.мъ торгуются изъ за цѣны, 
какъ II при продажѣ товара, и, зачастую, бракъ раз
страивается именно ІЮ этой причинѣ. Цѣна дѣвушки, 
равная 20 лѣтъ тому назадъ 30 ахальскимъ туманамъ 
(туманъ около 4 рублей), возрасла въ настоящее 
время до 200 и болѣе тумановъ. Богатые люди или 
вдовцы и .многоженцы платятъ иногда до 400 и боо 
тумановъ за дѣвушку. Такое поднятіе цѣнъ на дѣ
вушекъ дѣлаетъ бракъ для людей недостаточныхъ 
мало осуществимой мечтой, въ поискахъ за которой 
большинство молодыхъ туркменъ, не имѣющихъ 
большой и зажиточной родни, проходятъ суровую 
школу труда и лишеній, отказывая себѣ во всемъ въ 
теченіи долгаго ряда лѣтъ и отдавая всякую зарабо
танную копейку и пріобрѣтенный скотъ своему бу
дущему тестю, памятуя, что только по уплатѣ всей 
цѣны они могутъ получить себѣ жену. Такой обы
чаи дурно вліяетъ на правильность распредѣленія 
женщинъ между населеніемъ, оставляя многихъ ліо- 
лодыхъ людей въ вынужденномъ безбрачіи и позво
ляя богатымъ имѣть по нѣскольку женъ. Громадное 
большинство туркменъ и.мѣетъ по одной женѣ іі 
многоженства не одобряетъ.

Брачный союзъ заключается обыкновенно въ 
возрастѣ отъ ІО до 15 лѣтъ, хотя бываютъ случаи 
и болѣе ранней выдачи дѣвушекъ въ замужество. 
Цѣль такихъ раннихъ браковъ есть желаніе скорѣе 
получить колымную плату, дать возможность му-
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жу выплатить всю потребную сумму до наступленія 
совершекполѣтія п получить право на пользованіе 
лишней долей общественной воды и земли.

1 уркменскій бракъ совершается слѣдующимъ об
разомъ: послѣ предварительныхъ переговоровъ о раз
мѣрѣ калыма ^(выкупной цѣны) со стороны жениха 
Ьдутъ къ родителямъ невѣсты нѣсколько человѣкъ 
аксакаловъ (почетныхъ стариковъ) и уплачиваютъ 
за нес часть выкупа, изъ коего половина обыкио- 
вепно уплачивается деньгами, а другая половина ско
томъ; затѣмъ, дѣлаютъ подарки родствсннпцамч  ̂
невѣсты и дарятъ по нѣсколько крановъ женщинамъ 
II мужчинамъ, перегораживающимъ путь выхода не
вѣсты п. наконецъ, доставляютъ се въ кибитку же
ниха. Бъ тотъ же день совершается кѣмъ либо ихъ 
присутствующихъ грамотныхъ туркменъ обрядъ •бра
косочетанія. Вечеромъ собравшихся гостей угошают'ь 
пловомъ, чаемъ и сдобными чуреками; приглашаютъ 
нѣсколько человѣкъ бахшп (пѣвцов ь) и пиръ длится 
до поздней ночи. На слѣдующій день съ утра устраи
ваются скачки II состязанія въ борьбѣ, бѣгѣ и 
стрѣльбѣ въ цѣль. Всѣмъ выигравшимъ выдаются 
отцомъ жениха небольшіе призы, состоящіе обыкно
венно изъ халатовъ или нѣсколькихъ аршинъ бумаж
ной матеріи; слѣдующій вечеръ и слѣдующій день гос
тямъ доставляются тѣ же удовольствія, какъ и наканунѣ.

У туркменъ часто практикуется увозъ дѣвушекъ, 
устраиваемый по взаимному соглашенію жениха и не
вѣсты. Бѣжавшіе скрываются въ кибитку какого-ни
будь почетнаго аксакала, которо.му волей-неволей 
приходится принять на себя роль посредника и ми
рить родителей жениха и невѣсты.

Послѣ бракосочетанія молодая остается въ кибит
кѣ .мужа три дня, если бракъ совершенъ' между 
малолѣни.ми, II до іо дней, если .молодые достигли 
половой зр Ьлостіі; пото.мъ, жена возвращается въ домъ 
своихъ родителей или опекуновъ, гдѣ и живетъ до 
иолноіі лплаты калыма, что при несостоятельномъ
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женихѣ случается черезъ 8 —іо, а иногда и больше, 
лѣтъ. Въ теченіи этого срока молодымъ супругамь 
строго воспрещаются всякія ночныя свиданія, за чѣмъ 
зорко слѣдятъ родители, такъ какъ въ случаѣ бере
менности жены въ этотъ періодъ, обычай требуетъ 
безотлагательнаго возвращенія ея въ кибитку мужа, 
не дожидаясь полной уплаты калыма; поэтому часто 
случается, что влюбленный мужъ, пожелавшій поцѣ
ловать въ неурочный часъ свою законную супругу, 
бываетъ жестоко избитъ ея родителями.

Рожденіе ре- Разводы у турк.менъ встрѣчаются весьма рѣдко 
ТО почти исключительно по суду.

II обрѣзаніе. Не смотря НЯ ТО, ЧТО дѣвушка достав.'іяетъ от
цу при выходѣ въ замужество цѣлое состояніе, рож
деніе ребенка женскаго пола по обычаю проходитъ 
незамѣтно, тогда какъ рожденіе іМальчика составля
етъ цѣлое событіе: о немъ оповѣщаютъ всѣхъ род
ныхъ и знакомыхъ, которые приносятъ поздравленія 
отцу новорожденнаго и принимаютъ отъ него уго
щеніе. Имя новорожденнохму дается обыкновенно ог
немъ, безъ участія хму.ллы. Туркменъ даетъ имя сво
ему ребенку не по арабскому требнику, а, преиму
щественно, сообразуясь съ временемъ и обстоятель- 
ства.ми рожденія ребенка. Зачастую встрѣчаются и.ме- 
на: Анна Гельды (наступила пятница), Гюнъ Догды 
(солнце взошло) и т. д Если долго не было ребенка, 
то его называютъ Алла Берды (Богъ да.лъ), если же 
рождается подрядъ нѣсколько дѣвочекъ, то послѣдней 
даютъ имя Огуль Терекъ, что значитъ - надо .мальчика. 

Когда мальчику хминетъ 6 —7 лѣтъ, совершает
ся обрѣзаніе, сопровождаемое у богатыхъ угощеніемч.

Права мате- НарОДа И СКаЧКЯМИ.
ри на дѣтей. jjq обычаю турк.менъ дѣти принадлежатъ мужу, 

а въ случаѣ его с.мерти его роднымъ. Матери-вдовѣ 
хотя разрѣшается быть опекуншей и воспитывать 
ихъ, но при условіи, чтобы она жила у родныхъ 
мужа; увезти ихъ съ собой въ свой родной аулъ, 
или взять при выходѣ во второе замужество она нс

_  54 — --  55

им Ьеть права. Поэтому вдова при выход Ь во второе за
мужество должна разлучиться со свогьми дѣтьми отъ пер
ваго брака даже и въ то.мъ случаѣ, если они малолѣтніе.

Ік'.іучаЬ продажи дочерей въ замужество, 
весь калымъ получаютъ ближайшіе родственники со 
стороны отца, и .матери не дается ничего, за тЬмъ 
рѣдкимъ исключеніемъ, когда такихъ родственни- 
ковч:. не оказывается совершенно.

Похоронные Относительно похоронныхъ обрядностей у турк- 
іиряды. существуютъ с.лѣдующіе обычаи:

По смерти кого-либо изъ туркменъ въ кибитку 
умершаго собираются родственники и сосѣди по
койнаго и. испуская вопли, оплакиваютъ его. За
тѣмъ, по омовеніи Т'Ьла, .мужчинъ обертываютъ въ 
тройной, а женщинъ въ пятерной саванъ, совер
шаютъ' ,,джиназа’‘ (заупокойную молитву) и везутъ 
н.а кладбище на верблюдѣ или лошади, а при 
близости кладбища, несутъ на рукахъ. Родственни
ки покойнаго рѣжутъ барана, пекутъ чуреки 
и все это везутъ за покойнико.мъ для раздачи при
сутствующимъ на похоронахъ; кромѣ того, за по
койнико.мъ, если онъ былъ состоятельнымъ человѣ- 
ко.мъ, ведутъ верблюда или лошадь, деньги отъ 
продажи которыхъ предназначаются для раздачи 
бѣднымъ и людямъ, копавшимъ для покойника .мо
гилу, которымъ раздаютъ также куски матеріи, по
крывавшей тѣло покойнаго на пути къ .могилѣ, За- 
.мѣчательно, что изъ дѣтей или родственниковъ по
койнаго только одинъ провожаетъ его тѣло на 
кладбище, а вдова умершаго при увозѣ тѣла обѣ
гаетъ нѣсколько разъ съ рыданіями вокругъ лоиіади 
или верблюда, на которомъ его увозятъ. На клад
бищѣ обрядъ не совершается, не присутствуетъ 
также и мулла. У.мершихъ хоронятъ обыкновенно 
въ тотъ же день на кладбищахъ, устроенны.чъ зачастую 
возлѣ могилы какого-нибудь святого. На 3,7,40, іоо 
дни и въ годовщину кончины родственники покой
наго созываютъ сосѣдей и бѣдняковъ и устраиваютъ© ГП
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поминки при непримѣнномъ участіи муллы, кото
рымъ читаются соотвѣтствующія молитвы.

Считается гіепримѣнной обязанностью всѣхъ 
родственниковъ и сородичей умершаго посѣщеніе 
его кионтки для выраженія ближайшимъ родствен
никамъ и дѣтямъ покойнаго своего соболѣзнованія; 
для этого пріѣзжаютъ иногда за сотни верстъ, и 
такіе визиты бываютъ лаже спустя нѣсколько лѣтъ 
послѣ смерти даннаго лица.

Развлеченія. Развлеченіемъ для туркменъ служатъ главнымъ 
образомъ скачки, затѣмъ борьба, состязанія въ бѣгк 
и стрѣльбѣ въ цѣль, устраиваемыя во время боль
шихъ праздниЕсовъ и свадьбъ. Туркмены очень лю
бятъ слушать своихъ пѣвцовъ (^бахшп ,̂ воспѣваю
щихъ подъ акомпаниментъ двухструнной гитары 
или тростниковой дудки дѣла отцовъ или похож
денія народныхъ героевъ; болѣе развитые изъ турк
менъ играютъ въ шахматы. О танцахъ туркмены не 
имѣютъ никакого представленія. Дѣти забавляются иг
рой въ жмурки, волка и овецъ, въ бабки и проч. Для 
лѣвочекъ единственнымъ развлеченіемъ служатъ качели, 

литёратда̂ ^̂  ̂ , Книги, написанныя на нарѣчіи туркменъ, весьма 
рБдки; изъ имѣющихся большая часть духовнаго со
держанія и списаны съ произведеній хивинскихъ ав
торовъ; изъ оригинальныхъ же книгъ можно ука
зать на исторію Огузъ хана, имѣющуюся въ различ
ныхъ варіантахъ, и на сборники пѣсенъ гокланскихъ 
поэтовъ: Махтумъ Кули, лирическаго поэта, ро
домъ геркеза, жившаго около іоо лѣтъ тому на
задъ на Атрекѣ; Залили-Муллу, жившаго на Гюр- 
генЬ, и Вели Ліагомедъ Мул-/іу. Кромѣ того, 
имѣется стихотворный сборникъ, любимый на
родными пѣвцами, подъ названіемъ , Ю суфъ-Ах
медъ", воспѣвающій подвиги и приключенія двухъ 
героевъ, Юсуфа и Ахмеда, и хивинскій сборникъ 
„Шахъ Сенемъ” .

Обществен- Т'пая нравст- такъ недавно оставленная туркменами при-
кешіость. вычка КЪ заиятію аламанами, грабежамъ п разбоемт^

-  5б — ) / —

Шаріатъ 
и обычное 

право.

СЪ цѣлью наживы, какимъ то непонятнымъ обра
зомъ сочеталась съ безукоризненной общественной 
нравственностью. Сдѣлавшись русскимъ подданнымъ, 
туркменъ оставилъ своп излюбленныя занятія совер
шенно. Закаспійскія степи и оазисы, куда 2о лЬтъ 
тому назадъ не могъ показаться путешественникъ, не 
рискуя собственной жизнью и свободой, сдѣла
лись болѣе безопасными, чѣмъ Кавказъ, п 
даже, чЬ.м'ь многія губерніи Іівропейской Россіи. 
Убійства съ цѣлью ограбленія, если и случаются въ 
области, то виновнымъ почти всегда является кто- 
нибудь изъ пришлаго населенія: кавказскій иноро
децъ, персъ, но не туркменъ. Нанесеніе ранъ и убій
ства нерѣдки среди туземнаго населенія, но причи
ной ихъ служитъ поруганная любовь, оскорбленная 
честь или ссора,. но никогда не цѣль наживы. 
Случаи разбоя или грабежа почти не встрѣчаются 
совершенно, а кража денегъ и вещей очень рѣдко. 
Наиболѣе часто встрѣчающійся видъ кражи —это 
угонъ скота, къ которому туземное общественное 
мнѣніе относится индюльгентно. считая это преступ
леніе своего рода молодечествомъ, пережиткомъ не
давняго прошлаго.

РІзмѣка супружеской вѣрности и проступки про
тивъ общественной нравственности считаются у 
туркмень большимъ преступленіе.мъ. Нще и теперь 
не рѣдко убійство неосторожныхъ любовниковъ и 
отрѣзываніе уха мѣстнымъ ловеласамъ.

Хотя туркмены принадлежатъ къ послѣдовате
лямъ ислама, шаріатскія постановленія котораго дол
жны служить единственнымъ духовны.мъ, уголовнымъ, 
граждански.мъ и нравственнымъ закономъ для му
сульманина, туркмены руководствуются шаріатомъ, и 
то до нѣкоторой степени, только въ дѣлахъ брако
разводныхъ и по раздѣлу наслѣдства. Всѣ остальныя 
части шаріата ими замѣнены постановленіями обы
чнаго права, не только не схожими съ шаріатскими, 
но, зачастую, имъ прямо протпворѣчащп.мп.© ГП
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Обычное право не дѣлаетъ различія между преступ
леніями уголовными и гражданскими и не налагаетъ 
никакихъ личныхъ наказаній. Всякое ггрестунленіе раз
сматривается съ точки зрѣнія причиненнаго вреда 
или убытка. За убійство обычаемъ установлено кро- 
вомщеніе или денежный выкупъ (хунъ),равный обы
кновенно іоо текинскимъ туманамъ. Кровомщеніе 
заключалось въ томъ, что родственники убитаго 
убивали виновнаго, или, такъ какъ онъ обыкновен
но успѣвалъ скрыться, одного изь его родственни
ковъ. Этотъ обычай въ настоящее время преслѣ
дуется русскими законами. За угонъ скота или кра
жу по обычаю полагается только возвращеніе кра
денаго и причиненныхъ убытковъ.

I уземное обычное право, регулирующее до мель
чайшихъ подробностей жизнь туземнаго населенія, 
не составляетъ писаннаго кодекса, а передается изъ 
поколѣнія въ поколѣніе изycтE^o въ видѣ преданія. 

іЫродиый свободной Туркменіи, гдЬ не было никакой
предержащей власти, не было такъ-ж е и организован
наго суда. Обиженный или разквитывался сама, съ 
своимъ обидчикомъ, И./Ш по взанмно.му соглашенію 
обращался къ старикамъ, которые разбирали дѣ,/іо по 
обычаю. Такъ какъ не было и исполнительной 
власти для приведенія рѣшеній въ исполненіе, то эту 
обязанность принимало на себя все общество, объя
вляя неподчинившагося рѣшенію стариковъ ,,бп мам- 
ле , т. е. нсключенныіМъ изъ общества, отвержен
нымъ. Въ дѣлахъ шаріатской компетенціи; бракораз
водныхъ и по раздѣлу наслѣдства туркмены обра
щались къ мулламъ и казію (знатоку шаріата).

Съ установленіемъ русскаго владычества тузем
цамъ былъ данъ правильно организованный народ
ный судъ въ видѣ трехъ аппеляціонныхъ инстанцій, 
разбирающій уголовныя дѣла и тяжбы, возникшія 
между туземцами, по обычному праву. Первой ин
станціей служитъ аульный судъ, состоящій изъ трехлл 
судей, выбираемыхъ обществомъ каждаго аула; вто

рой —судъ ириставскій, гдѣ подъ предсЬдательство.мъ 
пристава засѣдаютъ 5 аульныхъ судей по очереди, и 
третьей— Чрезвычайный съѣздъ народныхъ судей, со
бирающійся въ .^схабадѣ одинъ или два раза въ 
годъ. Рѣшенія этого съѣзда, утвержденныя Началь- 
нико.мъ области, считаются окончательными. Въ от
личіе отъ предъидушаго въ .Мервскомъ уѣздѣ пер
вой инстанціей является судл> Ириставскій, а второй 
уѣздный съѣздъ народныхъ судей.

Адмиііистра- Кро.мѣ Восннаго Министсрства и Туркестан- 
"рлвлепк" »̂ каго Генералъ-Губернатора, которымъ нринадлркитъ 

высшее руководительство въ дѣлахъ управленія об
ластью, непосредственное управленіе населеніемъ осу
ществляется Начальникомъ Закаспійской области, 
какъ высши.мъ .мѣстнымъ административнымъ орга
номъ. уѣздными начальниками въ уѣздахъ, пристава
ли! и управляющи.ми населеніемъ въ приставствахъ и 
раіонахъ. Всѣ вышеуказанные начальствующія лица 
назначаются изъ воинскихъ офицерскихъ чиновъ.

Ближайшая иснолнигсльная власть въ отдѣль
ныхъ аулахъ ввѣрена аульнымъ старшинамъ, выби
раемымъ самимъ населеніе.мъ изъ своей среды. Кром к 
того, внутреннія дѣла ауловъ вѣдаются аульными схода
ми, состоящими изъ всѣхъ кибитковладѣльцевъ аула. 

Подпти Обложеніе населенія въ пользу казны состоитъ
изъ государственной покибиточной подати и земска
го сбора на общественныя надобности. Единицей об
ложенія является кибитка, какъ признакъ хозяйст
венной самостоятельности семьи.

Государственная подать опредѣлена въ размкрЬ 
4 рублей въ годъ сч> каждой кибитки, а земскіі'і 
сборъ на общественныя надобности по 2 рубля съ 
кибитки.

Въ большинствѣ уѣздовъ области при взиманіи 
податей примѣняется внутренняя раскладка подати, 
сообразуясь съ состоятельностью отдѣльныхъ кпбмт- 
ковладЬльцевъ. Бѣдныя вдовы, сироты, лица не спо
собныя къ труду, а также лица, прослужившія въ
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1) Земледѣ
ліе: количс 
ство 
ной земли, 
иррнгпіия и 
землевладѣ

ніе.

т у р к м е н с к о м ъ  д и і м і з і о н ѣ  і о  л ѣ т ъ ,  о т ъ  п о д а т и  о с в о 
б о ж д е н ы  с о в е р і п е и н о .

1 у з е м н о е  Е іа с о л е н іе  о б л а с т и  вносеггъ сжсгодеео
ОЕСОЛО 3 9 2  ТЫОЕ'ЕЪ руОЛСЕЕ, ЕЕЗЪ Е\01Е\Ъ 2 73  ТЫСЯЧ1Е

рублей государствеЕіЕіОЕІ ЕЕОдатЕі ре ЕЕу ті>ЕСячъ зем
скаго сбора, что с о с т а в л я е т ъ  ею і р. 25 е<. въ годъ 
н а  дуіпу н а с е л е н і я .

т у р к м е ы ъ .

— 6о —

> ^ |^ У р к м е н ск о е  населеніе ЗакасЕЕІйской областЕЕ со 
временЕі замиреЕЕІя края обратЕРЛось къ .МЕЕр- 
НЕдмъ занятіямъ, сообразЕчо съ леѢстнымее усло

віями обитаемой еемее мѣстности: житсѵеи оазЕісовъ 
занялЕісь хлѣбопаиіество.мъ, жіРтеліЕ степей ее пустЕ.ЕЕЕЕ> 
скотоводствомъ, жителЕі морског'о берега сесотовод-  
ствомъ, рыболовствомъ и  добываЕЕІемъ полезЕРЫхъ 
ископаемыхъ.

I л а в н ы м ъ  з а н я т і е м ъ  т у р к м е н с к а г о  н а с е л е р р ія  в ъ  
па,чат- о б л а с т и  С Л у ж И Т Ъ  ХлѢбопаЕЕІССТВО, КОТОрРЛМЪ ЗаРЕІЕ- 

м а е т с я  о к о л о  8 о Ѵ о  в с е г о  т у з е м н а г о  н а с е л е н і я .
Т а к ъ  к а к ъ  б о л ѣ е  д е в я т и  д е с я т ы х ъ  в с е й  п л о р ц а -  

д и  о б л а с т Е і  з а н я т о  Еіесчарчы.мЕР рели к а .м е н и с т Е л м и  п у 
с т ы н я м и ,  т о л ь к о  о к о л о  ОДНОЕЧ д е с я т о і" !  п р и х о д и т с я  Ріа 
м ѣ с т н о с т и ,  п о ч в е н н ы я  у с л о в і я  к о т о р ы х ъ  б ы л  ЕЕ б ы .  
п р и г о д н ы  Д Л Я  з е м л е д ѣ л ь ч е с к о й  к у л ь т у р р л ,  сслее 6 е>е 
э т о м у  н е  п р е п я т с т в о в а л Е Е  к л и .м а т Е Р ч е с к ія  ее, г л а в Е Р о е , 
и  р р Е Е г а ц іо н н ы я  у  с л о в і  я .

На самомъ дѣлѣ , раз.мѣръ обраб;гтывае.моЕЙ пло
щ ади земли находится въ полнѣЕЙшей зависЕЕ.мостЕЕ 
о тъ  больш аго гели лесньеилго колЕЕчества воды въ  
данной мѣстЕЧости, такъ  какчз вслѣдствіе сильныхъ 
ж аровъ  и соверрЕЕСНЕчаго отсутствія дождерч лѢто .ѵеъ 
р а с т и т е л ь н о с т ь  кромѣ г о р н о й  ечолосье .можетъ п о д - 
ДержИВіЧТЬСЯ ЛІЕЕЕЕЬ нскусственны.мъ ОрОЕЧЕСЕЕІеМЪ. ПрЕЕ 
настоящ емъ СОСТОЯНІеЕ ЕЕррнгацІОЕЕРЕЕЛХЪ СООруЖСЕЕІЙ

МОЖНО обработать только нРЕчтожнуро часть темЬео-  
шенея въ ееееличіеости удобной землрі.

Мед ЕРе рімѣемъ безусловно точееедхъ даннрдхъ о 
колЕЕчествѣ обработываемой ежегодрЕО площади земли 
ЕЧЪ области, ЕЕО ПрЕіблИЗІЕТеЛЕ>ЕЕО МОЖНО оцѣнить ее 
І!Ъ Е47 тысячъ ДеСЯТЕЕЕЕЧ:., ЕЕЗЪ КОТОрЫХ Ь Е ОО ТЫСЯЧЪ, 
десятЕЕЕЧъ въ Мервскомъ, 3 0  тідсячъ ЕЧЪ 'Гсджерчскомъ, 
ЕI ТЕДсячъ въ Асхабадскомъ, 3 3 0 0  дес. въ КрасЕЕО- 
водскомъ ЕЕ боо дс'с. ВЪ МаРЕГЕЕіилакскомъ уѣздахъ

Посѣвы этЕі распредѣляЕотся главны.мъ образомъ 
ЕЕО слѣдурошЕЕ.мъ зсмледѣльческЕЕмь раіонамъ: а) по 
Мургабу сч:. притокамЕЕ въ оазЕЕсахъ Пендинскомъ, 
ІолотаРЕСкомъ ее .Мервско.мъ, б ) ею 'Геджену —въ оа- 
зіЕСііхъ Серахскомъ ее ТеджечЕскомъ, в) еео рѣкѣ Сум- 
бару іч Атрску ЕЕ г) по подгорной ГЕОлосѣ 'Гуркмено- 
ХоросанскЕЕХъ горъ вч> оазЕісахъ Ахалъ-Тскинскомъ 
(Асхабадскомъ) ее Атекскомъ.

Для ороиЕснія воздѣлываемой зсмлее туркмены съ 
огромной затратой врсмеирЕ ее труда выводятъ еезчэ 
рѢЕЧЪ, рѣчекъ ЕЕ ручьевъ воду ЕЕ ЕРрРЕ помощи сѢТЕЕ 
канавъ заліЕваротъ сео посѣвныя поля, й'акой выводъ 
воды для ороЕиенія особенно затруднЕЕтеленъ въ оа- 
зіЕсахъ, расположенныхъ еео рр. Ліургабу и Теджену, 
текурщЕхъ въ глубокЕЕХъ обрЕдвистьЕхч> берегахъ, гдѣ 
ЕРрИХОДЕЕТСЯ устраЕЕЕчать грандіозныя запруды съ цѢлЬЕО 
поднять воду до уровня почвЕД. 'Гакія сооруженія, 
на ежегодный ре.монтъ которыхъ трЕітится десятки 
ТЕДСЯЧЪ рабочЕЕхъ ДЕіей, еемѢеотся въ Пендинскомъ 
оазисѣ Ечлотина Бендъ -  ее —ПадЕрръ, Іолотанскомъ— 
КазыклЕд Б сеедъ, Мервскомъ—Кауирутъ Ханъ Бендъ 
и Тедженскомъ —Карры Бендъ.

Эти плотЕЕНЫ даЕотъ начало ееѢсколькимъ .магрЕ- 
стральнымъ арыкамъ, по числу главныхъ поечолѢній, 
населяющаго оазисъ насслеріія. АрыкЕЕ этее, въ своео 
очередь, подраздѣляЕотся на меньшіе, въ порядкѣ 
указанныхъ выЕие родовЕлхъ подраздѣленііі.

Для пользованія водой данной канавы, прЕЕнад- 
лежащеіЕ отдѣльному аулу, населеніе послѣдняго раз-
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бивіК'Тси на извѣстное количество группъ, каждая изъ 
которыхъ имѣетъ посѣвы въ одномъ мѣстѣ и поль
зуется для полива своихъ полей суточнымь или по
лусуточнымъ теченіемъ воды всѣй канавы. Группы 
пользуются водой по очереди, опредѣляемой жребіемъ. 
Таки.мъ образомъ, промежутокъ .между двумя очере
дями .данной группы получается равнымъ въ завпеп- 
мостп отъ числа группъ, пользующихся канавой, отъ іо 
до 20 днямъ. Каждый женатый туркмена  ̂ имѣетъ право 
на одну долю воды (Су) въ общественной канавѣ п 
на соотвѣтствующее количество земли для посѣва.

Порядокъ водопользованія строго опредѣленъ 
тузе.мнымъ обычаемъ, и иото.му недоразумѣнія въ 
этомъ отношеніи встрѣчаются рѣдко.

Система хозяйства, принятая туркменаміиобла
сти, преимущественно переложная. ІІахатныя поля, 
с.мотря по обилію удобной земли, на которую рас
пространяется орошеніе, разбиты на два, три или бо
лѣе участковъ, изъ которыхъ ежегодно запахивается 
только одинъ по очереди. Такая система хозяйства 
объясняется обиліемъ земли и отсутствіемъ плодо
перемѣннаго сѣвооборота.

Объектомъ земельной собственности въ боль
шинствѣ оазисовъ области является не зе.мля, а вода, 
причемъ владѣніе извѣстной долею воды даетъ пра
во на землю въ такомъ раз.мѣрѣ. сколько можно 
оросить этою водою.

Взглядъ обычнаго права на земельную собствен
ность сходенъ съ взглядомъ на этотъ предметъ ша
ріата, по которому неорошенная земля считается, какъ 
и воздухъ, стихіей, находящейся въ обще.мъ пользо
ваніи. Собственностью же отдѣльнаго лица она .мо
жетъ сдѣлаться только тогда, когда оно добудетъ воду 
для ея орошенія, или путемъ затраты труда сооб
щитъ ей свою индивидуальность; такъ напр., воз
ведетъ на ней постройки или огородитъ заборомъ.

Поэтому, всѣ естественныя водныя богатства и 
орошаемыя ими земли находятся въ общественно.мъ

—  б2 —

злаковъ.

пользованіи и только искусственно вырытые кяризы 
(водопроводы) п орошаемые ими участки земли, а 
такъ-же огороженные подворные и садовые участки 
считаются собственностью отдѣльныхъ лицъ.

Въ послѣдніе годы у туркменъ развивается 
стремленіе къ посѣва.мъ на горахъ безъ искуствен- 
наго орошенія, что возможно, благодаря большему 
количеству осадковъ п большей влажности воздуха 
въ горах'ь, и что впослѣдствіи можетъ дать большое 
увеличеніе посѣвовъ въ области.

Способы об- Обработка полей ведется самыми прп.мптпвнымп 
и іюлборъ'-'̂ і̂ ^̂ обамм. иредназначенныи подъ посѣвъ участокъ 

р-'̂ водюшхъсначала заливается водой; затѣмъ, когда земля про- 
вянетъ, онъ запахивается туземнымъ плугомъ, состоя
щимъ изъ небольшого желѣзнаго лемеха, надѣтаго 
на сучекъ, грубо обструганаго дерева, къ оконечности 
котораго придѣлывается примитивнаго устройства 
ярмо для запрял<ки двухъ верблюдовъ или лошадей.

Послѣ вспашки разбрасываютъ зерно рукой и 
сглаживаюп:, поверхность пашни доскою, играющей 
роль бороны. Посѣвъ этимъ и заканчивается Ж нутъ 
желѣзными серпа.ми съ малымъ изгибо.мъ; молотятъ 
хлѣбъ ногами лошадей, которыхъ гоняютъ по раз- 
ложснны.мъ кольцеобразно снопамъ; вѣютъ деревян
ными вилами въ формѣ граблей п, затѣ.мъ, зерно и 
солому тутъ же на мѣстѣ зарываютъ въ землю, гдѣ 
они II сохраняются иногда долгое вре.мя. Вотъ вся 
несложная техника турк.менскаго хлѣбопашества.

Самая трудная часть работы заключается въ по
ливкѣ II въ равномѣрномъ распредѣленіи воды по 
всему участку, что требуетъ не мало труда въ каж
дую поливную очередь.

Удобреніе земли подъ посѣвъ почти совершен
но не практикуется.

Туркмены сѣютъ озимую и яровую пшеницу іі 
ячмень, кунжутъ, сорго, хлопокъ, люцерну и въ Пен
динскомъ оазисѣ небольшое количество рису.

Озимая пшеница и ячмень засѣваются въ сен-© ГП
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Хлопковод
ство.

тябрѣ, октябрѣ II ноябрѣ мѣсяцах^ь, яровая пшеница 
и яровой ячмень—въ январѣ, февралѣ и, иногда, імар- 
тѣ. Хлопокъ, кунжутъ и сорго—во второй полови
нѣ марта или первой половинѣ апрѣля.

Въ концѣ мая пшеница и ячмень поспѣваютъ; 
кунжутъ II сорго поспѣваютъ въ сентябрѣ, а хло
покъ съ начала сентября до ноября мѣсяца.

Туземная пшеница невысокаго качества п содер
житъ въ себѣ нѣкоторую примѣсь ржи. Зерно въ 
большинствѣ случаевъ тощее и легковѣсное, дающее 
при перемолѣ красноватую муку и много отрубей. 
Урожай бываетъ отъ самъ 8 до самъ 30, причемъ 
наибольшей урожайностью отличается Тедженскій 
уѣздъ.

Мѣстный ячмень имѣетъ полное, питательное 
зерно, но мало урожаенъ: средняя урожайность самъ 
4 , самъ 6 II только въ Мервско.мъ уѣздѣ бываетъ 
самъ ІО.

Сорго (джугара)—растеніе, достигающее иногда 
до 4 аршинъ вышины, съ зеленымъ, мясистымъ ко
лѣнчатымъ стеблемъ, длиннымъ листомъ, похожимъ 
на листъ кукурузы, и тяжелою до 2 фунтовъ вѣ
сомъ кистью съ зернами жемчужнаго цвѣта. Сорго 
даетъ урожай до іо и больше верблюжьихъ вьюковъ 
кистей съ посѣяннаго пуда зерна. ’

Кунжутч>—масляничное стручковое растеніе, даю
щее урожай до самъ 8о п больше.

Хлопокъ сѣется хивинскій (гуза) и переродъ 
американскаго, причемъ послѣдній, болѣе цѣнный 
почти совершенно вытѣснилъ первый.

Хлопководство ' въ области стало развиваться 
только съ 1890 года, времени раздачи населенію сѣ
мянъ американскаго хлопчатника, и теперь заняло 
выдающееся мѣсто въ ряду другихъ земледѣльческихъ 
культуръ. Развитіе хлопководства въ области видно 
изъ слѣдующей таблицы: *)

-  4̂ -

*) Обзоръ Закаспійской Области за 1897 годъ.

[ -  6 s  -

иывсзеио очищеннаго
ГОДЫ собрано х.іопка сырца ХЛОПКП

18 9 1 20000 п уд о въ 3000 п уд о въ

189 2 іо б о о о  „ 5000 г

>893 17 6 0 0 0  „ 230 0 0
18 9 4 19 6 0 0 0  , 50000 *»

- 18 9 5 17 8 0 0 0  я 540 0 0 п

1896 5 3 10 0 0  , 290000 Г

1897 6 22 0 0 0  „ 38 40 0 0

1 'а к и м ъ образомъ за семилѣтній періодъ времени

ство, садо 
водство и
ше.іковод-

CTUO.

к о л и ч е с т в о  п о л у ч а е м а г о  в ъ  о б л а с т и  х л о п к а  у в е л и ч и 
л о с ь  в ъ  3 1  р а з ъ , а в ы з о з ъ  о ч и щ е н н а г о  х л о п к а  в ъ  

1 2 8  р а з ъ ,
1ІО с в ѣ д ѣ н ія .м ъ  18 9 9  г о д а  в ъ  о б л а с т и  б ы л о  с о б 

р а н о  р а з н ы х ъ  з л а к о в ъ : п ш е н и ц ы  я р о в о й  и о зи м о й
2 6 2 7 0 0 0  п ,  я ч м е н я — 4 9 6 0 0 0  п ., к у н ж у т а — 4 5 6 6 5  п ., 

с о р г о — 1 3 1 3 5  11- ”  р и с а — 2 0 0 0  п у д о в ъ .
О городипче- О г о р о д н и ч е с т в о  В Ъ  о б л а с т и  р а з в и т о  с л а б о . 1 у р к -  

м ен ы  с ѣ ю т ъ  в ъ  б о л ь ш и х ъ  р а з м ѣ р а х ъ  т о л ь к о  а р б у з ы  
и д ы н и  и н е м н о г о  м о р к о в и , с в е к л ы  и л у к у .

С а д о в о д с т в о  р а з в и т о  д о  н ѣ к о т о р о й  ст е п е н и  у  
т у р к м е н ъ  А с х а б а д с к а г о  у ѣ з д а , в ъ  ю ж н о й  ч асти  К р а с - 
н о в о д с к а г о  и в ъ  Л т е к с к о м ъ  п р и с т а в с т в Ь  Т е д ж е н с к а -  
г о  у ѣ з д а ; в ъ  о с т а л ь н ы х ъ  ч а с т я х ъ  о б л а с т и  с а д о в ъ  не 
и м ѣ е т с я  п о ч т и  с о в е р ш е н н о .

Ш е л к о в о д с т в о , р а з в и т іе  к о т о р а г о  н а х о д и т с я  в ъ  
т ѣ с н о й  с в я з и  с ъ  с а д о в о д с т в о м ъ  и н а .л и ч н о сты о  т у 
т о в ы х ъ  н а с а ж д е н ій , с у щ е с т в у е т ъ  в ъ  н е б о л ь ш и х ъ  р а з 
м ѣ р а х ъ  в ъ  о д н и х ъ  с ъ  с а д о в о д с т в о м ъ  .м ѣ с т н о с т я х ъ . 
Ш е л к о в о д с т в о м ъ  и с а д о в о д с т в о .м ъ  за н и м а ю т с я  с ъ  
б о л ь ш о й  о х о т о й  в с ѣ  т ю р к с к ія  п л ем ен а  н е т у р к м е н 
с к а г о  п р о и с х о ж д е н ія .

2) Скотовод- С к о т о в о д с т в о  в м ѣ с т ѣ  С Ъ  з е м л е д ѣ л іе м ъ  я в л я ю т с я  
с к о т о в Г Г с т е а Г л а в н ы м и  о тр а сл я м и  х о з я й с т в а  т у р к м е н с к и х ъ 'п л е м е н ъ . 

въ хозяй- О б ш и р н ы я  п а с т б и щ а  п у с т ы н ь  и г о р ъ  и  к о ч е в о й  о б -  
р а з ъ  ж и з н и  с к о т о в о д ч е с к о й  ч а ст и  н а с е л е н ія , а т а к ж е
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возможность держать скотъ круглый годъ на под
ножномъ корму, какъ нельзя болѣе способ
ствуетъ развитію скотоводства, дѣлая его весьма лег
кимъ и прибыльнымъ занятіемъ. Скотоводы соста
вляютъ наиболѣе зажиточный элементъ туземна
го населенія въ области.

Благодаря мѣстны.мъ ус.яовіямъ, туркмены іо.муды 
и ч̂ асть другихъ племенъ, населяющихъ Красновод- 
СК1Й уѣздъ, а также часть сарыковъ, Пендинскаго прн- 
сатвства занимаются исключительно скотоводствомъ. 
Въ другихъ же частяхъ области съ переходомъ турк
менъ къ мирному образу жизни скотоводство усту
пило первенствующее мѣсто хлѣбопашеству, продол
жая развиваться параллельно съ нимъ. За пятилѣт
ній періодъ времени число домашнихъ животныхъ у 
туркменъ увеличилось: овецъ на 13% , верблюдовъ
на іо/д, лошадей на іо ”/о и крупнаго рогатаго ско-

По о ы
развХшаго Первос мѣсто .между всѣми отраслями скотовод- 
скота и ихъ ческаго хозяйства принадлежитъ разведенію овецъ 
осоосніюсти КОЗЪ, которыхъ у туркменъ области зарегис

трировано 2496 тысячъ головъ.
Изъ уѣздовъ по количеству овецъ первое мѣсто 

занимаетъ Мервскій, затѣмъ Красноводскій, Асхабад- 
скій и Тедженскій.

Въ Мервскомъ уѣздѣ разводится преимуществен
но переродъ мейменинской степной овцы, отличаю
щейся большимъ ростомъ, костистостью, способно
стью быстро откармливаться и очень вкуснымъ мя
сомъ. Шерсть ея длинна, груба и не годится для вы
дѣлки тонкихъ матерій. Слѣдующее за ней мѣсто зани
маетъ курдючная овца, переродъ, арабской съ курдю
комъ до 30 ф. вѣсо.мъ. Въ Пендинскомъ приставствѣ раз
водится также каракульская порода овецъ, употре
бляемая исключительно на смушки.

Въ Красноводскомъ уѣздѣ разводятся преиму- 
щестеенно овцы киргизской породы, описанной выше. 
Въ Чикишлярскомъ приставствѣ имѣются овцы іомуд-

ской породы, отличающейся неболыпи.мъ ростомъ, п 
по.мѣсь персидской породы съ мѣстною. Послѣднія 
и.мѣютъ большой курдюкъ и грубую шерсть. Въ Ка- 
ракалинскомъ приставствіі разводятся овцы гоклан- 
ской породы, почти безъ курдюка и курдскія горныя, ' 
отличающіяся хоропш.мъ качествомъ .мяса и шерсти.

Въ Асхабадско.мъ уѣздѣ разводится исключи
тельно текинская порода овецъ „харчи'Ч довольно 
крупная росто.мъ, съ болыпи.мъ курдюко.мъ, дающая 
рыжеватую шерсть средняго качества.

Въ Тедженскомъ уѣздѣ существуютъ породы 
„харчи“ , ,сарыкъ“ и персидская порода. Послѣдняя 
дастъ шерсть бѣлаго цвѣта и хорошаго качества.

Второе мѣсто по численности въ скотоводче- 
ско.мъ хозяйствѣ туркменъ занимаютъ верблюды, ко
торыхъ насчитываютъ до 152 тысячъ головъ.

Верблюды имѣются у турк.менъ трехъ породъ: 
одногорбой туркменской и двугорбой киргизской, 
причемъ послѣднихъ держатъ въ незначительномъ 
чис.лѣ только какъ производителей. I ретья порода 
.,инеръ“ — одногорбая; она происходитъ отъ скрещенія 
двухъ предъидущихъ породъ и качества.ми превосхо
дитъ II ту, и другую. Верблюды „инеръ*‘ поднимаютъ 
вьюкъ до і6 — 18 пудовъ вѣсо.мъ, но не даютъ хоро
шаго потомства, а потому годны только какъ рабо
чій скотъ. Средній грузъ верблюда первыхъ двухъ 
породъ равенъ 12 пуда.мъ.

Крупный рогатый скотъ (49 т. головъ) держатъ 
въ незначнтельно.мъ количествѣ и почти исключи
тельно въ оазисахъ, такъ какъ пастбища пустыни и 
солоноватая вода колодцевъ ему не пригодны. Скотъ 
этотъ мелкой породы, даетъ скудный удой молока, 
но отличается тѣмъ, что можетъ довольствоваться 
скудной пищей, находя ее, зачастую, въ совершенно 
голой, выжженной степи.

Коневодство, занимавшее прежде видное мѣ
сто въ хозяйствѣ туркмена, сильно упало съ 
переходомъ его къ мирнымъ занятіямъ и замѣчено.
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что кровный туркменскій верховой конь уступаетъ 
мѣсто лошади менѣе цѣнной, безпородной, но болѣе 
пригодной для земледѣльческихъ работъ.

Знаменитая туркменская лошадь произошла отъ 
помѣси мѣстныхъ породъ съ арабскими. Она отличается 
высокимъ ростомъ, отъ 3 до 5 вершковъ, и имѣетъ 
тонкія, сухія ноги, тонкій поджарый корпусъ, узкую 
грудь, тонкую, длинную, прямую шею и довольно 
большую голову; хвостъ у нея очень жидкій, а гри
ва отсутствуетъ почти совершенно.

Туркменская лошадь воспитывается не въ табу
нахъ, а около кибитки хозяина, а потому она очень 
ручна, послушна и понятлива.

Са.мою доходною отраслью хозяйства является 
овцеводство, дающее до 40‘Ѵо прибыли на затрачен
ный капиталъ,

iS o ™  продуктовъ скотоводства главное мѣсто за-
ства. нн.маетъ шерсть (226 тыс. пудовъ въ годъ), выдѣ

ланныя и невыдѣланныя овчины (̂ 14  ̂ т. шт.) и не
выдѣланныя кожи (62 т. шт.). Меньшая часть этихъ 
продукювъ остается для мѣстнаго употребленія и 
переработки въ кустарныя издѣлія, а большая идетъ 
въ продажу. Шерсть преимущественно продается въ 
Марсель, овчины и кожи въ Европейскую Россію. 
Бухару и Персію. ’

Качество шерсти и цѣны на нее довольно раз
нообразны; бѣлая шерсть персидской породы и Мерв- 
ской курдючной стоитъ отъ 4 ’/2 до руб. за 
пудъ, сарыкской породы, рыжая—около 3 р., текин
ской—отъ 2Ѵ2 до 3 р. и киргизской породы—отъ 
2 до 2Ѵ2 рублей за пудъ.

Промышленность туркменъ по переработкѣ сы- 
' ность. рыхъ матеріаловъ Ихмѣетъ видъ мелкой кустарной и 

ремесленной промышленности. Всѣ работы этого ро
да производятся обыкновенно_ въ кибиткѣ сами.мъ
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хозяиномъ или хозяйкой, въ рѣдкихъ лишь случаяхъ 
прибѣгающихъ къ труду наемныхъ рабочихъ. 

стіГкошемъ рялу различныхъ ВИДОВЪ мѣстной кустарной
и войлоковъ.про.мышленности ПО размѣра.мъ производства первое 

мѣсто безспорно принадлежитъ издѣліямъ изъ шер
сти. и въ ряду этихъ издѣлій —производству кошемъ 
и войлоковъ. Развитіе этого рода производства объ
ясняется большимъ спросомъ на кошмы для потрс- 
бностеіі внутренней л<изнп туземца. Сообразно съ эти
ми потребностями, кошмы изготовляются кибиточ- 
ныя сѣраго и бѣлаго цвѣта, подстилочныя-темныя, 
зачастуго украшенныя цвѣтнымъ узоромъ, и бѣлые 
войлоки для попонъ, потниковъ и др. надобностей. 
Всего въ области выдѣлывается до 6о т. штукъ ко
шемъ въ годъ, изъ которыхъ половина приходится 
на Красноводскій уѣздъ, гдѣ племя іомудовъ дѣлаетъ 
самыя лудшія кошмы въ области.

Для валянія копіемъ употребляется камышевая 
полость подобная той, которой обтягиваютъ снару
жи турк.менскую кибитку. Полость эту разстилаютъ 
на землѣ и, если хотятъ дѣлать узорчатую кошму, 
то укладываютъ на ея поверхности куски заранѣе 
окрашенной шерсти въ видѣ задуманныхъ узоровъ, 
затѣмъ настилаютъ поверхъ узоровъ возможно ров
ный слой выбитой и очищенной отъ песку и грязи 
бараньей шерсти и, осторожно закатавъ полость въ 
трубку, валяютъ ее до тѣхъ поръ, пока кошма ни 
будетъ готова

Оставшіеся отъ удовлетворенія мѣстныхъ пот
ребностей запасы кошемъ служатъ предмето.мъ вы
воза.

п̂алГеовоГ Слѣдующее мѣсто въ ряду издѣлій изъ шерсти 
произвол- принадлежитъ ковровому II паласовому производству.

Продукты производства этого рода назначаются 
главнымъ образомъ для удовлетворенія мѣстныхъ 
потребностей н, затѣмъ уже, для продажи. Они мо
гутъ быть подраздѣлены на ковры и паласы (невор
сованные ковры), причемъ первые, въ свою очередь.
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на ковры въ собственномъ смелслѢ, намазлыкЕЕ, энси. 
чувалы, торбы, дорожки п переметныя суммы.

Ковры дѣлаются большихъ и малыхъ раз.мѣровъ; 
впрочемъ, больше 6 аршинъ длины выдѣлываіотся 
рѣдко.

Намазлыкомъ называется маленькій коверчикъ, под
стилаемый подъ ноги во время молитвы, а энси—ковер
чикъ, предназначенный для завѣшиванія двери ісибитки.

Чувалы и торбы есть ничто иное, какъ длинные 
и узкіе ковровые карманы съ бахромой, привѣши
ваемые къ стѣнкамъ кибитки и служащіе для скла
дыванія мелкихъ хозяйственныхъ принадлежностей.

Дорожка имѣетъ видъ ковровой ленты отъ 'Д 
до Ѵз аршина ширины и до 20 аршинъ длины и 
употребляются для обвязыванія деревяннаго остова 
кибитки.

Ковровъ выдѣлывается въ области до юоо шт., 
паласовъ до 1300 шт., дорожекъ до боо шт. и мел
кихъ ковровыхъ издѣлій до 14 т. штукъ в.ъ годъ. 
Ковровое производство въ области есть туркменское 
производство по преимуществу. Ни проживающія въ 
области племена арабскаго происхожденія, ни прочія 
тюркскія племена дѣлать ихъ не умѣютъ и, несмотря 
на долголѣтнее совмѣстное жительство, не переняли 
у турк.менъ этого искусства. Очевидно, туркменская 
женщина имѣетъ къ тому врожденную способность. 
Инымъ образомъ трудно объяснить возможность 
производства такихъ хорошихъ ковровъ съ весьма 
С./ТОЖНЫМЪ, СОСТОЯЩЕІМЪ изъ ТОЕІКИХЪ прямыхъ линій, 
рпсункОіМъ, при томъ примитивномъ способѣ произ
водства, который нами будетъ описанъ ниже. Не- 
Схмотря на незначительное количество производимыхъ 
въ области ковровыхъ издѣлій, это искусство у те
кинцевъ не можетъ исчезнуть. По установившемуся 
обычаю всякая туркменская дѣвушка обязательно 
проходитъ школу ткацкаго искусства, такъ какъ она 
должна участвовать въ производствѣ ковровъ, пред
назначенныхъ еіі въ приданое при выходѣ въ заму
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жество. Этой работой она занимается въ кибиткѣ 
своего отпа въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, протекаю
щихъ между выходомъ въ заму.жество и оконча
тельнымъ переходомъ ее въ кибитку мужа.

Подборъ рисунковъ туркменскихъ ковровъ раз- 
ЛЕіченъ для разных'ь п.іеменъ. Самый древній рису
нокъ. назыііаемічй „салорская роза" (салоръ-гюль), 
употребляется преимущественно текинцами Мервскаго 
уѣзда, которые, нужно думать, восприняли его отъ 
салоръ чрезъ посредство сарыковъ вмѣстѣ съ заня
тіемъ Мервскаго оазігса. Къ несчастью, родоначаль
ники этого рисунка, а можетъ быть и самаго ковро
ваго производства —салоры почти совершенно пере- 
ста.дп заниматься віддѣлкой ковровъ, но, судя по 
оставшимся экземпляра.мъ древняго производства, оно 
у нихъ достигало большей степени совершенства.

Кромѣ древняго салорскаго рисунка на ковро- 
ВЕЛХъ издѣліяхъ туркменъ выдѣляются, какъ наибо
лѣе характерные, рисунокъ ахальской, эрсаринской и 
іо.мудской розы, и рисунки намазлыковъ и энси, 
изображающіе въ главныхъ своихъ чертахъ планъ 
каабы, которые тоже, надо полагать, стариннаго про
исхожденія. Рисунки туркменъ, живущихъ по бере
гу Каспійскаго моря: огурджалинцевъ, игдыръ и аб- 
далъ, вощедшихъ съ давнихъ поръ въ торговыя сно
шенія съ Россіей и Персіей, утратили до нѣкоторой 
степени характерныя черты туркменскихъ рисунковъ. 
Здѣсь мы находимъ цѣлый рядъ новыхъ рисунковъ, 
въ которыхъ нельзя не віедѢть заи.мствованія и влія
нія требованій рынка.

Въ настоящее время по своему качеству, на пер- 
волЕЪ мѣстѣ можно поставить ковровыя издѣлія пеЕЕ- 
динскихъ сарыковъ, затѣмъ мервскихъ, тедженскихъ 
ЕЕ асхабадскихъ текинцевъ, наконецъ іомудовъ, огурд
жалинцевъ и другЕіхъ племенъ Красноводскаго уѣзда. 
Техника ковроваго производства поражаетъ своей 
при.мЕЕТивностьЕо. Для производства ковровыхъ ЕЕЗДѢ- 
лій отбирается бѣлая шерсть лучЕпаго качества, изъ© ГП
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которой приготовляются нитки для основы и ворса, 
причемъ послѣднія окрашиваются въ соотвѣтствую
щія цвѣта.

Для окраски шерсти туркмены употребляютъ 
краски преимущественно растительнаго проис.чожде- 
нія, привозимыя изъ Персіи, Индіи и Хивы; только 
одна желтая краска добывается на мѣстѣ изъ расте
нія „сарычобъ“ .

Для того, чтобы краска была прочна, шерсть 
предварительно обработываютъ различными протра
вами: квасцами, бузгунджсмъ (наростъ на листьяхъ 
фисташковаго дерева) пли гранатной коркой.

Ковровый ткацкій станокъ состоитъ изъ 4-.хъ 
кольевъ, вбиваемыхъ въ землю по угламъ предполо
женнаго къ тканью ковра. За эти колья заклады
ваютъ 2 палки, на которыя натягивается основа. Для 
того, чтобы нити основы не сдвигались по палка.мъ, 
они примазываются къ ни.мъ разведенной глиной. 
Когда основа приготовлена, приступаютъ къ тканью. 
Если коверъ широкъ, то ткутъ его нѣсколько жен
щинъ, садящихся въ рядъ, съ таким ь разсчетомъ, 
чтобы на каждую пришелся участокъ основы не бо
лѣе одного или полутора аршина ширины.

Каждая ниточка ворса руками обвязывается во
кругъ соотвѣтствуюиц'іхъ нитокъ основы и обрѣзы
вается маленькимъ ножичко.мъ, который ткачиха 
всегда держитъ въ правой рукѣ. Когда пройденъ та- 
ки.мъ образомъ цѣлый рядъ, между нитями основы 
продѣвается нитка и прибивается тяжелой желѣзной 
гребеіікой.

Разъ соткана полоса ковра въ Ѵз люй.ма ши
риной, приступаютъ къ обрѣзыванію ворса при по- 
.мощи простыхъ желѣзныхъ ножницъ работы .мѣст
ныхъ кузнецовъ.

Такимъ образомъ работа продолжается до окон
чанія ковра. Работа ковровъ указанны.мъ способомъ 
настолько ліѣшкотна и кропотлива, что о,дна ткачиха
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въ недѣлю не можетъ соткать болѣе полутора квад
ратныхъ аріпинъ.

Текинскіе ковры старой работы, благодаря за
мѣчательной крѣпости ткани и прочности цвѣтовъ, 
своему строго выдержанному и правильному узору и 
безукоризненно-ровной стрижкѣ, пріобрѣли большую 
пзвЬстность и обезпеченный сбытъ. Цѣна на нихъ 
за послѣдніе іо лѣтъ поднялась болѣе чѣ.мъ вдвое 
и съ года на годъ продолжаетъ увеличиваться. Въ 
настояіцее вре.мя при покупкѣ на мѣстЬ производ
ства квадратный аршинъ текинскаго ковра обходится 
отъ 7 до ІО рублей, смотря по качеству работы.

Къ сожалѣнію, .достоинству ковровъ въ послѣд
нее время нанесенъ сильный ущербъ введеніе.мъ бо
лѣе яркихъ и разнообразныхъ, но менѣе прочныхъ 
анилиновыхъ красокъ и расширеніемъ производства 
въ ущербъ прочности, благодаря чрезъ чуръ боль
шему спросу послѣдняго времени, добросовѣстное 
удовлетвореніе котораго не по силамъ населенію.

ІГГ1») .мі,тс,.ш Кромѣ копіемъ и ковровыхъ издѣлій изъ овечь- 
изь шерсти, QJJ шерсти выд'клывается анучная и мѣшечная мате- 
іпе.ікя II бу- лошадиныя торбы и другія мелкія хозяйственныя 

принадлежности, а изъ верблюжьей—сукна на халаты.
Издѣліе суконъ изъ верблюжьей шерсти, распро

страненное до нѣкоторой степени во всѣхъ уѣздахъ 
области, достигло наибольшаго соверпіенства у сары- 
ковъ, которымъ удается производить этого сор
та матеріи замѣчательной тонкости. Цѣна вер
блюжьей матеріи быстро измѣняется сообразно 
съ ея толщиной отъ з руб. 50 коп. до 6о руб. за 
кусокъ для халата.

Изъ козьей шерсти туркмены выдѣлываютъ толь
ко веревки.

Слѣдующи.мъ по значенію кустарнымъ производ- 
ство.мъ является тканье матерій изъ шелка и бумаги.

Этотъ про.мыселъ особенно распространенъ среди 
тюркскихъ племенъ не туркменскаго происхожденія:
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аліели, нахурли, мурчали и др., п весьма слабо у на
стоящихъ туркменъ.

Искусныя ткачихи дорогихъ ковровъ въ боль
шинствѣ случаевъ не умѣютъ соткать самой простой 
рубашечной матеріи. Благодаря этой особенности, 
туркмены, за рѣдкимъ исключеніемъ, для своей оде
жды должны пріобрѣтать покупкою матеріи персид
скаго или русскаго производства, а халаты въ Хивѣ.

Іуземцы области выдѣлываютъ матеріи шелко
выя, полушелковыя и бумажныя. По назначенію они 
раздѣляются на матеріи рубашечныя и матеріи для 
халатовъ.

И того, и другаго сорта существуетъ много ви
довъ, носящихъ различныя названія и лишь очень 
мало отличающихся другъ отъ друга.

Рубашечныя матеріи бываютъ или красныя шел
ковыя, или пестрыя, красно-синяго цвѣта полушелко
выя и бумажныя. Изъ этого сорта наиболѣе распро
странены матеріи: „кырмызьг‘ и „алача“ .

Матеріи для халатовъ, за рѣдкимъ исключеніемъ, 
имѣютъ красный цвѣтъ съ желтыми полосками.

Станокъ, на которомъ ткутся эти матеріи, а так
же весь ассортиментъ приборовъ, употребляемыхъ 
для пряжи и размотки нитокъ, поражаетъ своей гру
бостью и примитивностью. Туркменскій ткацкій ста
нокъ устанавливается надъ вырытой въ кибиткѣ не
большой четырехъ-угольной ямой и состоитъ изъ 
палки, на которую накручивается основа, берда, при
вѣшиваемаго за веревки къ крышѣ кибитки надъ 
ямою и пары нитяныхъ перетяжекъ, привѣшанныхъ 
также къ потолку и управляемыхъ спущенными въ 
яму ногами Ткачихи при помощи двухъ петелъ. Дру
гой край основы привязывается къ кибиточной рѣ- 
иіеткѣ. Тканье производится при помощи дере
вяннаго челнока съ вставленной внутрь Камышевой 
шпулькой.

Шелковыхъ II бумажныхъ матерій производится 
въ области до 4000 кусковъ въ годъ.
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Ікѣ.ми вышеперечисленными кустарны.ми произ
водствами занимаются женщины.

Рсмсс.іеішия Наконецъ, .мы скаже.мъ нѣсколько словъ о ре- 
месленныхъ производствахъ, составляющихъ принад
лежность мужского труда.

Къ этого рода ремесла.мъ принадлежатъ: сапож
ное. кожевенное, серебряныхъ дѣлъ, кузнечное, плот
ничье, гончарное, мыловаренное и др.

Всѣ эти производства предназначены для удо
влетворенія потребностей мѣстнаго населенія и не 
имѣютъ сбыта за предѣлы области.

Нельзя не обратить вни.манія также на то, что 
насколько туркменская женщина производитъ пред- 
.меты высокаго качества, гдѣ зачастую виденъ большой 
вкусъ и даже, пожалуй, хотя и примитивное, худо
жественное творчество, настолько издѣлія туркменъ 
.мужчинъ грубы, топорны и лишены всякаго изяще
ства.

Са.мыи большой спросъ среди .мѣстнаго населенія 
существуетъ на издѣлія Серебряковъ. Каждый зажи
точный туркменъ старается обзавестить богатымъ 
конскимъ уборо.мъ, сплошь набраннымъ серебряными 
блестками и украшеннымъ сердоликами, единствен- 
ны.мъ камнемъ, который любятъ туркмены, а также 
навѣшать возможно больше серебряныхчэ украшеній 
и побрякушекъ на своихъ женъ и дѣтей. Сравни
тельно большаго искусства въ дѣлѣ выдѣлки сере
бряныхъ украшеній достигли Мервскіе серебряки, из
дѣлія которыхъ расходятся на всю область. 1  акую 
же извѣстность въ своемъ ре.меслѣ получили ахаль- 
скіе сапожники.

Вышеперечисленными ремеслами зани.маются въ 
области повсемѣстно, но есть ре.месла, составляющія 
какъ бы принадлежность, отдѣльныхъ племенъ и ро
довъ. Такъ въ .Мервскомъ уѣздѣ сѣдельнымъ ремес
ломъ занимается родъ „язи“ , кибиточнымъ —„шихъ“ , 
выдѣлкой деревянной посуды —„яры-геокча'*, произ
водствомъ плетей —,.бурказъ'‘ . Въ Асхабадскомъ уѣ-

-  75 -

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



здѣ сѣдельнымъ н кіюиточнымъ ремесломъ занимаіот-

п̂ромыселъ. Туркменское населеніе восточнаго берега Кас
пійскаго моря: племена огурджалп, икдыръ, аб-
далъ, и др. помимо скотоводства занимается ры
бнымъ промысломъ.

Многочисленныя рыболовныя поселенія и ватаги 
расположены по всему турк.менскому берегу Мангиіп- 
лакскаго уѣзда, а такъ же между Карабугазскимъ 
заливомъ и островами Челекеномъ и Огурджинскпмъ 
въ сѣверной части и Чикишляромъ и Гасанъ Кули 
въ южной части Красноводскаго уѣзда.

До водворенія въ краѣ русской власти рыбный 
промыселъ хотя и существовалъ, но, за неи.мѣніемъ 
правильно организованнаго сбыта, служилъ исклю
чительно для удовлетворенія мѣстныхъ потребно
стей.

Въ настоящее время промысе.яъ сильно развился 
и туркмены обзавелись достаточнымъ количествомъ 
лодокъ и снастей, покупаемыхъ преимущественно въ 
готово.мъ видѣ у Астраханскихъ рыбопромышленни
ковъ.

Рыболовныя лодки, смотря по устройству и гру
зоподъемной силѣ, бываютъ четырехъ различныхъ ти
повъ. ,кусовая лодка“ , поднимающая отъ 1200 до 
і8оо пуд,, груза и служащая складочнымъ мѣстомъ для 
рыбы, провизіи, воды и орудій при производствѣ ло
ва далеко отъ береговъ; „подчалокъ", лодка вмѣсти
мостью отъ 8о до 150 пуд.; „бударка", поднимаю
щая отъ 15 до 20 пудовъ, и „куласъ"-небольшая 
плоскодонная лодка.

Въ качествѣ орудій лова туркмены употребля
ютъ ставныя, плавныя и бѣльчьи сѣти, крючковыя 
снасти и „сандовь" (острогу), причемъ послѣднія двѣ 
могутчз считаться туркменскими снастями по преп.мѵ- 
ществу.

Для лова сѣтями рыбопромышленники отправ
ляются въ море на большихъ кусовыхъ лодкахъ
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ИіМѣя на буксирѣ подчалки и бударки. Прибывъ на 
избранное мѣсто, они оставляютъ большую лодку 
на стоянкѣ, а сами на подчалкахъ, нагруженныхъ сѣ
тями, отправляются дальиіе въ море для „выбивки", 
т е. установки снасти. Прежде чѣмъ приступить къ 
лову, составляются такъ называемые рыбопромышлен
никами „порядки", состоящіе изъ 400 -50 0  отдѣль
ныхъ сѣтей для ставной и 8о для плавной снасти. 
I акимъ образомъ одинъ порядокъ можетъ имѣть до нѣс
колькихъ верстъ протяженія. Ставная снасть устанавли
вается неподвижно, прикрѣпляясь къ дну моря съ 
помощью веревокъ и кольевъ (чипчиковъ), вбиваемыхъ 
особымъ инструментомъ, называемымъ, набойникомъ" 
и придерживаясь на поверхности воды поплавками 
(балбера.ми). Плавная снасть въ отличіе отъ предъ- 
идущей пускается на поверхность моря и плыветъ на 
поплавка.хъ по вѣтру или теченію. Бѣльчья снасть 
употребляется для лова подледной бѣлорыбицы, для 
чего дѣлаются во льду рядъ прорубей въ разстояніи 
12 сажень одна отъ другой и при помощи длин
ныхъ шестовъ сѣть продергивается подъ льдомъ отъ 
одной проруби къ другой по все.му порядку.

Вышеперечисленныя снасти, а такъ способы и 
сноровка лова заимствованы туркменами у рус
скихъ рыбопро.мышленниковъ и не представляютъ 
ничего оригинальнаго.

Крючками и сандовыо туркмены ловятъ совер
шенно отличны.мъ отъ пришлы.чъ рыбопромышлен
никовъ способомъ. Туркменская „живодная" снасть 
состоитъ изъ веревки въ 200 и болѣе саж. длиною, 
къ которой чрезъ равные промежутки привѣшаны 
на короткихъ бнчевкахъ двулапые желѣзные крючки 
мѣстнаго издѣлья. Снасть эта наживляется сушеной 
селедкой или кусками тюленьяго мяса и при помощи 
2-хъ тяжелыхъ камней, привязанныхъ по концамъ 
веревки, спускается на дно моря. Крючки, поддержи
ваемые поплавка.ми, принимаютъ въ водѣ вертикаль
ное положеніе.
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Ловъ сандовью, или 4-хъ зубой острогой про
изводится поблизости отъ берега въ тихую погоду 
въ срединѣ лѣта, когда вода бываетъ особенно про
зрачна. Увидавъ въ водѣ бѣлугу, бросаютъ въ нее съ 
большой силой и мѣткостыо „сандовь“ , нако
нечникъ которой на длинной веревкѣ привязанъ къ 
лодкѣ. Желѣзный наконечникъ вонзается въ рыбу 
и освобождаетъ рукоятку, выплывающую на поверх
ность воды. Затѣмъ, съ помощью веревки бѣлугу 
подводятъ къ лодкѣ и убиваютъ.

Ловъ бѣлуги и судаковъ продолжается съ по
ловины февраля до послѣднихъ чиселъ апрѣля и, за
тѣмъ, съ половины августа до замерзанія .моря. Сев
рюга, осетръ и шипъ ловится съ начала марта до 
половины апрѣля и съ половины августа по ноябрь 
мѣсяцъ, а подледная бѣлорыбица съ начала января 
до половины февраля.

Туркмены до сихъ поръ не научились солить 
рыбу впрокъ, а потому должны продавать ее въ сы
ромъ видѣ скупщикамъ или на сосѣднія ватаги, при
надлежащія преимущественно армяна.мъ. Такое зави
симое положеніе туркменъ рыболововъ отъ скупщи
ковъ, всегда готовыхъ путемъ озадачиванья или ины
ми способами понизить ’ цѣны покупаемаго товара 
неблагопріятно отражается на выгодности промысла 
и препятствуетъ его правильному развитію. Въ по
слѣдніе время вліяніе скупщиковъ армянъ ослаблено 
конкуренціей русскихъ рыбопромышленниковъ.
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вызвало въ нашемъ туземномъ населеніи того бо
лѣзненнаго процесса, который замѣчался у многихъ 
другихъ полудикихъ народовъ земного шара и ко
торый обусловливалъ постепенное вымираніе пле
менъ.

Памъ кажется, что легкость и безболѣзненность 
перехода отъ одной культуры-къ другой, совершен
но противоположной объясняется въ высшей степе
ни одаренной и сильной духомъ природой туркмен
скаго народа, что даетъ право надѣяться, что народъ 
этотъ съ такой же легкостью будетъ продолжать 
свое движеніе по пути дальнѣйшаго перерожденія и 
прогресса.

Ѳ. М ихайло въ ,
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Заключеніе. J акова ВЪ  общихъ чсртахъ жизнь туземнаго на
селенія Закаспійской области.

Въ заключеніе мы не можемъ не указать на ту 
легкость, съ которой! ВЪ такой короткій промежу
токъ времени совершилось превращеніе изъ полуди
каго степного хишника-туркмена въ туркмена-хлѣбо- 
пашна, земледѣльца и рыболова.
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