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О Т Ъ А В Т О Р А . 

Авторъ считаетъ своимъ долгомъ обратить вниманіе чи-
тателя на то, что этнографическая часть этого труда не 
является исчерпывающею, законченною, ни даже — быть мо-
жетъ—безошибочною. Она представлялась автору нужною 
лишь поскольку могла, въ известной степени, освЪтить чита-
телю фонъ, на которомъ выдЪляются вопросы искусства. 
Рамки «Старыхъ Годовъ», для которыхъ статья была написана, 
не позволяли особенно углубляться въ область этнографіи, 
но любители и собиратели ковровъ нерЪдко настолько чужды 
Этой наукЪ, что было необходимо ея коснуться, дабы пояснить 
связь между коврами и народами, ихъ изготовившими. 



СШАРИННЫЕ КОВРЫ СРЕДНЕЙ АДІИ. 
(Baron A. Foelkersam: Les tapis anciens de l'Asie Centrale). 

Artis monumentum qui unum vidit 
nullum vidit, qui mille vidit unum vidit. 

Лишь за послЪдніе 20 лЪтЪ историки искусства распространили 
свои изысканія на область, остававшуюся дотолТ), несмотря на богат-
ство свое, совершенно необследованного. Э т°й, бывшей такЪ долго вЪ 
ЗабросВ, областью являются восточные ковры. Причины такого отно-
шенія кЪ произведеніямЪ восточнаго коврово-ткацкаго искусства нельзя 
искать ни вЪ отсутствіи интереса кЪ нимЪ, ни вЪ трудности обработки и 
кажущейся малосодержательности самого предмета; онѢ кроются, повиди-
мому, вЪ томЪ, что, ввиду полной неизслЪдованности этой области, никто 
не находилЪ вЪ себѢ достаточно смЪлости и рЪшительности, чтобы 
броситься вЪ это море всевозможных!) вопросовЪ и приступить кЪ ра-
бот!), которая вЪ совокупности своей могла казаться непосильной. 

Совершенная ненадежность тЪхЪ скудны хЪ данныхЪ, которыя име-
лись на лицо, и полное отсутствіе какихЪ либо пособій по изученію воп-
роса долго не позволяли музеямЪ, собирателямЪ и любителямЪ при-
няться за восточные ковры. Кое гдЪ вЪ собраніяхЪ можно было встретить 
отдельные, выдающіеся по красотЪ и цЪнности, ковры, напримЪрЪ, рос-
кошный коверЪ блестящей эпохи СеффидовЪ, или превосходный мало-
азіатскій молитвенный коверЪ, или, наконецЪ, затканный шелками коверЪ 
какого нибудь кочевого племени, — но вЪ сущности никто толкомЪ не 
ЗналЪ, что дЪлать сЪ ними. СвЪдЪнія о времени и мЪстЪ изготовленія 
бывали обыкновенно гадательны и неопределенны, для изученія техники 
не было достаточныхЪ сравнительныхЪ матеріаловЪ, наконецЪ, орна-
ментЪ являлся обЪектомЪ всевозможныхЪ безсистемныхЪ предположеній. 
Даже вЪ настоящее время мы только начинаемЪ проникать вЪ эту 
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область, и пройдетЪ, вЪроятно, еще немало времени, пока исторія ко-
вровой промышленности Востока станетЪ намЪ такЪ яге знакома, какЪ 
исторія другихЪ отраслей художественной промышленности. Для этого 
вЪ первую очередь нужна долгая совместная работа востоковѢдовЪ, 
историковЪ и историковЪ искусства. 

БогатЪйшая выставка восточныхЪ ковровЪ, состоявшаяся вЪ 
1890 году вЪ ВЪнЪ, дала поводЪ начать изученіе этой отрасли искус-
ства, результатомЪ чего появилось нЪсколько трудовЪ, проложившихЪ, 
можно сказать, первыя тропы вЪ дебряхЪ этой невЪдомой области. Піонерами 
ЗдЪсь явились такія испытанныя силы, какЪ Боде, ЛессингЪ, А. Ригль, 
РобинсонЪ, Черчилль и КарабачекЪ. Шруды ихЪ, естественно, не исчер-
пываютЪ вопроса во всей его полнотЪ, но, благодаря этимЪ работамЪ, 
вопросы, касающіеся ковровЪ Персіи и Малой Азіи — странЪ сЪ наи-
болѢе развитымЪ ковровымЪ производствомЪ. — могутЪ считаться выяс-
ненными настолько, что здБсь мы до извЪстной степени имЪемЪ воз-
моягность оріентироваться. Но КавказЪ, Закаспійскій край, Афганистане, 
Индія, Китай и весь сѢверЪ Африки до настоящаго времени почти вовсе 
неизсл'Ьдованы. 

Мы здѢсь считаемЪ пріятнымЪ долгомЪ поблагодарить С. М. Ду-
дина и Н. Ф. Бурдукова, сЪ крайней любезностью взявшихЪ на себя 
трудЪ, при частыхЪ своихЪ поЪздкахЪ вЪ Среднюю Азію, собрать от-
вЪты на некоторые, заданные нами, вопросы по ковровому дЪлу и предо-
ставившимЪ намЪ возможность использовать ихЪ познанія. 

ПредлагаемымЪ краткимЪ очеркомЪ мы желали бы обратить вни-
маніе читателей на эту область, заинтересовать ихЪ этой отраслью ху-
дожественной промышленности, болЪе старыя произведенія которой сЪ 
каждымЪ днемЪ дЪлаются все болЪе рЪдкими, и дать краткое руковод-
ство, которое несколько помогло бы имЪ разбираться вЪ ковровыхЪ 
издЪліяхЪ Средней Азіи, вЪ частности русскихЪ СреднеазіатскихЪ вла-
дЪній. ГПѢмЪ же, у кого имЪются старые ковры изЪ Закаспійскаго 
края, мы совЪтуемЪ тщательно беречь ихЪ отЪ моли, не разрезать ихЪ 
на обивку мебели (послЪднее, кЪ сожалЪнію, слишкомЪ часто продЪ-
лывается, особенно сЪ небольшими ковриками кочевыхЪ народовЪ) и 
не продавать, чтобы замЪнять ихЪ имитаціями европейскаго происхож-
денія. Недалеко уже время, когда всякій старый настоящій восточный 
коверЪ будетЪ цЪниться относительно такЪ же дорого, какЪ теперь 
цЪнится старый настоящій фарфорЪ, несмотря на то, что современные 
заводы тысячами выпускаютЪ болЪе законченный вЪ техническомЪ 
отношении издЪлія. 

До сихЪ порЪ за границей не имЪется почти ни одной работы о 
среднеазіатскихЪ коврахЪ, а у насЪ вЪ Россіи о нихЪ написано очень 
немного. Русская публика всего дваягды имЪла случай ознакомиться сЪ 
систематизированными собраніями средиеазіатскихЪ ковровЪ, именно на 
Кустарной выставкЪ * вЪ ШаврическомЪ дворцЪ вЪ 1902 г. и на Историче-
ской выставкЪ вЪ музеЪ бар. Штиглица вЪ 1904 г. Громадную цЪн-
ность представляетЪ собраніе ковровЪ вЪ Э т н о г Р а Ф и ч е с к о м ^ отдЪлЪ 

* Собравіе А. А. Боголюбова. 
** Собрапія бар. А. Е. Фелькерзама и Н. Ф. Бурдукова. 
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Сартское шитье для сѣдла съ ковровымъ узоромъ. Самарканд!.. 
(Русскій Музей Александра 111). 

Broderie sarte pour solle iiiiitant un dessin de tapis. Samarkand. 
(Musée ltusse Alexandre III) . 





Музея Александра III, но пока оно еще недоступно публикЪ. Оно пред-
ставляетЪ собою богатЪйшее вЪ мірЪ собраніе этого рода и впослЪдствіи 
явится неисчерпаемой сокровищницей для изслЪдователей. ВЪ настоящее 
время лишь небольшая часть этихЪ сокровищЪ, — именно собраніе гене-
рала Боголюбова, принесенное имЪ вЪ дарЪ музею, — издана вЪ крас-
кахЪ. Однако, это вЪ высшей степени роскошное и цЪнное изданіе, до-
ступно лишь немногимЪ; оно снабжено прекрасной картой, показываю-
щей наглядно раепространеніе ковроваго производства вЪ Средней Азіи. 

Ковровое производство Востока представляетЪ собою одну изЪ древ-
нЪйшихЪ формЪ художественнаго творчества, и притомЪ одно изЪ самыхЪ 
раннихЪ, чуть ли не доисторическихЪ, занятій исключительно женщинЪ. 
«СмЪна цивилизацій, эпохи грозныхЪ нашествій, великія міровыя собы-
тія — все это отражалось вЪ той или другой мЪрЪ на различныхЪ отра-
сляхЪ труда и творчества человѢчества. ОднЪ изЪ этихЪ отраслей исчезли 
совершенно, уступая мЪсто новымЪ формамЪ, другія видоизмЪнились 
настолько, что либо обезличивались, либо сохраняли самую слабую, едва 
замЪтную связь сЪ прежнимЪ. Но ковровое производство среди всего 
Этого представляетЪ драгоцЪнное исключеніе вЪ историческомЪ и худо-
жественномЪ отношеніяхЪ. ВЪ этомЪ производствЪ, со временЪ его за-
чатка почти безЪ измЪненій дожившемЪ, вЪ отношеніи техники, до на-
шихЪ дней, какЪ вЪ священномЪ сосудЪ скопились драгоцЪнныя капли 
художественнаго творчества народовЪ всЪхЪ эпохЪ и цивилизацій, 
смЪнявшихся на широкой аренЪ Востока. ИзЪ приходившихЪ другЪ 
другу на смЪну народовЪ, каждый приносилЪ свою дань вЪ худо-
жественность ковроваго производства. ПобЪдитель не гасилЪ духа по-
бЪяіденнаго. ПЪснь и худояіественность вЪ ковровомЪ производствЪ — 
тЪ формы, вЪ которыя укладывались со временЪ сЪдой старины отра-
женія эстетики народа и ихЪ внутренній мірЪ. Если пЪснь по-
гасла вскорЪ за угасшими народами, создавшими ее, и скрылась отЪ 
насЪ вЪ туманЪ далекаго прошлаго, то зато вЪ орнаментахЪ ко-
вровЪ, вЪ сочетаніяхЪ красокЪ, перешагнувшихЪ кЪ намЪ изЪ за по-
рога вЪковЪ и тысячелЪтій, раздается различными отголосками эхо 
художественнаго творчества былого, твердо устоявшаго противЪ натиска 
всеуничтожающаго неумолимаго времени». * ГПакимЪ безсознательнымЪ 
ощущеніемЪ, надо полагать, вЪ извЪстной мЪрЪ объясняется притяга-
тельная сила, которую имЪютЪ старинные восточные ковры не только для 
любителя и собирателя, но и для научнаго изслЪдователя. Кто хоть разЪ 
подпалЪ подЪ эти чары, тотЪ уже не уйдетЪ отЪ нихЪ, какЪ бы ни 
старался; и это несмотря на трудности полнаго освЪщенія сущности и 
историческаго развитія стариннаго восточнаго ковра, а моягетъ быть 
именно вслЪдствіе ихЪ. ВполнЪ справедливо говорит!) А. Рнгль: ** «пусть 
укажутЪ другую область художественной промышленности, для правиль-
наго пониманія которой требовалось бы такое множество разнообраз-
ныхЪ познаній».И вЪ самомЪ дЪлЪ, для рЪшенія всЪхЪ встрЪчающихся 
здЪсь вопросовЪ нуягны естественники, техники, историки искусства, 
историки, географы и худояшики-

* Н. БурдуковЪ, каталогЪ его собрапія на выставк'Б 1904 г. 
" А. Riegl: «Ein orientalischer Teppich vom Jahre 1202». 
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Поразительное разнообразіе и красота старыхЪ восточныхЪ ко-
вровЪ находитЪ свое обЪясненіе, главнымЪ образомЪ, вЪ томЪ, что почти 
всЪ они являются произведеніями домашняго труда и предназначались 
исключительно для собственнаго домашняго обихода; притомЪ изгото-
вляли ихЪ не спЪша, безЪ мысли о скорЪйшей наживЪ, не стЪсняясь 
требованіями заказчика. Шакая свобода вЪ работЪ, границы которой 
опредЪлялись лишь предЪлами знанія и умЪнія исполнителей, давала 
тотЪ просторЪ творчества, какой мы встрЪчаемЪ лишь на ВостокЪ почти 
до нынЪшняго времени. Бездорожье и трудность сообщений, племенная 
обособленность и различіе языковЪ являлись причинами локализаціи 
вкусовЪ, традицій и художественныхЪ направленій; упорная привержен-
ность кЪ стародавнимЪ обычаямЪ и привычкамЪ, консервативное на-
правленіе духовнаго міра вЪ связи сЪ суевЪрными предразсудками, кли-
матическія условія, религіозныя воззрЪнія, склонность кЪ символизму и 
мистикѢ — вотЪ тЪ факторы, благодаря которымЪ число варіацій возра-
стаетЪ до безконечности. Вліяніе ихЪ, замЪтное во всЪхЪ отрасляхЪ 
творчества Востока, особенно ярко сказывается вЪ ковровомЪ производ-
ств^ Неотразимое очарованіе гармоническаго сочетанія красокЪ, при-
чудливаго орнамента и, наконецЪ, самого матеріала, одинаково ласкающаго 
глазЪ и осязаніе, дЪйствуетЪ успокаивающимЪ и умиротворяющимЪ 
образомЪ на душу, — по крайней мЪрЪ на душу того, кто вообще до-
ступенЪ подобнымЪ чувствамЪ и нуждается вЪ нихЪ. Именно эта не-
вещественность, кажующаяся случайность вЪ сочетаніи линій и красокЪ, 
эти аккорды и гармоніи красокЪ и формЪ, являются, да позволено 
будетЪ такЪ выразиться, музыкой для глазЪ и не встречаются ни вЪ 
какомЪ иномЪ проявленіи творчества столь свободными отЪ всякой 
преднамеренности, направляющей наши мысли и чувства; а вЪдь и 
живопись, даже вЪ прекраснЪйшихЪ своихЪ произведеніяхЪ, и поэзія 
неизмЪнно направляютЪ опредЪленнымЪ образомЪ мысли и чувства 
наши уже самыми своими сюжетами. Но не всякому дано понимать эту 
зрительную музыку; только подготовленному, только посвященному 
открывается вся тайная прелесть ея, и лишь онЪ улавливаетЪ вЪ ней 
незатуманенное человЪческими страстями и слабостями чарующее отра-
женіе иного міра, радостнаго и спокойнаго какЪ музыка, какЪ пЪснь 
безЪ словЪ; гармоиическія сочетанія красокЪ и линій даютЪ настроеніе, 
оплодотворяют'Ь фантазію и вызываютЪ вЪ душЪ рой неясныхЪ думЪ. 
НедаромЪ англичане, — у которыхЪ на ряду сЪ выдающимся практиче-
скимЪ смысломЪ и трезвымЪ умомЪ много эстетическаго чутья, вЪ 
фантазіи и поэтическомЪ творчествЪ которыхЪ за наружньшЪ спокой-
ствіемЪ и даже холодностью часто таится столько страсти и нЪжности 
чувства,—являются первыми почитателями, любителями и собирателями 
восточныхЪ ковровЪ. Немудрено, что именно они пустили вЪ обращеніе 
терминЪ «ковровая болЪзнь» для обозначенія той, переходящей иногда 
прямо вЪ страсть, любви кЪ коврамЪ, которая такЪ часто наблюдается 
у ихЪ побывавшихЪ на ВостокЪ соотечественниковЪ. Кому хоть разЪ 
случалось побывать вЪ большомЪ складЪ ковровЪ вЪ ЕвропЪ, напримЪрЪ, 
вЪ КонстантинополЪ, ЛондонЪ, Париж'Ь, ВЪнЪ, БерлинЪ, ПетроградЪ, 
ЛейпцигЪ, или вЪ Азіи, вЪ СмирнЪ, ШифлисЪ, АсхабадЪ, БухарЪ, Дели и 
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т. д., тот'Ь навЪрно вначалЪ вынесЪ впечатлЪніе невозможности разо-
браться вЪ этой массЪ различныхЪ орнаментовЪ, вЪ этомЪ разнобразіи 
сортовЪ и названій. На первый взглядЪ кажется, будто чуть ли не вЪ 
каждомЪ новомЪ коврЪ столько своеобразнаго, будто онЪ такЪ не похожЪ 
на предыдущіе, что мысль обЪ опредЪленіи ихЪ по мЪсту и времени 
представляется совершенно безнадежной. На самомЪ дЪлЪ, однако, при 
ближайшемЪ ознакомленіи даже новичекЪ быстро осваивается, научается 
отличать отдЪльныя группы, и кажущееся безконечное разнообразіе 
ковровЪ по краскамЪ, рисунку и техникЬ сокращается значительно. 

До настоящаго времени на западЪ отЪ линіи ШифлисЪ — Москва — 
ПетроградЪ вЪ торговлю подЪ названіемЪ «бухарскихЪ» поступаетЪ весьма 
пестрая по составу группа ковровЪ (мы имЪемЪ вЪ виду преимуще-
ственно старинные). Иногда торговцы нЪкоторымЪ сортамЪ даютЪ еще 
отдЪльныя названія, напримЪрЪ, «КашгарЪ», «ХотанЪ» или «Теке»,что 
еще увеличиваетЪ путаницу, такЪ какЪ названія эти произвольны. При 
посЬщеніи даже наиболее значительныхЪ ковровыхЪ фирмЪ, каждый 
разЪ приходится убЪждаться вЪ томЪ, что сами торговцы мало знаютЪ 
о своемЪ товарЪ. Ничего кромЪ ходячихЪ обозначеній: персидскій, 
бухарскій, смирнскій и т. д. они не вЪ состояніи сообщить о имею-
щихся у нихЪ старинныхЪ коврахЪ, а если и извЪстны имЪ мЪста вы-
дЪлки разныхЪ типовЪ, то все же торговые интересы всегда заставляютЪ 
не указывать ихЪ, за исключеніемЪ общеизвЪстныхЪ центровЪ произ-
водства. ВЪ ЕвропЪ повсемЪстно ошибочно принимаютЪ эти обозначенія 
за названія мѢстЪ производства и считаютЪ такіе ковры изделіемЪ 
бухарцевЪ, хотанцевЪ или кашгарцевЪ. Это> однако, безусловно непра-
вильно. Бухарцы, т. е. сарты и таджики, сами ковровЪ не производятЪ, а 
лишь вышивки и нЪчто вродЪ аппликацій по шелку, холсту, шерсти 
и бумагЪ. Правда, техника эта весьма древняя, такЪ какЪ уже вЪ 1403 г. 
испанецЪ Клавихо (Clavijo) упоминаетЪ о ней вЪ своемЪ описаніи, 
но сЪ выделкой ковровЪ она ничего общаго не имЪетЪ. Шо же отно-
сится и кЪ Хотану и Кашгару. И тамЪ ковровЪ не дЪлаютЪ, такЪ 
какЪ смЪшанное полукитайское населеніе этихЪ мЪстностей, а вЪ 
частности самихЪ городовЪ этихЪ, совершенно незнакомо сЪ техникой 
ковроваго производства. Бухара, КашгарЪ и ХотанЪ являются лишь 
складочными и торговыми пунктами для всевозможныхЪ товаровЪ 
Средней Азіи, среди которыхЪ за послЪдніе 30 лЪтЪ ковры занимаютЪ 
весьма важное мЪсто. ШакЪ какЪ товары изЪ болЪе восточныхЪ 
Кашгара и Хотана направляются черезЪ Бухару, то они часто уже здЪсь 
теряютЪ свои названія и вЪ ЕвропЪ весь закаспійскій товарЪ шелЪ, а 
часто ипонынЪ идетЪ,подЪ общимЪ названіемЪ «бухарскаго». ВЪ действи-
тельности же, все ковровое производство Средней Азіи, какЪ вЪ древ-
ности, такЪ и нынЪ, раздЪляется по происхожденію своему на три главныя 
группы и находится вЪ рукахЪ исключительно кочевыхЪ племенЪ. Эти 
племена—туркмены, киргизы и узбеки (племя родственное киргизамЪ). 
КЪ этимЪ тремЪ главнымЪ группамЪ слЪдуетЪ еще прибавить афганскіе 
и нЪкоторые сЪвероперсидскіе ковры и, наконецЪ, еще извЪстные подЪ 
названіемЪ «белуджинскихЪ» ковры Белуджистана, * которые отчасти 

* ШакЪ называемые «парчи». 
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направляются на сЪверЪ. Этими тремя главными группами ковровЪ, про-
изводящихся вЪ предЬлахЪ Россійской Имперіи, мы займемся подробнее. 

Стилизованные верблюды въ вовровонъ орпанеитѣ. 
Figures de chameaux stylisées. 

Пути торговли и караванныя дороги Средней Азіи остались тЪ же 
нынЪ, какЪ и вЪ древности. ОдинЪ изЪ нихЪ идетЪ изЪ Бухары, и черезЪ 
КазалинскЪ и ОренбургЪ ведетЪ пустыней и степью вЪ Россію. ОнЪ 
существуетЪ уже много вЪковЪ, а быть можетЪ и несколько тысячЪ 
л'ЬтЪ. Уже вЪ 1344 г. ИбнЪ Батута совершилЪ путешествіе сЪ Урала 
вЪ Бухару, причемЪ ЪхалЪ вначалЪ на арб'Ь, сперва сЪ конной, затЪмЪ 
сЪ верблюжьей тягой, а затЪмЪ и верхомЪ на верблюдахЪ. Шовары, 
направлявшіеся вЪ Бухару изЪ Индіи, также шли обычиымЪ неизмЪннымЪ 
путемЪ черезЪ АфганистанЪ; этотЪ путь шелЪ изЪ Пешевара черезЪ 
КабулЪ и КашгарЪ. Лишь когда вЪ АфганистанЪ бушевали возстанія, 
направленіе это временно заменялось другимЪ черезЪ БендерЪ, Абассію, 
МешхедЪ, ГератЪ и Керки. На основаніи русскихЪ посольскихЪ отчетовЪ 
намЪ извЪстно, что уже около 1600 г. вЪ Астрахани былЪ бухарскій 
каравансарай. Керки, какЪ мы увидимЪ вЪ дальнЪйшемЪ, имЪетЪ для 
насЪ важное значеніе, какЪ одинЪ изЪ крупныхЪ центровЪ производства. 
ВЪ средніе вЪка, и даже раньше, среднеазіатскіе товары шли еще ЧерезЪ 
Персію на ШрапезундЪ, бывшій однимЪ изЪ самыхЪ цвЪтущихЪ торго-
выхЪ городовЪ сЪ X и до XV" вв.; отсюда они направлялись уже мо-
ремЪ вЪ Европу. Путь черезЪ Каспійское море на Баку — ШифлисЪ— . 
БатумЪ, конечно, совсЪмЪ новаго происхожденія. 

Хотя мы сЪ уверенностью можемЪ предположить, что употребленіе 
ковровЪ распространено, особенно среди живущихЪ вЪ кибиткахЪ коче-
выхЪ племенЪ, уже не меньше двухЪ тысячЪ лЪтЪ, тЪмЪ не менЪе 
наше знаніе деталей, орнамента и техники, словомЪ болЪе подробное и 
обширное знакомство сЪ коврами, представляется весьма неполнымЪ и 
отрывочнымЪ. Мы взяли на себя трудЪ внимательно просмогрЪть вЪ 
ЗтомЪ отношеніи большое число описаній путешествій по Средней 
Азіи, начиная сЪ наиболЪе старинныхЪ, причемЪ впервые использованы 
были и русскіе источники. Постоянный передвиженія племенЪ, опустоши-
тельный войны, который вели другЪ с!) другомЪ народы Средней Азіи, 
расовая борьба, театромЪ которой являлся этотЪ край, оставляли здЪсь 
свои разрушительные слЪды и дЪлали почти невозможнымЪ посЪщеніе 
ЭтихЪ странЪ европейцами и ознакомленіе ихЪ сЪ этимЪ далекимЪ 
сказочнымЪ міромЪ. КакЪ извЪстно, найденная вЪ НерчинскихЪ разва-
линахЪ гранитная плита сЪ монгольской надписью, разобранной акаде-
микомЪ ШмидтомЪ вЪ ПетроградЪ, представляетЪ собой единственный 
дошедшій до насЪ памятникЪ ЧингисЪ-хана. Ею увЪковЪчивалось поко-
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Текинскій коверъ съ „розой"' первого образца (деталь). 
Détail d'un Tapis de Téké avec „la rose" (ghul). 



ш ш 

ТевинсвіГі вапъ (иафрачъ) изъ Мервя съ „розами" второго и третьяго образцовъ. 
Tapis (mafratch) de Téké avec „roses" (ghul). 



Тевинскій капъ (мафрачъ) изъ Мерва. 
(Русскій Музей Александра Ш ) . 

Tapis (iiiafratcli) de Tébé provenant de Merv. 
(Musée Russe Alexandre 111). 



Текинскій шитый паласъ. „Возвращеніе Туркменовъ съ аланяна" (деталь). 
Tapis de Téké „Retour de turcomaiies après une incursion" (détail). 



реніе царства СартаголЪ (Каракитай) и относится онакЪ 1219 — 20 гг. 
Надо думать, что лишь вЪ азіатскомЪ коврЪ до насЪ дошли еще нЪко-
торыя формы изЪ той эпохи, передающія намЪ послЪднее воспоминаніе 
о великомЪ погибшемЪ царствѢ ЧингисЪ-хана. 

У Марко Поло, знаменитаго путешественника, посЬтившаго ДворЪ 
ЧингисЪ-хана, упоминается о коврахЪ, но, кЪ сожалЪнію, не имЪется 
описанія хотя бы одного изЪ нихЪ. Но на основаніи встречающихся уже 
сЪ XV" в. вЪ италіанской живописи точныхЪ копій восточныхЪ ковровЪ, 
мы знаемъ, что таковые, во всякомЪ случаЪ вЪ типахЪ малоазіатскихЪ, 
персидскихЪ и среднеазіатскихЪ, претерпЪли с.Ъ тЪхЪ порЪ лишь самыя 
незначительный измЪненія и поэтому вполнЪ допустимо предположеніе, 
что и вЪ болЪе раннее время общій характерЪ орнамента былЪ почти та-
кимЪ же. Это относится, главнымЪ образомЪ, кЪ коврамЪ кочевниковЪ, 
такЪ какЪ парадные ковры, конечно, находились подЪ вліяніемЪ моды; 
по крайней мЪрЪ, вЪ нихЪ ясно отражается нЪсколько разныхЪ стилей. 
По этому вопросу столько уже писалось, что мы не станемЪ утруждать 
читателя повтореніемЪ извЪстнаго и отсылаемЪ его кЪ перечню лите-
ратуры вЪ концЪ нашей статьи. 

ВЪ области ковроваго производства наибольшій интересЪ пред-
ставляютЪ не великолЪпные ковры Персіи, а именно ковры кочевыхЪ 
народовЪ, вЪ замкнутой средЪ которыхЪ преемственно живетЪ это ис-
кусство. ВЪ этихЪ коврахЪ есть особая прелесть; они находятЪ живой 
откликЪ вЪ эстетическомЪ чутьЪ и чувствЪ стиля европейцевЪ. РазмЪры 
ихЪ, правда, обыкновенно не велики, орнаментика часто кажется наив-
ной и примитивной, но по техникЪ своей они иногда приближаются кЪ 
лучшимЪ издЪліямЪ персидскимЪ и не уступаютЪ имЪ вЪ колоритЪ. Под-
ражаніе восточнымЪ коврамЪ началось уже очень давно. Средневековыя 
италіанскія и французскія копіи стояли значительно выше современныхЪ 
издЪлій этого рода, особенно вЪ отношеніи чувства стиля и присущей 
ему гибкости орнамента, а также и благодаря настоящимЪ раститель-
нымЪ краскамЪ, которыя, какЪ известно, давно уже вышли изЪ употреб-
ленія вЪ ЕвропЪ. Эти подражанія являются блестящими памятниками 
тонкаго и художественнаго чутья; качество ихЪ было такЪ превосходно, 
что они могли на самомЪ ВостокЪ конкурировать сЪ местными изделіями. 

ВЪ настоящее время все это измВнилось кореннымЪ образомЪ: 
скупщики и коммисіонеры изЪ Англіи, Германіи и Америки вЪ теченіе 
нЪсколькихЪ десятковЪ лЪгЪ такЬ успЪшно поработали, какЪ вЪ Малой 
Азіи и Персіи, такЪ и вЪ Средней Азіи, что тамЪ почти не осталось пред-
метовЪ старины, но хуже того — они, вЪ качестве представителей европей-
скихЪ фабрикЪ, распространяя анилиновыя краски, раздавая заказы 
на имитаціи старинныхЪ образцовЪ, ухудшили качество, понизивЪ 
тонкость и добротность материала, и вообще принесли ковровому про-
изводству Востока столько вреда и ущерба, что врядЪ ли оно сможетЪ 
оправиться. НаконецЪ, вЪ самой ЕвропЪ вЪ такихЪ размЪрахЪ произво-
дится поддЪлка восточныхЪ КовровЪ, что въ изобиліи ихЪ утопаютЪ и 
гибнутЪ всЪ зачатки настоящаго искусства и промышленности. Отрадно 
хоть то, что вЪ поддЪлкЪ старинныхЪ ковровЪ пока не достигнуто почти 
никакихЪ успЪховЪ; навести «старину» на современные настоящіе ковры 
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тоже, повидимому, не удается. Красота настоящаго стараго ковра растетЪ 
сЪ каждымъ годомЪ; наоборотЪ, новый коверЪ, поддЪланный подЪ ста-
рину, только теряетЪ и ухудшается отЪ времени. ВсѢ пріемы, применяе-
мые для обманнаго наведенія старины вЪ другихЪ отрасляхЪ художе-
ственной промышленности, какЪ обработка всевозможными протравами, 
подкапчиваніе и запыленіс, тутЪ, повидимому, ни кЪ чему не ведутЪ. 
До сихЪ порЪ не удается искусственно получить эту характерную очаро-
вательную серебристость, являющуюся, вЪроятно,слЪдствіемЪ разрушенія 
наружныхЪ слоевЪ отдЪльныхЪ шерстинокЪ. Шелковистость старыхЪ 
ковровЪ, прелесть оттЪнковЪ ихЪ окраски и некоторая мягкость всей 
ткани ихЪ получаются только дѢйствіемЪ времени и многихЪ привхо-
дящихЪ обстоятельстве, которыя не удается воспроизвести искусственно. 
БудемЪ надЪяться, что вЪ этомЪ направленіи современная техника на-
долго еще останется безсильною. 

Прежде чЪмЪ обратиться кЪ подробному изученію ковроваго про-
изводства Средней Азіи, намЪ слЪдуетЪ несколько ознакомиться сЪ 
устройствомЪ этого общаго всЪмЪ кочевникамЪ жилища — кибитки, дав-
шей главный толчекЪ возникновенію ковровЪ, и для разныхЪ частей кото-
рой изготовляются особые, отличающіеся другЪ отЪ друга по формѢ и 
названіямЪ, ковры. ШатерЪ или кибитка, вЪ ея конусообразной, крыше-
видной или круглой формахЪ, — весьма древняго происхождения и является 
для всЪхЪ народовъ Востока однимЪ изЪ первоначальныхЪ типовЪ жи-
лища. Уже вЪ ВетхомЪ ЗавЪтЪ неоднократно упоминается о шатрахЪ 
сЪ указаніемЪ вполнЪ опредЪленныхЪ деталей. Напр.: Кн. прор. Исаіи, 
54, 2. «Распространи мЪсто шатра твоего, расширь покровы жилищЪ 
твоихЪ; не стЪсняйся, пусти длиннЪе верви твои, и утверди колья твои». 

Кибиткой пользовались вЪ походЪ или на охотЪ и осЪдлые народы 
Востока до послЪдняго времени. Уже вЪ древнЪйшемЪ типЪ шатра мы 
находимЪ остовЪ изЪ жердей, обтянутый тканями, образующими стЪны 
и кровлю. Веревки, которыя крепились кЪ кольямЪ вокругЪ шатра, при-
давали всему сооруженію устойчивость и защищали отЪ порывовЪ вЪтра. 
ВЪ конструкціи и планЪ кибитки всегда преследовалась быстрота сборки 
и разборки ея, что, конечно, являлось крайне важнымЪ моментомЪ 
вЪ жизни кочевника, а также вЪ походЪ и на охотЪ. Сборка и разборка 
кибитки лежали почти исключительно на женщинахЪ и требовали боль-
шого навыка и ловкости. ШакимЪ образомЪ, отдЪльныя семьи и даже 
цЪлын племена могли вЪ кратчайшій срокЪ мЪнять мЪстопребываніе. 
Изучая внимательно опиеанія кибитокЪ, оставлениыя намЪ Марко 
Поло (1230 г.), Плано Карпини (1246 г.), Клавихо (1403 г.), Барбаро 
(1436 г.) и другими путешественниками среднев'Ьковья, мы убЪждаемся, 

Стилизованная овцы въ ковровомъ орнанентѣ. 
Figures de brebis stylisées. 
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что конструкпія, 
способЪ крЪпленія 
и внутреннее уб-
ранство кибитки 
остались тЪми же 
донынѢ; р а з н и ц а 
лишь вЪ томЪ, что 
теперь намЪ не ви-
дать уже прежнихЪ 
грандіозныхЪ па-
радныхЪ шатровЪ 
восточныхЪ князей 
или пышных'Ь за-
вЪсЪ изЪ расши-
тыхЪ тканей, ко-
торыми окружались 
и отгоражались от-
д'Ъльныя части та-
бора. Шо, что мы 
теперь видимЪ вЪ 
Средней Азіи, пред-
ставляется вЪ срав-
нении сЪ прошлымЪ 
весьма бТіднымЪ и 
мелкимЪ, несмотря 
на сходство и общ-
ность п р и н ц и п а . 
Н Вкогда тамЪ стоя-
ли цЪлые города 
кибитокЪ и были 
настоящіе шатры-дворцы сЪ высокими просторными покоями, сЪ окнами 
и дверьми, сЪ крытыми галереями—вытянутыми вЪ длину шатрами, 
соединявшими однЪ кибитки сЪ другими, — сЪ нишами, верандами и вести-
бюлями. Всюду проскальзываетЪ намеренное подражаніе архитектурнымЪ 
формамЪ, желаніе придать постройкЪ видЪ массивнаго каменнаго зданія; 
изЪ матеріи дЪлались даже зубчатыя стѢны, которыя, вЪроятно, дер-
жались на рамахЪ изЪ легкихЪ деревянныхЪ планокЪ. Главными вра-
гами обитателей степей являются солнце и вЪтерЪ, вЪ гораздо мень-
шей степени дождь и холодЪ, ввиду кратковременности зимы. Поэтому 
одной изЪ первыхЪ заботЪ является защита отЪ палящихЪ солнечныхЪ 
лучей; но легкія кибитки должны также обладать достаточной проч-
ностью, чтобы противустоять свирѢпымЪ буранамЪ пустыни и тучамЪ 
пыли и песка, которыя они поднимнютЪ и нееутЪ сЪ собой; наконецЪ, 
кибитка должна давать защиту жителямЪ пустыни и ихЪ домашнему 
скарбу отЪ весьма чувствительнаго даже вЪ жаркую пору ночного хо-
лода, оіЪ продолжительныхЪ зимнихЪ и все смывающихЪ грозовыхЪ 
ливней. ПутемЪ тысячелетня го опыта трудная задача эта на ВостокѢ 
разрешена была вЪ совершенств!), несмотря на то, что она усложнялась 

Деталь Текинекаго иафрвча изъ Мерпа. 
Tapis (mafratch) de Téké (détail). 
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еще требованіями быстроты сборки и разборки и крайней ограничен-
ности в'Ьса для кочевки. 

Уже Горацій уномипаетЪ о кибиткахЪ на колесахЪ у скиѳовЪ; впо-
слЪдствіи подобный кибитки имТіли монголы; * кочевники Азіи пере-
возили свои кибитки на четырехколесныхЪ арбахЪ; ** у отдЪльныхЪ 
семей или у мелкихЪ племенЪ он'Ь навьючивались также на лошадей и 
верблюдовЪ. КакЪ вЪ прежнія времена, такЪ и нынЪ, у разныхЪ пле-
менЪ кибитки покрываются разными матеріями; такое же разнообра-
зіе наблюдается и вЪ формаѵЬ самыхЪ кибитокЪ, вЪ которыхЪ то 
имЬется выходное отверстіе для дыма, то его нЪтЪ; вмЪстЪ сЪ формой 
кибитки у разныхЪ племенЪ различно и расположение входа—у нЬкото-
рыхЪ онЪ неизмЪнно обращенЪ на югЪ, у другихЪ на востокЪ или на 
западЪ. *** У однихЪ бока и верхЪ кибитки обтянуты собачьими шкурами, 
у другихЪ кошмой (войлоком'Ь), холстомЪ или гладкими (нестрижеными) 
коврами; столь же разнообразенЪ цвЪтЪ ихЪ: то черный, то бЪлый, то, 
наконецЪ, пестрый. Часто входЪ завешивается ковромЪ или вся кибитка 
опоясана ковровой полосой. Внутренность этихЪ легкихЪ построекЪ 
обтягивается и украшается, вЪ зависимости отЪ достатка хозяевЪ и пле-
менныхЪ обычаевЪ, кошмами, звЪриными шкурами, коврами или тка-
нями. ПолЪ застланЪ коврами, вдоль стѣнЪ разставлены покрытые ко-
врами ящики или же по стЪнамЪ развЪшаны ковровыя сумы, засту-
пающія мЪсто шкафовЪ и служащія для храненія всевозможной утвари. 
НамЪ трудно представить себЪ все великолЪніе и роскошь убранства 
парадныхЪ кибитокЪ прежнихЪ временЪ, вЪ которомЪ ковры занимали 
первое мЪсто. Чтобы читатель самЪ могЪ составить себЪ понятіе о 
такихЪ великолЪпныхЪ шатрахЪ, мы позволимЪ себЪ привести нЪсколько 
примЪровЪ изЪ правдивыхЪ описаній знаменитыхЪ путешественниковЪ. 
ГПакЪ, Марко Поло (1271 —1323), описывая соколиную охоту у Кубы-
лей-хана, вЪ которой онЪ самЪ принималЪ участіе, разсказываетЪ слЪ-
дующее: «Его Величество выЪзжаетЪ на двухЪ слонахЪ, иногда, смотря 
по мЬстности, и на одномЪ; обыкновенно же онЪ выЪзжаетЪ на чегы-
рехЪ (связанныхЪ между собой), на спинах'Ь которыхЪ возвышается 
удивительной работы деревянный шатерЪ. Внутри он'Ь обтянутЪ парчей, 
а снаружи покрытЪ львиными (т. е. тигровыми и барсовыми) шкурами. 
ВЪ этомЪ шатр'Ь Е. В. пребываетЪ во время всей охоты, такЪ какЪ 
страдаетЪ приступами подагры. При немЪ всегда находятся 10— 12 соко-
ловЪ и столько же приближенныхЪ вельможЪ». По окончаніи охоты 
ханЪ отправляется кЪ такЪ называемому «КакзарЪ-МодинЪ» — сборному 
пункту, гдЪ уже разбиты его шатры, шатры его сыновей, тЪлохрани-
телей, знатнЪйшихЪ сановниковЪ, охотниковЪ и т. д. «ШатровЪ этихЪ 
тысячЪ десять и они представляютЪ великолЪпное зрЪлище. ШатерЪ 
Е. В., вЪ которомЪ обыкновенно происходятЪ пріемы, такЪ просторенЪ, 
что вм'ЬщаетЪ до десяти тысячЪ человЪкЪ. ВходомЪ онЪ обращенЪ на 

* Hammer-Purgstall и Rubruquis. 
** Travels oi Marco Polo, by Marsden, p. 214. 

"" Rubruquis: Purchase Pilgr. V. Il l , p. 3; Piano Carpini; Josafat Barbaro, 
томЪ I. Бпбліотека иностр. писателей о Россіи, СПБ., 1836 г., Àmbrosio Contarini, 
тамЪ же. 
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Большой тевинсЕІн Еоверъ изъ Мсрва (деталь). 
Grand tapis de Téké (détail). 

югЪ. СЪ восточной стороны кЪ этому шатру примыкаетЪ другой, сЪ 
большой залой, гдЪ обычно пребываетЪ ханЪ сЪ приближенными и гдЪ 
лринимаетЪ лишь тЪхЪ, сЪ кЪмЪ желаетЪ говорить лично. ДалЪе слЪ-
дуетЪ другой, тоже прекрасный и просторный, покой, служащій опочи-
вальней Е. В. КромЪ того, рядомЪ сЪ главнымЪ шатромЪ разбито мно-
жество мелкихЪ кибигокЪ — помѢщеній для прислуги ханской — но они 
стоятЪ отдЪльно и не соединены сЪ главнымЪ шатромЪ. ВеЪ эти залы 
и покои построены слЪдующимЪ образомЪ: каждый шатерЪ покоится 
на трехЪ позолоченныхЪ, превосходно отдЪланныхЪ столбахЪ; снаружи 
шатры покрыты львиными шкурами сЪ бЪлыми, красными и черными 
полосами. Шкуры сшиты такЪ тщательно, что не пропускаютЪ ни дождя, 
ни вЪтра; внутри же шатры обтянуты горностаевымЪ и собольимЪ 
мЪхами, т. е. самыми драгоцЪнными, такЪ какЪ цЪна собольей шубы 
изЪ лучшихЪ шкурокЪ доходитЪ до 2.000 золотыхЪ (визангійскихЪ), 
изЪ среднихЪ — не ниже 1.000; поэтому татары и называютЪ соболій 
мЪхЪ царемЪ мЪховЪ. ИзЪ такихЪ лишь мЪховЪ состоитЪ внутренняя 
обивка шатровЪ Е. В., причемЪ она сдЪлана необыкновенно искусно и 
сЪ большимЪ вкусомЪ. А восемь веревокЪ, при помощи которыхЪ она 
натянута, сплетены изЪ чистаго шелка. Недалеко отЪ шатра Е. В. помЪ-
щаются шатры его женЪ, тоже великолепно и красиво убранные». * 

ВЪ отношеніи знакомства сЪ кибитками Средней Азіи, мы 
находимся вЪ особенно благопріятныхЪ условіяхЪ. ДЪло вЪ томЪ, 
что мы имЪемЪ одно изЪ прелестнЪйшихЪ описаній путешествія 
средневЪковой эпохи,— именно дневникЪ испанца ДонЪ Рюи ГонзалесЪ 
де Клавихо, совершившаго, вЪ качествЪ посланника короля кастильскаго 

* T r a v e l s o f M a r c o P o l o , b y M a r s d e n , I I , c h . 16, p. 3 4 2 — 34S. 
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ДонЪ Энрико III, вЪ 1403 — 1406 гг. путепіествіе вЪ СамаркандЪ кЪ 
знаменитому Шамерлану. МаршрутЪ его лежалЪ на Константинополь, 
ШрапезундЪ, черезЪ сЪверную часть Персіи вЪ самую глубь нынЪшней 
русской Среднеазіатской области, вЪ центрЪ владЪній великаго завоева-
теля, предка ВеликихЪ МоголоиЪ, выдававшего себя за потомка ЧингисЪ-
хана. Вся книга * представляетЪ большой интересЪ. но мы здЪсь остано-
вимся, конечно, лишь на нЪкоторыхЪ мЪстахЪ, гдЪ описываются ки-
битки и таборы Шимура. КакЪ указано выше, коверЪ и кибитки такЪ тЪсно 
связаны между собою, что эти отрывки живЪе представятЪ читателю 
обстановку, близкую кЪ темЪ нашего очерка. 

Клавихо отличался острой наблюдательностью, удивительнымЪ 
чутьемЪ, способностью правильно понимать видЪнное; при этомЪ, описанія 
его точны и правдивы, и часто поражаешься, какЪ близко они соотвЪт-
ствуютЪ тому, что мы и понынЪ видимЪ вЪ Средней Азіи. По формЪ, 
окраскЪ и техникЪ мы узнаемЪ вЪ его описаніи цЪлый рядЪ предме-
товЪ современнаго обихода. ОтЪ его вниманія ничто не ускользаетЪ; при-
томЪ онЪ обладаетЪ глазомЪ художника и старается передать свои впечат-
лЪнія выпукло и наглядно; чувствуется, какЪ самЪ онЪ восхищается 
видЪннымЪ и какое глубокое впечатлЪніе оно на него произвело. 

Разсказывая о богатствЪ Самарканда, Клавихо говорить, что оно 
состояло не только изЪ всевозможныхЪ припаеовЪ, но также изЪ мно-
жества драгоцЪнныхЪ товаровЪ, среди которыхЪ онЪ называетЪ атласЪ, 
шелковую тафту, терсеннль и другія ткани, изготовлявшіяся тамЪ вЪ 
изобиліи; затЪмЪ онЪ упоминаетЪ о мЪхахЪ и шелковыхЪ матеріяхЪ для 
подкладокЪ, о красящихЪ вЪ золотой и голубой цвЪта веществахЪ и о 
коврахЪ. ШимурЪ, желая сдЪлнть свою столицу богатой и великой, со-
бралЪ туда изЪ всЪхЪ покоренныхЪ странЪ множество искусныхЪ ма-
стеровЪ, умЪвшихЪ выдЪлывать шелковыя ткани, оружейниковЪ, гонча-
ровЪ, стекольщиковЪ, ваятелей, ювелировЪ и др. Клавихо говоритЪ, что 
вЪ то время вЪ самомЪ СамаркандЪ исполнялись заказы на любую вещь. 
Благодаря этому, население города увеличилось на 150.000 человЪкЪ, 
среди которыхЪ были представители самыхЪ разнообразныхЪ народовЪ — 
турки, арабы, мавры, христіане изЪ Греціи и Арменіи, «Наскорипы и 
Якобиты» и христіане, «принимающіе крещеніе огнемЪ на лицЪ». Среди 
привозныхЪ товаровЪ изЪ самыхЪ отдаленныхЪ странЪ, онЪ называетЪ 
шедшіе изЪ Руксіи (Россіи) и ГПартаріи (Южной Россіи), преимуще-
ственно кояги и холстЪ; изЪ Китая привозились лучшіе вЪ мірЪ шелка 
и атласЪ. Но предоставимЪ слово ему самому. 

«По прибытіи, посольство увидЪло множество прекрасиыхЪ киби-
токЪ, рас поло ясен ны хЪ большей частью по берегу рЪки. Кибитки были 
очень красивы и стояли очень близко другЪ кЪ другу... Когда посоль-
ство находилось уже недалеко отЪ царскихЪ шатровЪ, ему отвели мЪсто 
подЪ навЪсомЪ; навЪсЪ этотЪ былЪ сдЪланЪ изЪ бЪлаго холста, укра-
шеннаго разноцвЪтными матерчатыми нашивками. ОнЪ былЪ длинный, 
поддерживали его двЪ жерди и веревки, на кОторыя былЪ натянутЪ 

* «СборникЪ Отд. русск. яз. и словесности Имп. Акад. НаукЪ», XXVIII, № 1. 
«Жизнь и дЪянія Великаго Шамерлана, сочиненіе Клавихо». СП К. 1881. 
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холстЪ. ВЪ лагерЪ виднЪлось много такихЪ навЪсовЪ; ихЪ дЪлаютЪ та-
кими большими и высокими для защиты отЪ солнца при свободномЪ 
доступ!) воздуха. Недалеко отЪ этихЪ навЪсовЪ находился большой и 
высокій павильонЪ шатрообразной формы, но четырехугольный, высо-
той вЬ три копья, если не выше. Боковыя стЪнки его не доходили до 
Земли на высоту одного копья. ПавильонЪ этотЪ былЪ вЪ 100 шаговЪ 
шириной, четырехугольный; кровля его была круглая вродЪ свода и 
поддерживалась двенадцатью столбами, толщиной каждый вЪ туловище 
человЪка. Она была расписана лазурью, золотомЪ и иными цвЪтами. 
ОтЪ угла до угла были по три столба; каждый состоялЪ изЪ трехЪ ча-
стей, связанныхЪ вЪ одно цЪлое. Для установки ихЪ подымали при по-
мощи колесЪ, вродЪ телЪжныхЪ; такимЪ же образомЪ устанавливались 
и двери. ВЪ нЪсколькихЪ мЪстахЪ столбы были стянуты обручами, слу-
жившими для скрЪпленія. * Со свода, перекрывавшаго павильонЪ, у 
каждаго столба свЪшивались куски шелковой ткани; они привязывались 
кЪ столбамЪ и, закрепленные такимЪ образомЪ, образовывали арку че-
резЪ все помЪщеніе. ** Снаружи этого квадрата (т. е. всего павильона) 
находились, соединенный сЪ главнымЪ павильономЪ, тоже четырехуголь-
ный сЪни. Эти сЪни или порталЪ покоились на 24 столбахЪ, болЪе тон-
кихЪ, однако, чЪмЪ столбы павильона. ТакимЪ образомЪ, всего вЪ этомЪ 
шатрЪ имЪлось 36 столбовЪ. Для укрЪпленія шатра имЪлось не менЪе 
500 разноцвЬтныхЪ веревокЪ (онЪ, повидимому, привязывались ко вби-
тымЪ снаружи кольямЪ). Внутри павильонЪ былЪ обитЪ красной мате-
ріей, красиво расшитой узорами изЪ другихЪ, мЪстами затканныхЪ зо-
лотомЪ, шелковыхЪ тканей. Посреди плафона узоры были особенно бо-
гаты, а вЪ углахЪ было изображено по одному орлу со сложенными 
крыльями. Снаружи шатерЪ былЪ обтянутЪ шелковой матеріей изЪ 6Ъ-
лыхЪ, темныхЪ и желтыхЪ полосЪ, вродЪ ,sarsani'. *** НадЪ каждымЪ 
угломЪ шатра возвышалось по одному столбу сЪ мЪднымЪ шаром'Ь 
(mauzana — дословно яблоко) и на немЪ полумЪсяцемЪ. НадЪ вершиной 
шатра (т. е. по серединЪ купола) еще болЪе возвышались четыре столба, 
украшенные шарами и большими полумЪсяцами; по серединЪ же между 
этими столбами высилась башня сЪ разными зубцами изЪ шелковой ма-
теріи, и сЪ дверыо. Когда вЪтерЪ разстраикалЪ павильонЪ или столбы, 
то люди забирались на верхЪ и могли ходить по куполу для исправле-
ній. ШатерЪ былЪ такЪ высокЪ, что издали производилЪ впечатлЪніе 
замка, и такЪ великЪ и обширенЪ, что нельзя было безЪ удивленія 
смотрЪть на него, а всЪ красоты внутри его невозможно описать». 

«Внутри шатра имЪлось сЪ одной стороны возвышеніе изЪ ковровЪ 
(слЪдѵетЪ понимать: покрытое коврами), а поверхЪ его — другЪ на 
другЪ 3 — 4 тюфяка. Это возвышепіе было предназначено для госу-

* Этими обручами, повидимому, были связаны между собой отдѣльныя части 
столбовЪ, про которыя говорится тремя строками выше. 

** ЗдЪсь отчетливо замЬтно нодражаніе аріитектуриымЪ формамЪ вЪ кон-
струкціи шатровЪ и попытка придать ей видЪ массивной каменной постройки. 
Дальше также не разЪ встрЪтимЪ подобные примЪры. 

*** ВЪроятпо, имѣется вЪ виду «sarazani» — сараципская ткань, похожая на 
полосатыя африканскія ткани, хорошо извЪстныя Блавихо по его родинЪ. 
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даря. СлЪва, несколько сбоку отЪ перваго, находилось второе воз-
вышеніе изЪ ковровЪ, и рядомЪ еще третье, болЪе низкое. ШатерЪ 
былЪ окруженЪ оградой, вродЪ городской или замковой стЪны; она со-
стояла изЪ шелковой матеріи со многими вставками изЪ другихЪ мате-
рій и сверху заканчивалась зубцами. СЪ наружной и сЪ внутренней сто-
роны ограды закрЪплялись веревками. Изнутри поддеря;ивали ее столбы 
(т. е. матерія была натянута отЪ столба кЪ столбу, обхватывая ихЪ, а 
веревки крЪпились кЪ колышкамЪ, вбитымЪ сЪ обЪихЪ сторонЪ вЪ 
землю). Ограда эта была круглою, діаметромЪ около 300 шаговЪ, вышина 
ея была вЪ ростЪ всадника. ВЪ оградЪ были продЪланы весьма высокія 
арочныя ворота сЪ открывающимися внутрь и наружу дверьми, такими 
же, какЪ и вся стЪна (т. е. изЪ шелковой матеріи); на одной двери имЪ-
лись запоры. НадЪ входомЪ возвышалась четырехугольная башня сЪ 
Зубцами и, хотя и вся ограда была богато украшена узорами и вышив-
ками, украшенія на дверяхЪ, на аркахЪ и на башнЪ были еще болЪе 
высокаго качества. Шакая ограда носитЪ названіе ,Салапарда'. * Вну-
три ограды были разставлены во множествЪ навЪсы и кибитки разной 
конетрукціи. Среди нихЪ находилась одна весьма высокая кибитка, за-
крЪпленная веревками; она была круглою и стЪны ея состояли изЪ пе-
реплетенныхЪ жердей, толщиной сЪ древко копья или болЪе. ** НадЪ 
ЭтимЪ переплетомЪ возвышался, состоящій изЪ такихЪ же жердей, весьма 
высокій куполЪ, связь котораго сЪ боковыми стЪнками достигалась 
при помощи лентЪ, шириной вЪ ладонь, доходившихЪ до самой земли и 
тутЪ прикрѢпленныхЪ кЪ колышкамЪ у самыхЪ стЪнокЪ кибитки. Ря-
домЪ сЪ этой кибиткой находился весьма богатый шатерЪ изЪ цвЪт-
ныхЪ бархатистыхЪ ковровЪ, *** закрЪпленныхЪ и натянутыхЪ веревками. 
Были тамЪ еще четыре соединенныя между собой кибитки, такЪ что 
можно было переходить прямо изЪ одной вЪ другую; между ними про-
легала улица, также перекрытая». 

«Внутри вышеописанной ограды имЪлась еще вторая, такой же вы-
шины, тоже шелковая, притомЪ сдЪланная такЪ, что казалась сложен-
ной изЪ разноцвЪтиыхЪ кафлей. ВЪ ней кое гдЪ были продЪланы око-
шечки и небольшія двери, вЪ которыя однако нельзя было входить, 
такЪ какЪ онЪ были затянуты сЪткой изЪ узкихЪ шелковыхЪ лентЪ. 
Внутри этой ограды вЪ свою очередь находился весьма высокій шатерЪ, 
сдЪланный, какЪ и описанный выше, изЪ такой же разноцвЪтной мате-
ріи сЪ украшеніемЪ изЪ серебряныхЪ пластинокЪ. Э т и шатры были вы-
шиной вЪ три копья, если не выше. На вершинЪ купола помЪщенЪ 
былЪ очень большой орелЪ изЪ золоченаго серебра сЪ распростертыми 
крыльями, а пониже, отступя футЪ на девять, надЪ шатромЪ возвыша-

* «Salaparda», также «Kalaparda» или «Seraperde», называется у ІИерефЪ-эд-
дина (Histoire de Timour-Bec) павЪсЪ для защиты отЪ солнца. 

** Совершенно соотвЪтствуетЪ типу современныхЪ туркменскихЪ или кир-
гизскихЪ кибитокЪ. 

*** ЗдЪсь имѣется вЪ виду, значитЪ, стрижепый коверЪ, а ие гладкііі «ки-
лимЪ». ПалатокЪ, состоящихЪ исключительно изЪ стриженыхЪ ковровЪ, теперь не 
бываетЪ, но и в'Ь то время такая палатка являлась, какЪ это видно изЪ далыіЪй-
шаго описанія, исключеніемЪ и большой роскошью. 
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лись три серебряныхЪ сокола вЪ правильномЪ расположеніи (т. е. вЪ 
равныхЪ разстояніяхЪ другЪ отЪ друга). Крылья этихЪ соколовЪ были 
распростерты, какЪ будто они улетали отЪ орла, клювы же обращены 
кЪ нему и казалось, что орелЪ какЪ разЪ собирался броситься на одного 
изЪ нихЪ. ОрелЪ и сокола были прекрасной работы и вся группа была 
такЪ поставлена, что получала символическое значеніе. ПредЪ входомЪ 
вЪ этотЪ шатерЪ былЪ расположенЪ навЪсЪ изЪ разноцвЪтнаго шелка, 
затЪнявшій входЪ и защищавшій его отЪ солнечныхЪ лучей; смотря по 
положенію солнца можно было переставлять навЪсЪ, такЪ что входЪ вЪ 
шатерЪ всегда былЪ вЪ тЪни». 

«ПоясЪ первой изЪ описанныхЪ оградЪ, со всЪми находившимися 
вЪ немЪ кибитками, принадлежалЪ первой и знатнЪйшей супругЪ госу-
даря, называемой ,каньо'; * второй же поясЪ (со всЪми находившимися 
вЪ немЪ кибитками) — второй его женЪ, называвшейся ,кинчикано', что 
означаетЪ ,малая государыня'. ** РядомЪ находилась еще другая ограда из'Ь 
иныхЪ тканей, со многими кибитками и навЪсами за нею; посреди также 
стоялЪ шатерЪ вродЪ уже описанныхЪ. ВсЪхЪ такихЪ оградЪ было один-
надцать, одна возлЪ другой, причемЪ всЪ были разныхЪ цвЪтовЪ и сЪ 
различными украшеніями. Внутри каждой стоялЪ большой шатерЪ, не 
закрЪпленный веревками и покрытый красной матеріей (коврами); по 
своему устройству они всЪ были одинаковы. Разстоянія между отдЪль-
нымп оградами были не больше ширины улицы. ВсЪ онЪ были вы-
строены вЪ одинЪ рядЪ и представляли очень красивый видЪ. Э т и один-
надцать оградЪ принадлежали женамЪ государя (ІПимура) и женамЪ его 
внуковЪ (слЪдуетЪ, вЪроятно, понимать: потомковЪ — сыновей и внуков!)). 
Эти послЪдніе живутЪ здЪсь, какЪ вЪ домахЪ, зиму и лЪто». 

ВЪ другомЪ мЪстЪ вЪ дневникЪ Клавихо имЪется слЪдующее опи-
саніе кибитокЪ Шамерлана вЪ лагерЪ его подЪ СамаркандомЪ: 

30 октября ШимурЪ приказалЪ устроить большое празднество, на 
которое всЪ присутствующія иностранныя посольства получили пригла-
шенія. Когда они приблизились кЪ большому шатру, вЪ которомЪ на-
ходился ШимурЪ со своими гостями и придворными, «то увидЪли, что 
рядомЪ сЪ этимЪ шатромЪ имЪются еще дв'Ь ограды совсЪмЪ вродЪ 
описанныхЪ выше. Но только здЪсь и самыя ограды, и находившіеся 
вЪ нихЪ шатры, и матеріи, изЪ которыхЪ они сдЪланы, были настолько 
богаче и дорояге, что послЪ нихЪ на тЪ не хотЪлось и смотрЪть. Одна 
изЪ этихЪ оградЪ состояла изЪ красной ткани сЪ вышитыми золотомЪ 
красивыми узорами и арабесками; самая ограда была выше предыду-
щихЪ. Выше были также и сводчатыя входныя двери сЪ возвышеніемЪ 
надЪ ними (все состояло изЪ матерій). И двери и сводЪ были украшены 
ЗОлотымЪ шитьемЪ. НадЪ порталомЪ возвышалась четырехугольная зуб-

* Клавихо пишетЪ аСапо» вмЪсто «ханымЪ» или правильней «ханумЪ»: зна-
ченіе этого слова — жена, но оно употребляется п вЪ значены: государыня, царица. 

Имя этой первой жены Шимура было Серай-МулькЪ-ХанымЪ, прозвище ж е 
ее «Мехребана», что зпачитЪ: благодѣтельшща. ШимурЪ похитилЪ ее изЪ гарема 
эмира Гуссейна. СыпЪ ея ШахЪ-РѵхЪ былЪ преемникомЪ Шимура. 

*'' Вторую ягену Шимура звали «ШумапЪ-Ага»»; «кинчикано» это испорчен-
ное «кичикЪ-ханымЪ», кичикЪ — малый; ханымЪ, — государыпя, жена. 
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чатая башня изЪ той же матеріи и сЪ такими же украшеніями, какЪ 
на дверяхЪ. Да и ограда была украшена по всей длинЪ зубцами такой 
же работы и изЪ той же матеріи. МЪстами были продЪланы окна, рас-
шитыя шелковыми шнурами и снабженныя ставнями, сдЪланными изЪ 
той же матеріи сЪ шитьемЪ». 

«Внутри ограды было разбито много роскошныхЪ, красивыхЪ и 
разнообразныхЪ шатровЪ. Непосредственно подл!) этой ограды находи-
лась другая изЪ бЪлаго ,сетуни' (атласа) безЪ узоровЪ и шитья, но 
также сЪ порталомЪ и окнами; внутри ея опять таки имЪлись разные 
шатры. ОбЪ ограды сообщались между собой дверью. Впереди оградЪ 
стоялЪ еще большой шатерЪ — такой же, какЪ служившій государю сто-
лового. ОнЪ былЪ весь изЪ бЪлаго шелка сЪ нашитыми арабесками и 
орнаментами изЪ разноцвЪтныхЪ матерій». 

ТПутЪ же Клавихо описываетЪ и одежду одного изЪ внуковЪ ГПи-
мура—повелителя Малой Индіи: «НарядЪ его состоялЪ изЪ голубого 
атласа (сетуни), сЪ шитыми золотыми украшеніями, похожими на ко-
леса; на каждомЪ плечЪ было по одному такому колесу, другія на груди 
и на рукавахЪ». ГПакое расположеніе орнамента соотвЪтствуетЪ китай-
скому пріему изображенія гербовЪ и тому подобныхЪ отличій. 

ЗатЪмЪ Клавихо даетЪ оішсаніе ограды и шатра, вЪ которыхЪ пер-
вая жена ГПамерлана, знакомая уже намЪ Серай-МулькЪ-ХанымЪ-Мехре-
бана устроила празднество: «Ограда, вЪ которой она имЪетЪ пребываніе 
и гдЪ состоялось празднество, заключаетЪ вЪ себЪ много богатыхЪ ки-
битокЪ. Самая ограда состояла изЪ бЪлыхЪ и цвЪтныхЪ матерій, рас-
шитыхЪ различными узорами)). ПословЪ отвели вЪ шатерЪ у самаго 
входа ограды. «ЭтотЪ шатерЪ былЪ покрытЪ темно-красною ковровой 
матеріей со вставками и узорами изЪ бЪлой матеріи сЪ обЬихЪ сто-
рон!)». ЗатЪмЪ ихЪ провели вЪ другіе богатые шатры царицы: «среди 
нихЪ былЪ также весьма высокій и просторный шатерЪ, не скрЪплен-
ный веревками, покрытый краснымЪ шелкомЪ отличнаго качества; по 
нему сверху до низу тянулись полосы, украшенныя серебряными золо-
чеными бляхами. ВЪ шатрЪ имЪлась двойная дверь; одна часть ея со-
стояла изЪ переплетенныхЪ тонкихЪ красныхЪ планочекЪ, обтянутыхЪ 
прозрачнымЪ краснымЪ шелкомЪ, благодаря чему и при закрытой двери 
свободно проходилЪ воздухЪ, а кромЪ того находившіеся внутри шатра 
могли видЪть, что дЪлается на дворЪ, не будучи видимы сами. Другая 
часть двери, передняя, была такЪ высока, что можно было бы верхомЪ 
проЬхать вЪ нее; она была обита золочеными серебряными пластинками, 
покрытыми разными узорами изЪ голубой и золотой эмали. Э™ пла-
стинки были необычайно тонкой работы и лучше ихЪ вряд!) ли можно 
было бы найти какЪ вЪ этой странЪ, такЪ и вЪ христіанскихЪ. На одной 
створкЪ этой двери былЪ изображенЪ ап. ПетрЪ, на другой — ап. ПавелЪ. 
РазсказываютЪ, будто ШимурЪ иашелЪ эту дверь вЪ БруссТ), * при раз-
грабленіи тамошней турецкой сокровищницы. ПротивЪ этой двери было 
нЪчто вродЪ шкафа, вЪ которомЪ хранились серебро, кубки и т. д.». 
ЗатѢмЪ сл'ЬдуетЪ описаніе серебряной посуды, а далЪе говорится: 

* Брусса была сожжена ордами ГОимура вЪ 1402 г. 

16 



Салорскій Пеидинскій „энси". 
(Русскій Музей Александра HI). 

Tapis (eniisi) salor de Penndeh. 
(31 usée Kusse Alexandre III) . 



Салорекіе Неидинскіе капы (нафрячм) 
XVII или XVIII в. 

(Руссвій Музей Александра III). 

Tapis (niafratclls) «alors de Penndeh 
(XYII-e ou XVIII-e s.). 

(Musée Russe Alexandre III). 



«ВозлЪ одного стола было устроено ложе изЪ шелковыхЪ тюфяковЪ, рас-
шитыхЪ цвЪтами, дубовыми листьями и иными узорами. СЪ другой сто-
роны былЪ еще столЪ сЪ такимЪ же ложемЪ, на полу же лежали по-
душки весьма тонкой работы. Направо отЪ входа вЪ ограду находился 
большой шатерЪ вродЪ походной палатки, * покрытый красной матеріей, 
расшитой узорами изЪ бЪлой и цвЪтныхЪ магерій. ** Э'готЪ шатерЪ 
былЪ окруженЪ пристройками, доступЪ кЪ которымЪ открывался изнутри 
шатра. ВЪ опредЪленныхЪ промежуткахЪ вЪ стЪнахЪ были нродЪланы 
небольшія оконца, закрытый переплетомЪ (изЪ шелковыхЪ лентЪ) или 
матеріей (тонкимЪ шелкомЪ). Кровля у самаго шатра и у пристроекЪ 
была общая, такЪ что изнутри она казалась сдЪланной изЪ цЪльнаго 
куска. Входная дверь имЪла видЪ арки, и отличалась тонкостью работы 
ОтЪ входа велЪ прямой, закрытый сЪ боковЪ, сводчатый коридорЪ. 
Вошедшему вЪ шатерЪ изЪ главнаго входа справа открывалась дверь вЪ 
пристройки, а прямо противЪ нея—другая, богато разукрашенная, веду-
щая вЪ самый шатерЪ. На другомЪ концЪ коридора находился еще 
шагерЪ, также весьма богато расшитый золотомЪ; вЪ серединЪ кори-
дора устроенЪ былЪ третій, неукрЪпленный веревками, вЪ которомЪ 
имЪлЪ пребываніе самЪ царь. Э™ шатры по верху были соединены сЪ 
окружавшими ихЪ пристройками и все было покрыто красной матеріей. 
ЗдЪсь было собрано столько богатой и тонкой работы, что невозможно 
описать все вЪ подробности, нужно видЪть это собственными глазами. 
ИзЪ этого шатра посланниковЪ провели вЪ деревянный домЪ, находив-
шійся вЪ той же оградЪ; это было очень высокое строеніе, кЪ которому 
вели ступеньки; вокругЪ него были устроены деревянныя я:е веранды 
и галереи. ДомЪ былЪ сплошь расписанЪ голубыми и золотыми узорами; 
и былЪ разборный. ГПо была мечеть, вЪ которой царь совершалЪ свои 
молитвы; она слЪдовала за нимЪ всюду, куда бы онЪ ни отправлялся. 
ДалЪе посланниковЪ повели вЪ шатерЪ, крЪмленный зелеными верев-
ками, снаружи покрытый сЪроватымЪ, а изнутри бЪлымЪ мЪхомЪ; 
какЪ обычно, вЪ немЪ были устроены два ложа. ЗатЪмЪ ихЪ по-
вели вЪ другой, смежный шатерЪ безЪ веревочнаго крЪпленія; снаружи 
онЪ былЪ покрытЪ красной матеріей, расшитой разноцвЪтными узорами, 
внутри же нижняя половина была обтянута собольимЪ мЪхомЪ, са-
мымЪ дорогимЪ изЪ всЪхЪ мЪховЪ, а верхняя сЪрой бЪлкой. ІІередЪ 
входомЪ былЪ устроенЪ навЪсЪ для защиты отЪ солнца, сЪ нижней 
стороны подбитый бЪловато-сЪрымЪ мЪхомЪ. Э т и шатры предназнача-
лись для самого царя и такЪ устроены, что ни солнце вЪ лЪтнее, ни 
холодЪ вЪ зимнее время не могли туда проникнуть. Отсюда посланниковЪ 
повели за другую ограду, соединенную сЪ только что описанной; она 
была изЪ бЪлаго атласа; здЪсь имЪ тоже показали множество шатровЪ 
и навЪсовЪ изЪ шелка и другихЪ матерій. ЬЪ ордЪ было еще много не 
только царскихЪ оградЪ сЪ шатрами, но и другихЪ, принадлежавшихЪ 
приближеннымЪ царя и мурзамЪ. Разнообразіе этихЪ оградЪ и киби-
токЪ было удивительное; куда ни взглянешь, всюду онЪ были. ВЪ общемЪ, 

* Повидимому, Клавихо имЪетЪ вЪ виду испанскую походпую палатку. 
** Эта техника вышивки существуетЪ и поыынЪ. 
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вЪ царскомЪ лагерЪ было отЪ сорока до пятидесяти тысячЪ киби-
токЪ, представлявшихЪ чудесное зрЪлище. КромЪ нихЪ было еще много 
кибитокЪ вокругЪ города (Самарканда) вЪ садахЪ, лугахЪ и у рЪки». 

ДалЪе Клавихо описываетЪ садЪ близЪ Самарканда, гдЪ ТПимурЪ 
устроилЪ празднество: «вЪ саду было много шатровЪ и навЪсовЪ, одни 
изЪ пестрыхЪ ковровЪ," иные изЪ -шелка сЪ узорчатыми вставками изЪ 
другихЪ матерій. ** Посреди сада находилось прекрасное зданіе, кресто-
образное вЪ планЪ, украшенное богатыми занавЪсами. Внутри его рас-
положены были три алькова или ниши для лежанокЪ; стЪны и полЪ 
были вылоясены разноцвЪтными кафлями. ПротивЪ входа находился 
самый большой альковЪ; вЪ немЪ былЪ поставленЪ серебряный золо-
ченый столЪ вышиной вЪ ростЪ человЪка и длиной вЪ три локтя; возлѢ 
стола была устроена лежанка изЪ неболынихЪ тюфячковЪ *** изЪ ка-
мокана и иныхЪ шелковыхЪ матерій, шитыхЪ золотомЪ; эти тюфячки 
леясалв на полу одинЪ на другомЪ. ЗдЪсь ус-Ълся ханЪ. СтЪны были 
украшены занавЪсямв изЪ розоваго шелка, украшенными серебряными 
золочеными бляхами сЪ изумрудами, жемчугами и иными драгоцЪн-
ными каменьями; надЪ ними были прикрЪплены такЪ же украшенный 
полосы шелковой матеріи, шириной вЪ 3/д фута, спускавшіяся до самаго 
пола; онЪ были обшиты разноцвЪтной шелковой бахромой, колыхав-
шейся при всякомЪ дуновеньи, что было очень красиво. Сводчатые входы 
вЪ этотЪ альковЪ отдЪлялись такими же занавЪсями, привЪшенными кЪ 
палкамЪ вЪ видЪ копій, сЪ которыхЪ до самаго пола свисали шелковые 
шнуры сЪ большими кистями, полЪ былЪ устланЪ коврами и полови-
ками. Средину этого дома занимали два золотыхЪ стола, уставленные золо-
тыми, усыпанными крупными каменьями, кубками и кувшинами и т. п.». 

Вероятно изЪ гладкихЪ «кидимовЪ» или «паласовЪ». 
Эту технику, папоминающую «аппликаціи», мы встрЪчаемЪ и поныпЪ на 

дорожкахЪ среднеазіатскихЪ киргизовЪ и узбековЪ. 
Шакія пебольшія, плоскія, похожія на тюфяки подушки вЪ шелковыхъ 

чехлахЪ и въ настоящее время встречаются вЪ восточпомЪ ТПуркестанѢ, КашгарЪ, 
Хотан'Ь, ШибетЪ и у живѵщихЪ восточнЪе пустыни Гоби мопголовъ. Отъ 6 до 
10 такпхЪ подушекЪ, положенныхЪ другЪ на друга, образуютЪ очень удобное си-
дЪпье; но какЪ вЪ прежнее время, такЪ и теперь, иользованіе ими предоставлено 
лишь знати и духовенству. Въ ПІибетЪ ламы и понынЪ всегда пользуются та-
кими сидЪньями; маленькіе тюфячки эти, покрытые различнаго цв'Ьта и рисунка 
шелкомъ, укладываются въ нЪсколько рядовъ на поду или же на похожихь на 
тронЪ сооруженіяхЪ. ВЪ трудЪ кн. Ухтомскаго «Путешествіе на ВостокЪ На-
слЪдника Цесаревича (нынѣ царствующего Императора Николая И)» имЪется пЪ-
сколько снимковЪ сЪ пихЪ. 

Стилвзованпыя птицы въ вовровояъ ориапептѣ. 
Figures d'oiseaux stylisées. 
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II. В и д ы и н а и м е н о в а н і я с р е д н е а з і а т с к и хЪ к о в р о в Ъ . 

СЪ первыхЪ ate словЪ установимЪ существованіе вЪ Средней 
Азіи, какЪ и на всемЪ ВостокѢ сЪ древности и до настоящаго времени, 
двухЪ родовЪ ковровЪ, существенно различных!) по техниі.Ъ. Это> сЪ 
одной стороны, гладкіе, безворсные ковры, которые у турокЪ, персовЪ, 
туркменЪ и т. д. называются «гилимЪ», на Кавказ'Ь же и отчасти вЪ 
Средней Азіи носятЪ названіе «паласЪ», а сЪ другой — бархатистые стри-
женые ковры, ковры вЪ собственномЪ смыслЪ слова, именуемые по ту-
рецки «халы», по персидски «хали», по азербейджански «кали», по татарски 
«халитча», «калиджэ» и т. д. Гилимы или паласы — вытканные изЪ опле-
тенныхЪ шнуровЪ безворсные ковры, то скромнаго, то болЪе богаіаго ри-
сунка: они сравнительно недороги, являются скорЪе предметомЪ повседнев-
наго домашняго обихода, служащимЪ для устилки половЪ,чЪмЪ роскошью 
и украшеніемЪ; двЪ стороны ихЪ всегда заканчиваются бахромой. 

Безотносительно кЪ техникЪ, но вЪ зависимости отЪ своего назна-
ченія, среднеазіатскіе ковры распадаются на слЪдующія категоріи, при-
чемЪ отдЪльные ковры или виды ковровЪ могутЪ быть и безворсные, и 
ворсистые, стриженые: 

I . Намазлыки или джейнамазы, — молитвенные ковры, на кото-
рыхЪ мусульманинЪ совершаетЪ утреннюю и вечернюю молитву (на-
мазЪ). ИхЪ выдЪлываютЪ туркмены, афганцы и персы; первоначальная 
родина ихЪ — Малая Азія и Персія; туркмены ими пользуются рЪдко 
и совершаютЪ намазы на разостланном'Ь халатЪ. Самое названіе этихЪ 
ковровЪ обЪясняетЪ, почему они изготовляются сЪ особенной тщатель-
ностью. Черчилль упоминаетЪ о старыхЪ персидскихЪ молитвенныхЪ ков-
рахЪ вЪ 40.000 петель на квадратный футЪ. Странно, что вЪ Средней 
Азіи имЪ не придаютЪ большого значенія и лишь рЪдко они отличаются 
высокимЪ качествомЪ. На всЪхЪ молитвенныхЪ коврахЪ, распространен-
ныхЪ по всему магометанскому міру, непремЪнно имЪется изображеиіе 
«михраба», т. е. ниши, полагающейся вЪ серединЪ стЪны всякой мечети 
и указывающей «киблу», т. е. направленіе Мекки, святыни, вЪ сторону 
которой мусульмане обращаютЪ молитвы. Для послЪдней коверЪ всегда 
кладется такЪ, чтобы этотЪ символическій михрабЪ, внутри котораго 
часто изображается древо жизни, былЪ направленЪ на Мекку. ІІо пер-
сидски эти ковры называются «джай намазЪ», что значитЪ «мЪсто для 
молитвы»; по арабски—«саджадй», что означаетЪ «мЪсто поклоненія», 
смыслЪ тоже, что и слово «масьидЪ», вЪ испорченной формЪ— мечеть.* 
ВЪ Малой Азіи они называются «сояда». По Бэрдвуду красные молит-
венные ковры служатЪ вЪ магометанскихЪ страиахЪ для заклинанія злыхЪ 
демоновЪ. ВЪ рисункЪ михраба вмЪсто древа жизни встрЪчается часто 
изображеніе висячей лампады или же крестообразный узорЪ, носящій уже 
сЪ давнихЪ порЪ у французовЪ названіе «trèfle sarazin». Самый михрабЪ — 
сарацинскій сводЪ такого же происхожденія, какЪ и ниши вЪ индусскихЪ 
храмахЪ, гд'Ь вЪ нихЪ устанавливались изображенія Будды. Характерный 
очертанія классическаго михраба указываютЪ на это его происхожденіе, 
такЪ какЪ линіи ихЪ соотвЪтствуютЪ контурамЪ плечЪ и головы фигуры 

* Bird wo od. .» — 
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Будды. * ВЪ Персіи и Малой Азіи форма михраба на молитвенныхЪ ков-
рахЪ бываетЪ неимовЪрно разнообразной, издавна существуют! тысячи 
варіантовЪ; напротивЪ того, вЪ Средней Азіи онЪ имЪетЪ свою особую, 
строгую, малоподчеркнутую и малозамЪтную, форму, и невеликЪ по 
размЪрамЪ. Боде считаетЪ молитвенные ковры наиболЪе новымЪ от-
прыскомЪ стариннаго конроваго производства; по его мнЪнію, они появи-
лись врядЪ ли ранЪе XVI в. Молитвенные ковры кочевыхЪ племенЪ 
рЪдко отличаются художественностью и часто вЪ нихЪ проявляется 
отсутствіе яониманія; такЪ, формы михраба, лампады или дерева жизни 
вЪ нихЪ иногда совершенно искажены. 

Хотя ежедневное пользованіе священными предметами и притуп-
ляетЪ чувство благоговЪнія, но все же вЪ глубинЪ души каждаго пра-
вовЪрнаго магометанина, когда онЪ становится на намазлыкЪ, продол-
жает!) теплиться чувство, лучше всего характеризуемое словами патріарха 
Іакова: «воистину это есть домЪ Господень». 

2) Большіе ковры для постилки на полу юрты или кибитки, раз-
мЪрамн до шести аршинЪ вЪ длину и грехЪ вЪ ширину. По турецки они 
называются «калы», по персидски — «халэ» и «сарандазЪ». При встрЪчЪ 
гостей ихЪ разстилаютЪ передЪ кибиткой, а внутри они заступаютЪ 
мЪсто мебели, такЪ какЪ принято сидЪть на полу или на покрьітыхЪ 
коврами низкихЪ возвышеніяхЪ. ВЪ одной изЪ наиболЪе древних'Ь руко-
кописей «Шысачи и одной ночи» вЪ исторіи 2-го календаря говорится: 
«если бы я только могЪ (или могла) предчувствовать, что ты придешь, 
я ковромЪ разостлался (разостлалась) бы передЪ шатромЪ, чтобЪ ты про-
шла (или прошелЪ) по вЪкамЪ моимЪ». 

3) Э я к с и и л и Э н е и — наружпыя завЪсы на входы вЪ туркменскую 
кибитку. Пендинскіе энкси, выдЪлываемьІе туркменами племени сарыкЪ, 
особенно цЪнны, ибо выдЪлынаются изЪ лучшей шерсти, а по рисунку 
и краскамЪ красивЪе всЪхЪ. Часто встрЪчается вЪ орнаментЪ ихЪ изо-
браженіе туркменскаго женскаго музыкальнаго инструмента вродЪ лиры, 
называемаго «гопузЪ»; впрочемЪ, у туркменовЪ встрЪчается наверху ма-
лепькій угловатый михрабЪ. 

У туркменской бЪдноты дверными завЪсами служатЪ вмЪсто ков-
ровЪ куски кошмы, которые иногда украшены шитьемЪ и узорами; то 
яге мы встрЪчаемЪ у кочевыхЪ племенЪ, не имЪвшихЪ собственнаго 
ковроваго производства, напримЪрЪ у монголовЪ; о нихЪ сообщаютЪ, ** 
что обращенные всегда на югЪ входы ихЪ кибитокЪ завЪшивались вой-
локомЪ, укрншеннымЪ вышитымЪ узоромЪ изЪ винограда, деревьевЪ, 
птицЪ и звЪрей. 

4) Халыхи или осмолдуки — свадебныя украшенія верблюда. Ха-
лыхи всегда бываютЪ парные; вЪшаются, какЪ чепраки, сЪ обоихЪ 6о-
ковЪ верблюда, на которомЪ ЪдетЪ невЪста. Снизу они всегда заканчи-
ваются очень пышной бахромой; обыкновенно они связаны матеріею, 
приходящеюся на спину верблюда; впослЪдствіи ими ѵкрашаютЪ кибитки 
или пользуются, какЪ сумками, наряду сЪ торбами и чувалами. Э т н 

* Birdwood. 
"* Hammer-Purgstall, Rubruquis. 
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ковры встрЪчаются исключительно у туркменскаго племени іомудовЪ 
и у нЪкоторыхЪ кпргизЪ. Шитые шелками халыхи, которые, такимЪ 
образомЪ, нельзя причислять кЪ коврамЪ, попадаются, хотя изрЪдка, у 
туркменскихЪ илеменЪ теке и салорЪ вЪ МервЪ. 

5) Чувалы или човалы, также мафрачи,— самыя тонкія изЪ всЪхЪ 
ковровыхЪ издЪлій туркменовЪ Закаспійской области. ЧувалЪ ткется 
дЪвушкой кЪ собственной свадьбЪ, для храненія приданаго бЪлья и жен-
скаго скарба. Лишь наружная сторона чуваловЪ и схожихЪ сЪ ними 
сумЪ (мафрачи, капы, торбы и др.) ковровая, другая же дЪлается 
изЪ грубой шерстяной или бумажной матеріи. ВсЪ эти сумы изгото-
вляютЪ подЪ руководствомЪ старыхЪ женщинЪ дЪвушки себЪ вЪ прида-
ное. ВЪ нихЪ хранится одежда, аріобрЪтаемая на часть «калыма»—вы-
купа невЪсты. ВЪ виду такого интимнаго значенія, туркменскія жен-
щины и дЪвушки вкладываютЪ вЪ изготовленіе ихЪ все свое искусство, 
прилежаніе и вкусЪ. У узбековЪ такіе ковры-мЪшки называются «капы», 
у нЪкоторыхЪ туркменскихЪ племенЪ—«джувалдызЪ», но вЪ отличіе отЪ 
чуваловЪ они никогда снизу не заканчиваются бахромой. Часто они 
состоятЪ изЪ чередующихся полосЪ стриженой (сЪ ворсомЪ) и гладкой 
(безЪ ворса) ковровой ткани; тогда они называются, по свЪдЪніямЪ H. Ф. 
Бурдукова, «исичЪ-чувалЪ». ВсЪ эти виды ковровЪ, хотя бы и разной 
величины, всегда бываютЪ по форм!) продолговатые; вЪ кибиткахЪ они 
развЪпшваются по стЪнамЪ и служатЪ вмЪсто шкафовЪ и комодовЪ. 

6) Шорбы — перемегныя сумы; это небольшихЪ размЪровТ) парные 
мЪшки, служащіе для храненія разныхЪ вещей, а одновременно и для 
украшенія кибитки, такЪ какЪ торбы, наряду сЪ чувалами, развЪпш-
ваются внутри ея. НЪсколько бб.іьшія торбы—для вьюковЪ—носятЪ на-
званіе «хорджумЪ» или «хѵрджимЪ». ВЪ первоначальномЪ значеніи своемЪ 
Это слово означаетЪ торбу-кормушку для лошадей изЪ грубой ткани, но 
затЪмЪ это иазваніе перешло также кЪ небольшимЪ ковровым!) перемет-
нымЪ сумкамЪ, которыя навьючиваются на лошадей и ос.іовЪ. ОбЪ сумки 
торбы соединены широкой гладкой средней частью, которая при навью-
чиваніи приходится поверхЪ сЪдла. ЗатворомЪ служатЪ петли изЪ шнур-
ковЪ, скрученныхЪ изЪ конскаго волоса, нашитыя вЪ два ряда; запи-
раются торбы такимЪ образомЪ, что петли продЪваются послЪдовательно 
одна вЪ другую, а на послЪднюю, остающуюся свободною, навЪши-
вается обыкновенный замокЪ. По словамЪ Н. Ф. Бурдукова, торбы болЪе 
удлиненной формы носятЪ у туркменскаго племени Эрсари названіе 
«османлыхи». 

7) Макрабы — длинные, узкіе стриженые ковры или паласы, сЪ 
цЪлымЪ рядомЪ михрабовЪ, расположенныхЪ одинЪ подлЪ другого; они 
служатЪ, по словамЪ Н. Ф. Бурдукова, общимЪ молитвенпымЪ ковромЪ 
для цЪлаго семейства. У Н. Ф. Бурдукова вЪ ІІетроградЪ имЪется такой 
паласЪ сЪ Эмихрабами, длиной около 9 аршинЪ, шириной 11 /2—2 аршинЪ. 

8) КапуннукЪ—небольшіе коврики, особой формы; употребляются, 
по свЪдЪніямЪ С. М. Дудина, какЪ ламбрекены надЪ входомЪ кибитки, 
если онЪ завЪшанЪ не «энкси», а лишь кошмой. У туркменовЪ такіе 
коврики вЪшаются иногда внутри кибитки надЪ входомЪ. По словамЪ 
Н. Ф. Бурдукова, они называются тогда «гапіёнчлыкЪ». У узбековЪ во 
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всякой, даже самой бЪдной юртЪ имЪется капуннукЪ, но тогда онЪ лишь 
простой плетеный. 

9) ІоламЪ (по туркменски; по русски «дорожка»), служащій для 
прикрЪпленія войлочнаго покрова кЪ деревянному остову юрты,—узкія 
ковровыя полосы, прикрЪпляемыя вЪ туркменскихЪ кибиткахЪ сЪ внут-
ренней стороны, такЪ что образуютЪ своего рода карнизЪ; онЪ спе-
ціально выдЪлываются для этого низначенія. Обычно длина ихЪ—около 
20 арпіинЪ, ширина отЪ 3 до 24 вершковЪ. ФонЪ ихЪ всегда желтовато-
бЪлый, гладкій, безЪ ворса; только узорЪ стриженый; надЪ гладкимЪ 
фономЪ онЪ возвышается вЪ видЪ довольно длинноворсннго бархата. 
Приблизительно черезЪ каждые полтора аршина узорЪ мЪняется, хотя 
иногда и повторяется несколько разЪ на той же дорожкЪ; каждый 
узорЪ отдЪляется отЪ слЪдующаго поперечною полосою. ВЪ средней 
части дорожки часто находится особенно богатый и эффектный узорЪ; 
вЪ кибиткЪ онЪ тогда приходится какЪ разЪ напротивЪ входа. Самый 
узорЪ состоитЪ изЪ разнообразныхЪ, преимущественно геометрическихЪ 
фигурЪ, крючковЪ, зубчатыхЪ развЪтвляющихся острій, и полосЪ. По 
краямЪ идетЪ }зкій бордюрЪ. обыкновенно состоящій изЪ заключенныхЪ 
между двухЪ узкихЪ полосокЪ узкаго же зигзага. Дорожка заканчивается 
длинной бахромой. 

СуществуютЪ три разновидности этихЪ дорожекЪ: 1) совсЪмЪ глад-
кія, вЪ которыхЪ узорЪ выдЪляется исключительно своей окраской; 
2) гладкія сЪ шитымЪ узоромЪ и, наконецЪ, 3) такія, гдЪ стриженый 
узорЪ возвышается надЪ фономЪ. 

ПослЪднія особенно цЪнятся вЪ торговлЪ; широкія и красивыя 
старинныя дорожки этого сорта доходятЪ цЪною до 300 р. даже на 
мЪстЪ. Нужно признать, что хорошіе образцы ихЪ становятся все болЪе 
рЪдкими. ЗдЪсь изображена очень старая дорожка выдающейся кра-
соты. При правильномЪ освЪщеніи прелестный тонЪ узоровЪ на кремовомЪ 
фонЪ вЪ высшей степени эффектенЪ. ВЪ старинныхЪ образцнхЪ цвЪтЪ 
узоровЪ обыкновенно довольно свЪтелЪ, тогда какЪ вЪ новЪйшихЪ узорЪ 
почти всегда насыщеннаго буровато-краснаго цвЪта, причемЪ особенно 
замЪтно отсутствіе изумрудно-зелена го цвЪта очаровательнаго оттЪнка. 
ЗдЪсь, какЪ и вЪ рисункахЪ другихЪ туркменскихЪ ковровЪ, существуетЪ 
много разныхЪ особенностей, характерныхЪ для различныхЪ племенЪ 
обширной семьи туркменовЪ, особенностей, пока еще не выясненныхЪ. 

УпомянемЪ далЪе еще различныя мелкія ковровыя издЪлія: да-хри-
ханй (по-русски также называется дорожкой), представляетЪ собой, по 
сообщеніямЪ С. М. Дудина, полосу гладкой красной ткани сЪ выгнан-
ными или вышитыми узорами; иногда такіе и другіе встрЪчаютея одно-
временно. Этими дорожками кибитки опоясываются исключительно сна-
ружи. Выдающійся по красотЪ образецЪ такой дорожки имЪется вЪ 
собраніи Боголюбова. Издали эти дорожки совершенно похожи на ко-
вровыя, такЪ какЪ по рисунку онЪ одинаковы. 

Шьюни-гиии — ленты, служащія у туркменовЪ, по свЪдЪніямъ 
H. Ф. Бурдукова, для прикрЪпленія внутри юрты верхней части ея. 

СуществуетЪ еще особый родЪ маленькихЪ туркменскихЪ коври-
ковЪ, служащихЪ, по словамЪ С. М. Дудина, шейнымЪ украшеніемЪ для 
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верблюдовЪ. Они продолговато-четырехугольной формы и имЪютЪ бахрому 
по всЪмЪ четыремЪ сторонамЪ, чего вЪ другихЪ коврахЪ никогда не 
бываетЪ. ОрнаментЪ всегда такой же, какЪ и на «энси». Они рЪдки, 
какЪ и другіе мЪшкообразные предметы изЪ ковровой ткани, служа-
щіе для храненія вЪ пути прутьевЪ переплета кибитки. Обыкновенно 
они сшиты сЪ одного конца, такЪ что вЪ закрытомЪ видЪ предста-
вляются заостренными. (СвЪдЪнія H. Ф. Бурдукова). 

Бохча (по туркменски) и гоплухЪ (по персидски) называется мешко-
образный футлярЪ для одежды и для кибиточныхЪ покрововЪ, напоми-
нающій конвертЪ. Большая рЪдкость и встрЪчается лишь у очень за-
житочныхЪ туркменовЪ; снаружи ковровая ткань, внутри подкладка изЪ 
простой грубой шерстяной матеріи. (Сообщено Н. Ф. БурдуковымЪ). 

Похожи на нихЪ, но круглой формы, мешки для одежды и одЪялЪ, 
открытые сверху; стягиваются они завязкой; они рЪдки и обыкновенно 
состоят-ь изЪ гладкой ткани. 

АгибЪ — бЪлые войлочные ковры сЪ разноцветными цвЪтами; такой 
коверЪ покрываетЪ сверху всю кибитку и служитЪ ей потолкомЪ. По 
евЪдЪніямЪ Соколова, приведенное названіе они носятЪ у іомудовЪ. 

Стилизованные люди вь 
ковровонъ орналентѣ. 

Figures humaines 
stylisées. 

III. М а т е р і а л Ъ к о в р о в Ъ . 

МатеріаломЪ, изЪ котораго преимущественно выдЪлываются ковры 
вЪ Средней Азіи, служитЪ овечья шерсть. КачествомЪ она бываетЪ весьма 
разнообразна, такЪ какЪ характерЪ ея, вЪ зависимости отЪ климата мест-
ности, гдЪ разводятся овцы, подверженЪ большимЪ измененіямЪ, даже 
у животныхЪ одной породы. КлиматЪ и питаніе — два фактора, оказы-
вающее в.ііяніе даже на окраску шерсти. Одной изЪ местностей, произ-
водящей наиболее тонкую шерсть во всей Азіи, является Восточный 
ШуркестанЪ и отсюда этотЪ цЬнный товарЪ вывозится далеко вЪдругія 
страны ковроваго производства. ВЪ Индіи эта привозная туркестанская 
шерсть носитЪ назваиіе «путЪ» или «пашимЪ». Э т 0 короткій, тонкій 
пухЪ или подшерстокЪ, выростающій подЪ грубой и длинной шерстью; 
его снимаютЪ весной, называется онЪ также «куркЪ», a выдЪланныя 
изЪ него ткани часто бываютЪ мягче и нЪжней шелковыхЪ. Уже сЪ 
давнишнихЪ временЪ шерсть является на ряду сЪ хлопкомЪ важнЪйшимЪ 
предметомЪ вывоза Бухары. Для отдЪлки шерсти ее обыкновенно под-
вергаютЪ промывкЪ сЪ истолченными вЪ порошокЪ корнями растенія 
Acantophylium Squarrosum, — по персидски «хубэ» или «хубекЪ»,— а 
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ЗатЪмЪ прокуриваютЪ сЪрой. ЧЪмЪ тщательнЪй производится рас-
ческа и крученіе шерсти, тЪмЪ тоньше получаемая ткань. Промывка 
производится исключительно вЪ проточной водТі, причемЪ предпочитается 
ключевая, вытекающая изЪ горЪ вулканическаго происхожденія, такЪ 
какЪ такая вода тепла и мягка. ЗатЪмЪ шерсть сортируется, вторично 
моется и вытягивается вЪ равномЪрныя пряди, изЪ которыхЪ уже го-
товится пряжа: сильнЪе крученая двухпрядная идетЪ на основу ков-
ровЪ, а болЪе тонкая на ворсЪ. 

Вся Бухара и весь ТуркестанЪ кишатЪ стадами овецЪ. Овцы эти 
принадлежатЪ кЪ курдючному виду, причемЪ представляютЪ какЪ бы 
породу переходную оіЪ курдючной кЪ безкурдючной, обыкновенной овцЪ. 
Несмотря на полное отсутствіе ухода, шерсть этихЪ овецЪ необыкно-
венно тонка, курчава и мягка. РобинсонЪ указываетЪ, что узбеки поль-
зуются также шерстью дикаго горнаго барана — аргали (архарЪ); она 
даетЪ буровато сЪрую пряжу и вытканные изЪ нея ковры отличаются 
великолЪпнымЪ отблескомЪ. Пожалуй, это ѵказаніе справедливо, такЪ 
какЪ цвЪтЪ основной пряжи узбекскихЪ и нЪкоторыхЪ афганскихЪ ков-
ровЪ буровато-сЪрый. 

Хлопчатая бумага вЪ ковровомЪ производствЪ примЪняется очень 
рЪдко и служитЪ лишь для основы; лишь вЪ нЪкоторыхЪ туркменскихЪ 
коврахЪ пользуются бумагой для небольшихЪ бЪлыхЪ мЪстЪ вЪ узорЪ, 
такЪ какЪ даетЪ особо яркій бЪлый цвЪтЪ, шелкЪ примЪняется вЪ еще 
болЪе ограниченномЪ количеетвЪ вЪ западной части Средней Азіи; 
туркмены пользуются имЪ тоже только для небольшихЪ частей узора 
и никогда не ткутЪ ковровЪ только изЪ шелка. НапротивЪ того, на 
востокЪ—КашгарЪ, ХотанЪ и т. д.—киргизы имЪ пользуются довольно 
обильно, получая шелкЪ изЪ западнаго Китая, о нихЪ будетЪ рЪчь во 
второй части нашего очерка. 

Стилнзппашшя лошади нъ 
цивроиииъ орнаяентѣ. 

Figures de chevaux 
stylisées. 

IV. О к p a с к a. 

Весьма важная роль вЪ ковровомЪ производствЪ принадлежитЪ 
окраскЪ. По справедливому замЪчанію Хирта, «окраска безсознательно за-
хватываетЪ глубину нашего существа; человЬку сЪ воспріимчивымЪ гла-
ЗомЪ она такЪ же необходима, какЪ воздухЪ, какЪ тепло и пища, тогда какЪ 
форма является вЪ нЪкоторомЪ родЪ продуктомЪ интеллекта. Краски 
воспринимаются чувствами, форма же требуетЪ пониманіл». Краски, 
такимЪ образомЪ, являются необходимымЪ условіемЪ всякаго декора-
тивнаго искусства. Для красоты ковровЪ поэтому яркость, интенсив-
ность, чистота, а также и прочность красокЪ являются важнЪйшимЪ усло-
ніемЪ. Красотой своей среднеазіатскіе, какЪ и вообще восточные, ковры 
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обязаны именно тому обстоятельству, что сЪ давнихЪ временЪ для ихЪ 
окраски применялись исключительно растительныя краски. ВЪ настоящее 
время это, кЪ сожалЪнію, измЪнилось кЪ худшему. Своеобразная мяг-
кость оттЪнка, пріобрЪтаемая шерстью отЪ этихЪ красокЪ, объясняется 
главнымЪ образомЪ тЪмЪ, что во всЪхЪ старинныхЪ восточныхЪ ков-
рахЪ шерсть поступала вЪ окраску не обезжиренная, и такимЪ образомЪ 
собственный ея мягкій золотистый жирный блескЪ сохраняется и скво-
зитЪ чрезЪ всякую окраску. По этой причинЪ бЪлый цвЪтЪ вЪ коврахЪ 
всегда имЪетЪ желтовато-сЪроватый оттЪнокЪ и нЪкоторыя туркменскія 
племена примЪняютЪ бумажную пряжу вЪ тЪхЪ случаяхЪ, когда для 
узора требуется яркій бЪлый цвЪтЪ. 

ВЪ Средней Азіи, какЪ и вЪ Персіи, правильный свЪдЪнія о подроб-
ностяхЪ крашенія получить очень трудно. И туземцы, и европейцы соблю-
ла ютЪ на этотЪ счетЪ ревнивое молчаніе. Обычное явленіе, что разЪ исто-
щился запасЪ какой нибудь краски, ея негдЪ достать и приходится подби-
рать оттЪнки, лишь по возможности близкіе кЪ тѢмЪ, что имЪются уя;е 
вЪ начатой работЪ. Это вполнЪ понятно, вЪ виду весьма примитивнаго со-
стоянія красильнаго дЪла и невозможности заготовки значительныхЪ 
запасовЪ, вЪ то время, какЪ изготовленіе ковра тянется мЪсяцы и даже 
годы. Поэтому мы часто встрЪчаемЪ на коврахЪ цЪлыя полосы или части 
иного оттЪнка. Шуркмены, киргизы и узбеки обыкновенно сами произ-
водятЪ окраску шерсти; бываетЪ, что они сами ясе готовятЪ ту или иную 
краску для собственныхЪ нуждЪ, но главную массу красокЪ они по-
лучаютЪ изЪ Персіи, гдЪ нЪкогда преимущественно вЪ рукахЪ евреевЪ 
находилась торговля красящими веществами. СЪ давнихЪ порЪ Персія 
являлась главнымЪ источникомЪ послЪднихЪ и тамЪ существуетЪ для 
нихЪ богатая номенклатура. Уже вЪ «1001 ночи» упоминаются большія 
красильни во многихЪ персидскихЪ городахЪ подЪ названіемЪ «масбагэ», 
обычно изготовлявшія лишь одну опредЪленную краску. 

КЪ сожалЪнію, лЪтЪ двадцать тому назадЪ германскія и француз-
скія анилиновыя краски проникли вЪ Среднюю Азію и чуть ли не 
окончательно погубили ковровое производство. При помощи коммисіо-
неровЪ по всему Востоку, какЪ зараза, распространились дешевыя, яркія, 
легко и ровно красящія химическія краски, а кЪ тому еще наше пра-
вительство обложило высокой пошлиной ввозЪ натуральныхЪ красокЪ 
изЪ Персіи. О послЪдствіяхЪ этого не заботились, а можетЪ быть и не 
догадывались, что эта мЪра можетЪ принести ущербЪ ковровому произ-
водству; во всякомЪ случай, спохватились когда уже было поздно. Ре-
зультаты весьма печальны: во первыхЪ, искусственный краски выцвѢ-
таютЪ и измЪняются вЪ оттЪнкЪ; во вторыхЪ, онЪ разрушительно дЪй-
ствуютЪ на шерсть. Однако, вЪ настоящее время туземцы такЪ при-
выкли кЪ нимЪ и кЪ дешевизнЪ ихЪ, что даже при болыиомЪ стараніи 
врядЪ ли удастся ихЪ отучить отЪ этой «фальсификаціи окраски», какЪ 
вЪ данномЪ случаЪ слЪдуетЪ выразиться. 

Остановимся теперь вкратцЪ на старинныхЪ натуральныхЪ крас-
кахЪ Востока. ИзЪ кислотЪ вЪ красильномЪ дЪлЪ примЪнялись лимонная 
и сЪрная, изЪ щелочныхЪ реагентовЪ — особенно для пурпура — моча. 
До крашенья шерсть предварительно выдерживалась вЪ известковой водЪ 
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и вЪ краску пускалась не рыхлая шерсть, а готовая пряжа. ЖелЪзный 
купоросЪ, извЪстный уже вЪ древности, и квасцы, добывавшіеся вЪ Ме-
сопотаміи уже вЪ X в., являлись важнейшими протравами. 

Красный цвЪтЪ занимаетЪ первенствующее мЪсто вЪ гаммЪ кра-
сокЪ среднеазіатскихЪ ковровЪ; онЪ встрЪчается во всЪхЪ оттЪыкахЪ, 
начиная сЪ чисто-красиаго до темно-бурыхЪ тоновЪ, особенно излю-
бленныхЪ и среди туркменовЪ; важнЪншимЪ краснымЪ красящимЪ 
веществомЪ является драгоцЪнное «coccum» (кермезЪ). До недавняго 
времени вЪ литературЪ имЪлось о немЪ много невЪрныхЪ свЪдЪній; на-
сколько намЪ извЪстно, КарабачекЪ впервые далЪ полныя и достовЪрныя 
данныя обЪ этомЪ веществЪ. Древніе считали его растительнаго проис-
хожденія; на самомЪ же дЪлЪ это кермесЪ или дубовый червецЪ (coccus 
ilicis), насЪкомое шарообразной формы и фіолетово-чернаго цвЪта. Жи-
вут!) эти червецы массами на листьяхЪ одного вида дуба; ихЪ собираютЪ, 
убиваютЪ и сушагЪ. Уже вЪ древности это красящее вещество имЪло 
важное значеніе и употребленіе его распространилось по всему Востоку; 
только имЪ и пользовались до появленія американской кошенили. Кра-
сящее вещество дубовыхЪ червецовЪ, называемое иногда ненастоящей 
кошенилью, даетЪ болЪе прочную окраску, чЪмЪ настоящая кошениль, 
но зато уступаетъ ей по красотЪ окраски. Кошениль, которая впервые 
ввезена вЪ Малую Азію вЪ 1840 г. изЪ Марсели и затЪмЪ распростра-
нилась вЪ Персіи и далЪе, давно уже успЪла вытЪснить вЪ ЕвропЪ, гдЪ 
она появилась вЪ 1526 г., краску кермесовыхЪ червецовЪ. Кошениль 
также принадлеягитЪ кЪ семейству червецовЪ и даетЪ великолЪпную 
краску для красныхЪ и фіолетовыхЪ тоновЪ. ДругимЪ матеріаломЪ для 
полученія краснаго окрашиванія служатЪ корни нЪсколькихЪ видовЪ 
растеній изЪ семейства мареновыхЪ, «rubia», извЪстныя подЪ названіемЪ 
крапа или марены. Корни марены собираютЪ на второй и на третій 
годЪ послЪ посадки отводокЪ; длиною они сантиметровЪ 20—30, покрыты 
красно-бурой, морщинистой корой, вЪ разрЪзЪ корень желто-красна го 
цвЪта. Корни сушатся и размалываются и вЪ видЪ порошка поступаютЪ 
вЪ продажу. ПорошокЪ нужно тщательно охранять отЪ дЪйствія воздуха 
и свЪта, такЪ какЪ иначе онЪ быстро портится. Марена является важнымЪ 
предметомЪ торговли по всему Востоку и была извЪстна уже вЪ древ-
ности; у Плинія она называется «Rubia». Болыпія количества марены 
производятЪ Малая Азія и Сирія. Она даетЪ весьма прочную и нели-
нючую окраску. Для желтовато-красныхЪ тоновЪ прибавляютЪ куркумы. 
НаконецЪ, слЪдуетЪ здЪсь же упомянуть о растеніи, которое даетЪ мате-
ріалЪ для окрашиванья вЪ четыре разныхЪ цвЪта: вЪ красный, зеленый, 
желтый и коричневый. ДтимЪ матеріаломЪ являются плоды крушины 
(rhamnus tinctoria); ея различный породы водятся вЪ Персіи, Средней Азіи 
и КитаЪ. Плоды крушины, величиной сЪ горошину, сушатся и размалы-
ваются вЪ порошокЪ; сЪ ручными протравами незрЪлые плоды окраши-
ваютЪ вЪ желтый цвЪтЪ, зрЪлые—вЪ красивый зеленый (сочная зелень), 
а перезрЪлые — вЪ свЪтло-красный; кромЪ того кора вЪтвей употре-
бляется для полученія желтыхЪ и коричневыхЪ тоновЪ. 

Для полученія синяго цвЪта по всему Востоку пользуются, глав-
нымЪ и почти исключительнымЪ образомЪ, индиго. Индиговыя растенія, 
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Іомудскій намязлыкъ. 
Tapis de prières iomoude (namazljk). 



Большой іомудскій коверъ (деталь). 
Détail d'un grand tapis ionioude. 



щщщиииці 

Большой іомудскій коверь XVII или XVIII it. (деталь). 
Détail d'un grand tapis iomoude (XYII-e ou XVIll-e .s.). 



Іоиудскій „анси". 
(Русекій Музей Александра III). 

Tapis iüinoude „ennsi". 
(Musée Kusse Alexandre III) . 



которыхЪ насчитывается до 250 видовЪ, представляютЪ собой кустарники 
и относятся кЪ семейству бобовыхЪ (leguminosae). Красящее вещество 
изЪ нихЪ добывается такимЪ образомЪ, что срЪзанныя вЪ цвЪту расте-
нія предаютЪ броженію вЪ чанахЪ сЪ водой. Жидкость затЪмЪ перемЪ-
шиваютЪ, осЪвшій индиго собираютЪ и сушатЪ. ВЪ продажу онЪ посту-
паетЪ вЪ видЪ кубиковЪ или плитокЪ. ЧЪмЪ сильнЪе металлическій 
блескЪ такого куска, получающійся при треніи, тЪмЪ лучшего онЪ 
качества. Индиго не имЪетЪ ни запаха, ни вкуса, не ядовитЪ и не рас-
творимЪ ни вЪ одномЪ изЪ обычныхЪ растворителей. Уже вЪ древности 
это превосходное красящее вещество было извЪстно; евреи сЪ древнЪй-
шихЪ временЪ занимались его культурой и еще вЪ 1320 г. разводили 
его вЪ окрестностяхЪ Іерихона. Плинію было извЪстно, что вещество 
Это привозится изЪ Индіи, а арабы называютЪ его индостанскимЪ сло-
вомЪ «nil»—синій; Марко Поло описываетЪ приготовленіе его вЪ Азіи. 
Очень темные синіе тона получаются, если шерсть, предварительно окра-
шенную мареной, обработать затЪмЪ вЪ индиговой ваннЪ. Пріемы 
окраски индиговой синью, различные вЪ разныхЪ мЪстностяхЪ, всюду 
хранятся вЪ тайнЪ, какЪ драгоцЪнный секретЪ. 

Красивые желтые тона среднеазіатскіе красильщики добываютЪ раз-
ными способами. Чаще всего употребляется для этой цЪли корень кур-
кумы (curcuma longa). ВЪ КитаЪ, а также вЪ ЯркандЪ, ХотанЪ и Каш-
гарЪ, для крашенья вЪ желтый цвЪтЪ, преимущественно шелка, примЪ-
няютЪ цвЪточныя почки растенія sophora japonica, однако обыкновенно 
еще примЪшиваютЪ кЪ нимЪ куркумы, такЪ какЪ иначе краска легко 
блекнетЪ и выцвЪтаетЪ. Очень часто пользуются и ягодами крушины, 
причемЪ очень яркіе желтые тона получаются сЪ квасцовой и оловян-
ной протравами. Другой оттЪнокЪ получается изЪ листьевЪ винограда, 
а лимонно-желтые тона — при помощи «isperak» и «zerdtschube», послЪ 
вымочки шерсти вЪ известковой водЪ. «Isperak» (идетЪ вЪ индійской 
торговлЪ подЪ названіемЪ «sparak» или «isparik», называется вЪ Персіи 
gul-i-zalil) представляетЪ собой содержащіе красящее вещество измель-
ченные цвЪточные стебли растенія delphinium camptocarpum (живо-
кость) изЪ семейства лютиковыхЪ; производится онЪ главнымЪ образомЪ 
вЪ сЪверной Персіи, гдЪ туркмены и прочія племена западной части 
Среднеазіатской области пріобрЪтаютЪ его путемЪ мЪновой торговли. 
На КавказЪ эта краска также примЪняется часто, но, какЪ это ни 
странно, ею никогда не пользуются вЪ Малой Азіи. 

Зеленые тона получаются различнымЪ обрязомЪ: во первыхЪ, сЪ 
помощью крушинныхЪ ягодЪ и куркумы вмЪстЪ сЪ индиго. Для болЪе 
свЪтлыхЪ зеленыхЪ и голубовато-зеленыхЪ тоновЪ (цвЪта морской воды) 
обрабатываютЪ мЪдныя опилки кислымЪ молокомЪ, или уксусомЪ, или же 
кислымЪ винограднымЪ сокомЪ; получается весьма прочная окраска. 
Изумрудный оттЪнокЪ вЪ отличающихся своимЪ шелковистымЪ блескомЪ 
яркендскихЪ и тибетскихЪ коврахЪ достигается, по словамЪ Робин-
сона, окраской шерсти сЪ помощью «персидскихЪ» ягодЪ послЪ пред-
варительной индиговой подкраски. 

БЪлый цвЪтЪ получается отбЪлкой шерсти известковой водой, 
кремовый же сЪ помощью гранатовой шелухи безЪ квасцовой протравы. 
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Фіолетовые тона получаются изЪ крапа сЪ желЪзнымЪ купоросомЪ, 
сЪ квасцовой протравой, или же изЪ крапа сЪ кислымЪ винограднымЪ 
сокомЪ, небольшого количества молока и известковой воды. 

Для стальныхЪ тоновЪ употребляютЪ крапЪ, сЪрнистое желЪзо, 
квасцы и прибавляютЪ сюда «gul-i-beneh» (pistacia acuminata), сушеной 
шелухи гранатовой, орЪховой скорлупы и т. п. 

Чернильные орЪшки, два разныхЪ сорта которыхЪ привозятЪ изЪ 
Месопотаміи (МосулЪ), Сиріи, Курдистана и Китая, также играютЪ важ-
ную роль вЪ красильномЪ дЪлЪ для полученія черныхЪ и сЪрыхЪ, или, 
вмЪстЪ сЪ крапомЪ или желтыми красками, для темныхЪ тоновЪ. 

Черная краска получается изЪ смЪси желЪзныхЪ опилокЪ сЪ гра-
натной шелухой при обработкЪ уксусомЪ, квасцами пли сЪрной кислотой. 
Весьма прочная коричневая краска дЪлается изЪ крапа, квасцовЪ и же-
лЪзнаго купороса. 

Стилизованные бараны въ новровоиъ орнамснтѣ. 
Figures de moutons stylisées. 

Y. О р н а м е н т Ъ . 

ВЪ каждомЪ человЪкЪ живетЪ «нЪчто», что вызываетЪ вЪ немЪ удовле-
твореніе предЪ красотою формЪ, но что мы не можемЪ опредЪлить сло-
вами. Это «нЪчто»—тЪ неперешедшія порога сознанія ощущенія, вос-
поминанія о событіяхЪ, о видЪнномЪ, пережитомЪ и перечувствован-
номЪ, быть можетЪ даже атанистическія. Э т и несознаииыя восмомина-
нія подЪ вліяніемЪ опредЬленныхЪ формЪ,-иоспринимаемыхЪ зрЪиіемЪ, 
переходятЪ вЪ душевныя эмоціи, вызывающія вЪ иасЪ пріятныя или не-
пріятныя ощущенія. ВЪ большинствЪ случаевЪ подобный впечатлЪнія 
чисто индивидуальнаго, чисто личннго характера, однако, возможно, что 
часто они вЪ зависимости отЪ расы, отЪ крови, вызываютЪ вЪ массЪ 
болЪе или менЪе тождествеиныя ощущенія. Область такихЪ комбинацій 
весьма обширна и безконечио число оттЪнковЪ разнообразныхЪ ощу-
щеній, производимыхЪ краской и линіей. Почему намЪ нравятся мяг-
кія, гармоиическія, волнообразныя линіи? не потому ли, что онЪ вы-
ЗываюіЪ вЪ насЪ безсознательныя мысли о нарожденіи формЪ, здоровьЪ 
и жизни, о благополучіи, о нЪжномЪ и пріятномЪ? строгое линейное 
расположеніе не напоминаетЪ ли о силЪ и крЪпости? зубчатыя, преры-
вистый, измЪнчивыя линіи не отождествляются ли невольно сЪ чЪмЪ то 
задорнымЪ, легкимЪ, бодрымЪ и радОстнымЪ? Beb эти моменты, конечно, 
не переступаютЪ порога сознанія, но совокупность ихЪ создаетЪ вЪ насЪ 
то, что называется настроеніемЪ, пріятное или нспріятное, со всЪми 
оттЪиками отЪ радости до страха, отЪ умиленія до отвращенія. ВсЪ эти 
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моменты, вЪ сочетаніи вліянія линій и красокЪ, не находятЪ, пожалуй, 
нигдЪ вЪ области искусства такого полнаго выраженія, какЪ именно вЪ 
плоскомЪ орнамент!), вЪ узорЪ— повторяющемся орнаментЪ,— слЪдова-
тельно, и вЪ области ковроваго производства. 

Во всЪхЪ среднеазіатскихЪ коврахЪ вЪ большей или меньшей сте-
пени выраженЪ характерЪ кочевничьяго ковра, вЪ которомЪ мы вЪ 
первую очередь отмЪчнеліЪ мотивы, обусловливаемые самой техникой 
выдЪлки его: параллельный граблеобразныя линіи, косыя полосы сЪ 
острыми углами, ступенчатыя фигуры, треугольники и четыреугольники, 
зубчатые и безЪ зубцовЪ. Особенно бросается вЪ глаза способность кЪ 
безконечнымЪ варіаціямЪ, благодаря которой невозможно, кажется, найти 
пару совершенно одинаковыхЪ ковровЪ; причина этого кроется вЪ очень 
небольшомЪ запасЪ основныхЪ орнаментальныхЪ формЪ; часто она объ-
ясняется и разнообразіемЪ окраски. Это ясно видно на нрилагаемыхЪ 
образцахЪ узоровЪ. На первый взглядЪ они всЪ кажутся разными, на 
самомЪ же дЪлЪ узорЪ всюду одинЪ и тотЪ же и лишь различная 
окраска его, выдвигая различныя части узора, производитЪ самые разно-
образные эффекты. 

3-І+Х-К 

Ишкцншц 
ш и п 

Н и 

ИДИДМ 
Книг 

Образцы рззличнаго впечатлѣнія, получаеяаго 
отъ того же узора въ зависииоети отъ различ-

ной расцвѣтки. 

Denx exemples des différentes impressions pro-
duites par les différentes colorations d'un 

même dessin. 

ВЪ нашпхЪ примЪрахЪ мы имЪемЪ дѢло лишь сЪ чернымЪ и 6Ъ-
лымЪ цвЪтами, при на.іичіи же 5 — 7 цвЪтовЪ число возможныхЪ варіа-
цій возрастаетЪ весьма значительно. Просто изумительно, какое множество 
узоровЪ содержится часто вЪ одномЪ линейномЪ узорЪ, смотря по тому, 
какЪ мы воспринимаемЪ игру линій, ихЪ направленія, соединенія и рас-
хожденія, пересЪченія и развЪтвленія, и смот|ія по тому, обращаемЪ ли 
мы вниманіе на извЪсгную пластичность узора или лишь на чередованіе 
и сочеганіе темнаго и свЪтлаго. Однако, каждый изЪ этихЪ узоровЪ про-
изводитЪ на зрителя особое впечатлЪніе, вызываетЪ извЪстное настрое-
ніе, извЪстное воспоминаніе, воспринимается имЪ безсознательно, какЪ 
бы вЪ видЪ нЪкотораго аккорда, затрагивающего опредЪленныя вполнЪ 
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индивидуальныя струны его внутренняго «я». Э т 0 совмѢщеніе множе-
ства узоровЪ вЪ одномЪ выступаетЪ особенно ясно, какЪ только по-
является окраска, которая какЪ бы направляетЪ нашЪ глазЪ по опре-
дЪленнымЪ линіямЪ, а кромЪ того и сама, вЪ свою очередь, вызываетЪ 
вЪ насЪ тЪ или иныя ощущснія. 

Если мы и признаемЪ, что орнаментика всЪхЪ «кочевничьихЪ» 
ковровЪ опредЪляются вЪ первую очередь не условнымЪ національнымЪ 
стилемЪ, а непосредственно матеріаломЪ, техникой и назначеніемЪ, то 
все же не слЪдуетЪ забывать, что эти орнаменты у разныхЪ племенЪ и 
народовЪ совершенно различны по характеру и часто какЪ національ-
ныя, такЪ и индивидуальныя особенности находят'Ь свое выраженіе вЪ 
рисункЪ и окраскЪ. Во всякомЪ случаЪ, всЪ эти узоры несомнЪнно 
весьма древняго происхожденія. Совершенно неправЪ Ригль, который 
видитЪ вЪ орнаментЪ кочевничьихЪ ковровЪ лишь ничего незначущія 
сочетанія линій или вЪ крайнемЪ случаЪ наивныя копіи формЪ вЪ при-
родЪ. Если и не всегда вЪ этихЪ линіяхЪ кроется опредЪленное зна-
ченіе, то все же всегда отражаются мЪстныя особенности, служащія 
проявленіемЪ національнаго и мЪстнаго вкуса. А такЪ какЪ на ряду сЪ 
такими чисто линейными мотивами мы всюду встрЪчаемЪ и мотивы 
изЪ растительнаго и животнаго міровЪ, или фигурныя изображенія — 
правда, ихЪ стилизація и искаженія доходятЪ до крайнихЪ предЪловЪ — 
то мы вЪ правЪ признать, что символизмЪ и религія легли вЪ основаніе 
первыхЪ узоровЪ, какЪ на веемЪ ВостокЪ, такЪ и здЪсь. Формы расте-
ній, животныхЪ и человТжа уже вЪ очень раннее время были сведены 
кЪ геометрическимЪ (ср. рисунки). Это вовсе не всегда вызвано необхо-
димостью, какЪ результатЪ творческаго безсилія; наоборотЪ, вЪ нихЪ 
часто проглядываетЪ опредЪленная, намЪренная линейная схематизація 
фигурЪ, а нерЪдко геометрическій орнаментЪ является сознательной 
комбинаціей линій по законамЪ симметріи и ритма. 

ЭтотЪ процессЪ приведенія кЪ линейнымЪ формамЪ, выливающійся 
часто вЪ стилизацію, естественно долженЪ былЪ проявиться вЪ области 
символовЪ. СЪ начала міра, всякому религіозному символу суждено ста-
новиться декоративнымЪ мотивомЪ. Продолжительное примЪненіе сим-
вола, ставшая стереотипной наружная форма его, исполненіе его изЪ 
разнаго матеріала,— все это дЪлало его близкимЪ и роднымЪ человЪку. 
Поэтому символы по необходимости должны были сыграть извЪстную 
роль и вЪ области ковроваго производства Азіи. 

Но такЪ же достовЪрно и то, что — особенно при частыхЪ из-
мЪненіяхЪ, которымЪ сЪ теченіемЪ времени постоянно подвергался ка-
кой нибудь орнаментЪ, искажавшихЪ его часто до неузнаваемости — со-
вершенно утрачивалось первоначальное символическое значеніе его. 

ИзЪ расгительныхЪ формЪ вЪ средне-азіатскій орнаментЪ вошли, 
главнымЪ образомЪ, древо жизни (thuja), гранатникЪ, кипарисЪ, фини-
ковая пальма, лотосЪ, тюльпанЪ, роза и многіе другіе мелкіе цвЪты. 
ИзЪ животныхЪ формЪ встрЪчаются драконЪ, левЪ, козерогЪ овца, 
коза, лошадь, верб.іюдЪ, многія птицы и даже насЪкомыя, напримЪрЪ, 
бабочки и жуки. ЧеловЪческія фигуры, правда, рЪдко, но все же попа-
даются. ИзЪ неодушевленныхЪ предметовЪ назовемЪ: свастику, якорь, 
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Образцы различного шгечятлѣнія, получагмаго 
отъ того же узора въ зависииости отъ различ-

ной расцвѣтки. 

Quetifues exemples des différentes impressions 
produites par les différentes colorations d'un 

même dessin. 

михрабЪ, лампаду, также музыкальные инструменты, напримЪрЪ, нося-
щий у туркменовЪ названіе «гопузЪ», у киргизовЪ «каузЪ», инстру-
ментЪ встрЪчающійся также у самоЪдовЪ и остяковЪ и т. п., а затЪмЪ 
цЪлый рядЪ отчасти геральдическихЪ знаковЪ, называемыхЪ «тамга» и 
представляющихЪ собой наследственный знакЪ отдельныхЪ семей и 
племенЪ или даже отдельныхЪ лицЪ. КакЪ рнзЪ вЪ Средней Азіи тамги 
играли значительную роль. НамЪ, напримЪрЪ, извЪстно, что тамга Чин-
гисЪ-хана имЬла форму вродЪ Андреевскаго креста. ІПамга одного изЪ 
потомковЪ его, киргизскаго султана и хана Букея, «Государя Малой орды», 
названной по его имени «Букейской ордой», имЪла сходство сЪ буквой М; 
ЭтотЪ знакЪ сохранился вЪ гербЪ потомковЪ его, ведѵщихЪ свою линію 
отЪ киргизскаго хана АбулЪ-Хаира, принявшего вЪ 1717 г. русское поддан-
ство. * Но среднеазиатской орнаментике уже вЪ очень раннее время не 
чужды были и болЪе сложные символы. Клавихо вЪ 1403 г. пишетЪ, что 
видЪлЪ на порталЪ ТПимурова дворца вЪ Кеше изображеніе льва, лежа-
щаго на солнце, то есть нынешній персидскій государственный гербЪ. 
ОнЪ называетЪ его гербомЪ князей СамаркандскихЪ. ГербЪ ГПимура — его 
тамгу — онЪ описываетЪ, как'Ь состоящій изЪ трехЪ эллипсовЪ, двухЪ 
горизонта.іьныхЪ на одномЪ вертикальномЪ (рис. на стр. 88), чЪмЪ указы-
валось на владычество его надЪ тремя частями міра. ДалЪе Клавихо раз-

* Л . Н . І І е т р о в Ъ : И с т о р і я р о д о в Ъ р у с с к а г о д в о р я н с т в а . Спб. 1 8 8 6 . 
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сказываетЪ: «этотЪ гербЪ онЪ велитЪ чеканить на монетЪ, помЪчать 
имЪ всЪ предметы, изготовленные по его приказанію. Э™ круги нахо-
дятся также на его государственной печати и онЪ велЪлЪ народамЪ, платя-
щимЪ ему дань, также чеканить этотЪ знакЪ на своей монетЪ». Отсюда 
можно заключить, что несомнЪнно существовали ковры и ткани сЪ 
изображеніемЪ этого знака. 

Другую группу сим воли ческихЪ знаковЪ составляютЪ весьма древ-
нія формы, заимствоваиныя изЪ китайскаго культа; сюда относятся ки-
тайскій драконЪ, фениксЪ, рыбы, летучая мышь, жемчужина, «зиучащій 
камень», зонтикЪ, раковина, облака, водяная лилія и проч. РядЪ примЪ-
ровЪ указанныхЪ элементовЪ орнамента мы помЪстили вЪ настоящей 
статьЪ вЪ видЪ небольшихЪ рисунковЪ. 

Обратимся теперь кЪ отдѢльнымЪ народностямЪ, ткущимЪ ковры 
вЪ Средней Азіи. 

ВЪ обычаи азіатскихЪ деспотовЪ (вЪ частности Шамерлана) вхо-
дило принудительное переселеніе покоренныхЪ народовЪ и племенЪ с'Ь 
одного мЪста на другое, гдЪ ихЪ уже разселяли большими группами, 
какЪ колонистовЪ. ДЪлалось это, сЪ одной стороны, сЪ цЪлью оконча-
тельнаго усмиренія ихЪ — прибрать ихЪ поближе кЪ рукамЪ; и действи-
тельно, вдали отЪ родины, вЪ новой обетановкЪ, они надолго теряли 
возможность проявленія непокорства; сЪ другой стороны, имЪлось вЪ 
виду созданіе оплоговЪ вЪ иныхЪ невполнЪ надежныхЪ областяхЪ и, на-
конецЪ, преслЪдовалось желаніе насадить новыя отрасли производства 
и промышленности вЪ разныхЪ мЪстахЪ по собственному произволенію. 
Весь ВостокЪ представляетЪ безчисленное множество примЪровЪ того, 
какЪ цЪлыя округи такимЪ путем!) совершенно мЪняли свою физіо-
номію. Мы видимЪ, какЪ отдЪльныя мЪстности временами пышно рас-
цвЪтаютЪ, благодаря новшествамЪ вЪ области землсдЪлія или возник-
новение новыхЪ отраслей промышленности, становятся центрами произ-
водства и вывоза товаровЪ, считавшихся рЪдкостью. ГПакЪ эта смЪна 
упадка и расцвЪта тянется на протяженіи многихЪ вЪковЪ. Шелковод-
ство, хлопководство, разведеніе льна и конопли, культура красилыіыхЪ 
растеній, все это такЪ же часто пересаживается сЪ мЪста на мЪсто, 
какЪ и разныя ремесла и производства: гончарное, ткацкое, ковровое, 
оружейное, коясевенное. НЪкоторые города и области приходятЪ вЪ 
совершенный упадокЪ, другіе пышно расцвЪтаютЪ, чтобы подчасЪ 
такЪ же внезапно испытать на себЪ поворотЪ судьбы, вЪ зависимости 
отЪ каприза или военнаго счастья своего правителя. Переселенныя та-
кимЪ образомЪ племена лишь вЪ рЪдкихЪ случаяхЪ теряли свою само-

Танга Тамерлана. 
,Tamgha" — signe héraldique de Tamerlan. 

V*. Т у р к м е н ы 
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бытность. Пришельцы не могли слиться сЪ осЪвшимЪ уже ранЪе вЪ 
этой мЪстности населеніемЪ; если они были сильны численностью, то 
уже необходимость заставляла ихЪ охранять свою этнографическую са-
мобытность, такЪ какЪ иначе имЪ, придавленнымЪ тяжелымЪ ярмомЪ 
побЪдителей, грозила окончательная гибель какЪ племени и паденіе до 
степени безправныхЪ и презираемыхЪ чужеземцевЪ. ЭтимЪ и объясняется 
возможность такого близкого сосЪдскаго сожительства столькихЪ разно-
образныхЪ племенЪ, сохранившихЪ тЪмЪ не менЪе свою самобытность, 
какія мы видимЪ вЪ ШуркестанЪ, ИранЪ, Афі анистанЪ, Персіи, отчасти 
вЪ Малой Азіи, на КанказЪ, вЪ Индіи и другихЪ странахЪ Востока. 

ВторымЪ достаточно важнымЪ моментомЪ вЪ этомЪ вопросѢ на 
ВостокЪ является гаремный укладЪ, изЪ за котораго сохраненіе расовой 
чистоты было немыслимо. Женщины покоренныхЪ сосЪдей или дале-
кихЪ племенЪ, побЪжденныхЪ во время походовЪ и набЪговЪ, поступали, 
какЪ цЪнная добыча, вЪ гаремы и кибитки побЪдителей. ВЪками шла 
торговля женщинами сЪ сЪвернаго и восточнаго побережья Чернаго 
моря въ Малую Азію, Месопотамию, Сирію, Персію и пр. Э т 0 были 
жеыщины совсЪмЪ иныхЪ расЪ, не имЪвшихЪ ничего общаго сЪ жите-
лями тЪхЪ странЪ, куда онЪ попадали вЪ качествЪ товара и гдЪ стано-
вились матерями. ИазовемЪ вЪ частности черкешенокЪ (Адигэ), абха-
ЗОкЪ, грузинокЪ, имеретинокЪ и т. д. ПредставимЪ себЪ далЪе, что такое 
по.юженіе дЪлЪ тянулось вЪками и имЪло мЪсто по всему Востоку. 
СтоиіЪ только просмотрЪть длинный рядЪ женЪ (имена и происхоя,-
деніе когорыхЪ нерЪдко извЪстны) всЪхЪ правителей изЪ большихЪ 
азіатскихЪ и вообще магометанскихЪ династій, какими являются, на-
примЪрЪ, Саманиды (874 — 999) вЪ за-Амударьинскомъ краЪ и Персіи, 
Сельджуки (1037—1300) вЪ Персіи, Сиріи и Малой Азіи, султаны 
Мамелюки вЪ Египті^ монгольскіе Гулакиды, ГПимуриды, Крымскіе 
ханы и индійскіе цари, и мы увидимЪ, что среди всей этой аристократіи 
не найти ни одного вполнЪ чистокровнаго представителя націи или 
племени, кЪ которымЪ онЪ принадлежалЪ. ВЪ широкой массЪ народа 
такія, правда безусловно невыполнимый, изысканія хоть и не дали бы 
столь поразительныхЪ резулыатовЪ, но все же значеніе этого момента 
нельзя отрицать и имЪ подкрЪпляется наше убЪжденіе, что обитатели 
Востока представляют'Ь собою народы весьма смЪшанной крови. 

Подобное смЪшеніе расЪ имЪетЪ и для темы нашего очерка далеко 
немаловажное значеніе, ввиду того, что оно по необходимости влечетЪ 
за собой и смЪшеніе вкусовЪ, а это вЪ свою очередь должно проя-
виться вЪ художественной промышленности. КЪ тому же, вкусЪ не 
есть исключительно результатЪ воспитанія, а несомнЪнно стоитЪ вЪ 
зависимости и отЪ песознанныхЪ агавистичеекихЪ воспоминаній. 

Шуркмены принадлежать кЪ тюркскому племени и родственны 
туркамЪ нЪ с'Ъверной Персіи, ЗакавказьЪ и самой ГПурціи. ШипЪ ихЪ 
измЪнчивый; монгольскій типЪ встрЪчается среди нихЪ такЪ же 
часто, какЪ и типЪ, не отличающій ихЪ отЪ западныхЪ арійцевЪ. Э т о 

обстоятельство находитЪ себЪ обЪясненіе вЪ сильной примЪси чужой 
крови, которая вносится частыми браками сЪ персіанками и курдками. 
ЗаслуживаетЪ вниманія тотЪ фактЪ, что женщины, происходящія отЪ 
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такихЪ смЪшанныхЪ браковЪ, сохраняютЪ вЪ большей чистотЪ отцов-
скій тиаЪ, отчего среди нихЪ арійскій типЪ почти вовсе не встрЪчается. 
ДЪти, родившіяся отЪ чистокровныхЪ туркменокЪ, считаются болЪе 
Знатными и благородными; поэтому каждый туркменЪ считаетЪ своимЪ 
долгомЪ имЪть вЪ числЪ своихЪ женЪ хотя бы одну туркменку, но 
особенно охотно берутЪ женЪ и наложницЪ иной расы. 

ГоворятЪ туркмены на джагатайскомЪ нарЪчіи татарскаго языка, 
однако, сЪ нЪкоторыми особенностями. ВсЪ они сунниты. ЗамЪчательно 
полное отсутствіе среди нихЪ религіознаго фанатизма. Общественное 
устройство ихЪ патріархальное. СтарЪйшины, именующіяся баями (бай — 
отЪ турецкаго бей) и ханами, составляютЪ какЪ бы правительство. НЪ-
которыя семейства, отличающіяся древностью рода и богатствомЪ, со-
ставляютЪ своего рода аристократію, пользующуюся извЪстнымЪ пре-
имуществомЪ вЪ собраніяхЪ и совЪщаніяхЪ. Муллы особой роли не 
играютЪ. Имущество туркмена составляютЪ кибитки, ковры, кошмы, же-
лЪзная и мЪдная посуда, лошади и скотЪ. До подчиненія Россіи турк-
мены была разбойничьимЪ народомЪ, промышлявшимЪ исключительно 
грабежомЪ и торговлей невольниками. ЕдинственнымЪ занятіемЪ мѵж-
чинЪ до недавняго времени были, а вЪ нЪкоторыхЪ мЪстностяхЪ 
Персіи остались и понынЪ, такЪ называемые «аламаны» — обыкно-
венно ночные разбойничьи набЪги и нападенія на караваны, поселки 
и даже города; главная цЪль такихЪ аламановЪ — захватЪ плЪнниковЪ. 
ВсЪ домашнія работы лежатЪ исключительно на женщинахЪ; онЪ соби-
раютЪ и разбираютЪ кибитки, готовятЪ пищу, ходятЪ за скотомЪ, поятЪ 
верблюдовЪ, шьютЪ одежду, валяютЪ кошмы, ткѵтЪ ковры и паласы; 
мужчины же ничего опредЪленнаго не дЪлаютЪ. 

ШуркменЪ по самой природЪ своей воинЪ, и исключительно воинЪ; 
это очень сильные люди, сЪ крЪпкой мускулатурой, особенно вЪ пле-
чахЪ и рукахЪ, чЪмЪ они обязаны вЪковому употреблению луковЪ. Но 
сложенію они сухи и худощавы. Грудь ихЪ скорЪе узкая, чЪмЪ широкая, 
и развита далеко не такЪ сильно, какЪ у монголовЪ. СЬ этими послед-
ними туркмены, живѵщіе по ту сторону пустыни, имЪютЪ больше 
сходства, чЪмЪ кочующіе около персидской границы. Порода послЪднихЪ 
значительно улучшена сильной примЪсью персидской крови, вЪ течеиіе 
вЪковЪ внесенной вЪ нихЪ плЪнными персіанками. ГПуркменскія ста-
рухи отвратительны вЪ полномЪ смыслЪ этого слова. Некрасивость 
ихЪ совсЪмЪ иная, чЪмЪ некрасивость старухЪ персидскихЪ народовЪ. 
У послЪднихЪ черты лица становятся карикатурно-рЪзкими, глаза за-
падаютЪ и взглядЪ дЪлается дикимЪ и пронзительнымЪ. Дицо же ста-
рухи-туркменки сЪ годами становится почти совершенно плоскимЪ, 
носЪ едва выступаетЪ и все лицо изрЪзано морщинами и тысячами 
мелкихЪ морщинокЪ; прижатая кЪ губамЪ форма носа есть слЪдствіе по-
стояннаго ношенія личного покрывала, придавливающаго кончикЪ носа. 

ДЪти туркменовЪ вступаютЪ вЪ бракЪ вЪ весьма юномЪ возрястЪ: 
мальчики — лЪтЪ 14 — 15, а дЪвочки иЪ 10 — 1 2 лЪтЪ. При этомЪ у 
туркменовЪ имЪется странный обычай, согласно которому молодые 
послЪ свадьбы живутЪ вмЪстЪ лишь 2—3 сутокЪ. ЗатЪмЪ молодая воз-
вращается на 2 — 3 года кЪ своимЪ родителямЪ и здЪсь работаечЪ надЪ 
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(Руесвій Музей Александра 111). 

Tapis iomondes. 
(Musée Russe Alexandre III). 







Іояудскій іолажъ (дорожка), сложенный. 
(Начала XIX в.). 
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своимЪ приданымЪ, состоящимЪ изЪ нарядовЪ и изЪ предметовЪ для 
украшенія кибитки — ковровЪ. Лишь послЪ этого она возвращается кЪ 
своему мужу, который отЪ своего отца получаетЪ кибитку, служащую 
жилищемЪ всей семьи. 

ІПуркмены дЪлятся на пять главныхЪ племенЪ, изЪ которыхЪ нЪ-
которыя вЪ свою очередь распадаются на болЪе мелкія. Есть различія 
вЪ нарЪчіи этихЪ племенЪ, вЪ обычаяхЪ и особенностяхЪ, проявляю-
щіяся, между прочимЪ, вЪ характерныхЪ орнаментахЪ и узорахЪ ков-
ровЪ; сами они отлично разбираются вЪ этихЪ различіяхЪ, вЪ то 
время какЪ чужеземцу всЪ они кажутся весьма похожими. Это явленіе 
напоминаетЪ «шотландскія» матеріи, которыя всЪ клЪтчатыя, но но 
сочетанію красокЪ относятся каждая кЪ определенному клану. 

ИзЪ «Родословной туркменовЪ» Абуль-Гази-БогадурЪ-Хана * и 
отчасти изЪ устныхЪ преданій можно вывести, что вЪ глубочайшей 
древности туркмены жили на сЪверЪ, на берегахЪ озера Иссы-Куля. 
ВЪ VI в. туркмены были на СырЪ-ДарьЪ, вЪ X в. перекочевали на 
лЪвый берегЪ Аму-Дарьи, а потомЪ вЪ округЪ Мерва. ВЪ 1036 г. вЪ 
МервЪ водворяется тюрко-туркменская династія СельджуковЪ и городЪ 
достигаетЪ наибольшаго расцвЪта, но скоро гибнетЪ подЪ натискомЪ 
тюркскихъ племенЪ, а затЪмЪ и монголовЪ. БогадхрЪ-ХанЪ пигаетЪ, что 
названіе «туркменЪ» происходитЪ отЪ персидскаго «тюркманепдЪ» (по-
хожій на тюрка). 

ВсЪ туркмены русской Средней Азіи, Бухары и Афганистана нахо-
дятся между собой вЪ ближайшемЪ родствЪ. Они составляютЪ тамЪ 
теперь 70°/о населенія и раздЪляются на пять главныхЪ племенЪ: 
Салоры, Сарыки, Шеке, Іомуды и Эрсари. Второстепенныя племена слЪ-
дующія: Гокланы, ИкдырЪ, АбдалЪ, Огурджали и Аліели. ВсЪ эти пле-
мена вЪ свою очередь раздЪляются на многочисленные роды. КромЪ 
ЭтихЪ племенЪ существуютЪ еще туркмены вЪ Персіи и Малой Азіи и 
даже на КавказЪ, вЪ ДагестанЪ. 

ДревнЪйшимЪ племенемЪ считаются салоры, ведущіе свое происхо-
ждеоіе отЪ полумиѳическаго героя Салора, сына ГПагЪ-хана. внука ОгузЪ-
хана. ПослЪ продолжительныхЪ войнЪ сЪ тюркскимЪ племенемЪ Беджнэ 
они покинули занимаемыя ими мЪста и переселились на югЪ на Аму-
Дарыо п вЪ МервЪ, гдЪ тогда владычествовала арабская династія Абас-
сидовЪ. Около XI в. отЪ салоровЪ откололись іомуды, текинцы, сарыки 
и другіе. Во время пребыванія салоровЪ вЪ сЪверо-восточной Персіи, вЪ 
ХорасанЪ, ИранЪ и ФарсЪ, появился среди нихЪ богатырь СалорЪ-Огур-
джикЪ, который сЪ 1000 кибитками ушелЪ вЪ Шемаху, оттуда вЪ КрымЪ, 
а затЪмЪ черезЪ Волгу пришелЪ на УралЪ. Отсюда онЪ должеиЪ былЪ 
уйти сЪ частью своихЪ кибитокЪ на МангышлакЪ и вЪ Балханскія горы 
недалеко отЪ Красноводска. ОтЪ него ведутЪ свой родЪ миогія туркмен-
скія племена — Огурджали и другіе, живущіе внЪ Закаспійской области. 

Страна, служащая вЪ настоящее время мЪстопребываніемЪ турк-
менскихЪ племенЪ, принадлежала сначала персамЪ (Дарій ГистаспЪ), 
потомЪ, вскорЪ послЪ возникновенія Ислама, владЪла ею арабская ди-

* Шэджсреи-и-тэракимэ, или кпига родословнаго древа ШуркмеиовЪ, напи-
санная вЪ XVII в. хивинскимЪ хапомЪ Абуль-Гази-БогадуромЪ. 



настія АббасидовЪ, a да.іЪе, до X в. — другія арабскія же династіи. 
ВЪ XI в. вЪ МервЪ (древняя Маргіана) появляется туркменско-тюрк-
ская династія СельджуковЪ, но вслЪдЪ за нею сЪ XIII по XVI в.в. 
страной завладЪваютЪ монголы, на смЪну которымЪ приходитЪ персид-
ская династія СефевидовЪ. ПослЪ смерти НадирЪ-Шаха вЪ 1747 г. Мер-
вомЪ завлад'ЬваютЪ бухарскіе ханы, разоряютЪ городЪ, опустошаютЪ 
страну, а жителей переселяютЪ вЪ Бухару. ІІЪ 1820 г. значеніе Мерва 
окончательно пало, a прочіе оазисы оставались во власти персовЪ, пока 
ими не овладЪли свободный туркменскія племена. Каракумскія степи 
и Усть-УртЪ входили вЪ составЪ сильнаго вЪ то время хивинскаго 
ханства. 

ВЪ 1637 г. туркмены появились вЪ ШедженЪ, Бами, БеюрмЪ и 
на берегахЪ Атрека и Гюргена. ВЪ 1739 г. персидскій шахЪ НадирЪ 
покорилЪ Хиву и переселилЪ жившихЪ тамЪ теке и іомудовЪ вЪ ХорасанЪ; 
прочіе туркмены остались на сЪвер'В, кочуя по Мангышлаку и по Аму-
ДарьЪ. ВЪ концЬ XVIII в. туркмены стали бичемЪ хивинцевЪ, ранЪе 
неоднократно побЪждавшихЪ ихЪ. 

ВЪ такихЪ непрерывныхЪ войнахЪ и передвиженіяхЪ, то вЪ розы-
скахЪ удобной земли и воды, то вЪ разбойничьихЪ набЪгахЪ на хивин-
скія, бухарскія и персидскія владЪнія, жили туркмены почти все XIX 
столЪтіе до появленія вЪ Средней Азіи русской власти. Уже вЪ XVIII в. 
русское правительство неразЪ пыталось проникнуть вЪ среднеазіатскія 
степи. ВЪ 1804 г. генсралЪ-маіорЪ Я. Е. фонЪ ФелькерзамЪ, командуя сна-
ряженной по приказанію Павла I корабельной экспедиціей, собствен-
норучно водрузилЪ россійское знамя на восточномЪ берегу Каспійскаго 
моря и имѢлЪ встрЪчи сЪ туркменами и киргизами, * однако, лишь вЪ 
половинѢ XIX в. русское владычество прочно утвердилось вЪ ханствахЪ 
ХивинскомЪ, БухарскомЪ и КокандскомЪ, а вЪ 1881 г. походЪ Скобелева 
и взятіе крГшости ГеокЪ-Шепе окончательно сломили упорное сопро-
тивленіе наиболѣе сильнаго врага—туркменовЪ-текинцевЪ, которые вЪ 
1885 г. подчинились русскому владычеству. 

По свЪдЪніямЪ Боголюбова текинцы (около 36,800 кибитокЪ) сидятЪ 
вЪ оазисахЪ АхалЪ-ШекинскомЪ, вЪ восточной части Атрека, вЪ ІПеджен-
скомЪ и МервскомЪ сЪ окружающими степями; сарыки (около 7290 ки-
битокЪ) населяютЪ оазисы Іолатанскій и Пендинскій и окрѵжающія степи; 
салоры (около 3000 кибитокЪ) живутЪ вЪ ІолатанскомЪ и Пендин-
скомЪ оазисахЪ, а также вЪ СерахскомЪ и окрестныхЪ степяхЪ; 
іомуды (около 4600 кибитокЪ) жинутЪ по рТжамЪ Сумбару и Атреку, 
частью вЪ Россіи, частью вЪ Персіи; зрсари по Аму-ДарьЪ вЪ предЪ-
лахЪ Россіи, Бухары и Афганистана; всЪ они ведутЪ полуосЪдлый 
образЪ жизни. Іомуды кочуютЪ по всему Мангишлаку. 

КромЪ туркменовЪ салорскаго происхождения, вЪ Закаспійской 
области проживаютЪ туркмены ОгузЪ-ХанЪ, распадающіеся на слЪдуюшія 
племена: Гокланы по p.p. Атреку и Сумбару, Игдыры и Абдалы по восточ-
ному берегу Каспійскаго моря, южнЪе форта Александровскаго, Огурд-
жали по берегу Каспійскаго моря южнЪе Красноводска и на островахЪ 

* «Акты Археографической Кавказской коммисіп», т. I l l , стр. 701, т. IV, 
стр. 914 и пр. 
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ЧелекенЪ, ДолгомЪ и ОгурджинскомЪ; изЪ нихЪ многіе ведутЪ осЪдлый 
образЪ жизни и живутЪ вЪ сакляхЪ. 

ОтЪ коренныхЪ туркменовЪ слЪдуетЪ различать отуркменившіяся 
племена арабскаго происхожденія: ШихЪ, СеидЪ, МахтумЪ, Ходяга и Ата, 
хотя и живущія среди туркменовЪ, но не смЪшивающіяся сЪ ними и 
считающія себя потомками пророка. 

ЗатЪмЪ слЪдуетЪ выдЪлить тоже отуркменившіяся чисто тюркскія 
племена Аліе.ш, Нухурли, Мурчали, Анаули и Мехинли. Быть можетЪ, 
они представляютЪ собой первоначальныхЪ обитателей страны до втор-
женія туркменовЪ, т. е. до X в. ЖивутЪ они преимуществено не вЪ кибит-
кахЪ, а вЪ глинобитныхЪ сакляхЪ, отличаясь многими особенностями 
обихода, и всЪ ведутЪ ос.Ъдлый образЪ жизни. 

•^По мнЪнію Ф. А. Михайлова, развитіе ковроваго производства вЪ 
Ъ или иномЪ племени находится вЪ тЪснЪйшей связи сЪ разведе-

ніемЪ овецЪ иороды «харчи», порндЪ степной по преимуществу, не пе-
реносящей горныхЪ пастбищЪ. ШЪ племена, которыя со степей пере-
ходили вЪ горы и стали разводить иныя, горныя, породы, утратили 
вмЪстЪ сЪ тЪмЪ и производство ворсованны\Ъ ковровЪ. ДалЪе Ф. А. Михай-
лов!) сообщаетЪ, что среди туркменовЪ принята классификація ковровЪ, 
основанная на очертаніяхЪ главной составной части рисунка, называемой 
«гюль» или «розой», т. е. четырехЪ, шести, или восьмиуго.іьныхЪ фиіурЪ, 
ЗаполняющихЪ поле ковра. ГПакія «розы» носятЪ назнанія: салорской, 
эрсаринской, іомудской, чаудорской и т. д. КЪ салорской орнаментальной 
группЪ могутЪ быть отнесены племена: салоры, сарыки, текинцы мерв-
скіе и отчасти ахальскіе, дали и кизиль-аяки (эрсаринцы); кЪ группЪ 
іомудской причисляются: іомуды, огурджали, чаудорЪ, икдырЪ, абдалЪ, 
ходжа (арабы), гокланы. ИЪ составЪ эрсаринской группы входятЪ пле-
мена и роды: каширЪ, баширЪ, бурдалыкЪ, чакырЪ, аліели, тонга, 
топча и другіе эрсаринцы, живущіе вЪ предЪлахЪ Россіи, Бухары и Афга-
нистана по Аму-ДарьЪ, а такя;е каракалпаьи. ВЪ каждой группЪ имЪется 
по нЪсколько рисунковЪ для разныхЪ ковровыхЪ издЪлій, какЪ то чу-
валовЪ и торбЪ, энси, намазлыковЪ, дороясекЪ и проч. т. п. 

НаиболЪе древній рисунокЪ принадлежитЪ салорамЪ; главный эле-
ментЪ его — разукрашенный восьмиугольникЪ, который и называется 
салорской розой (салорЪ - гюль). ВЪ концЪ XVIII в. салоры жили вЪ 
оазисахЪ ІолатанЪ и Пендэ; однако, подЪ напоромЪ сарыковЪ, большая 
часть ихЪ вЪ 1780 г. ушла на р. ГерирудЪ и вЪ СерахсЪ. Салоры пе-
редали свое искусство сарыкамЪ, а сами почти совершенно перестали 
заниматься выдЪлкой ковровЪ; сарыки же распространили ковровое 
производство между текинцами. На мЪстЪ говорятЪ, будто салоры не 
выдЪлываютЪ больше ковровЪ по той причинЪ, что персидскіе ханы, 
подЪ власть которыхЪ они подпали, отбирали отЪ нихЪ все лучшее, и 
Это ихЪ отвратило отЪ исконнаго ихЪ занятія. 

РисунокЪ салорской розы остался основнымЪ элементомЪ орна-
мента, принятаго не только сарыками, но и текинцами, особенно мерв-
скими. ГПекинцы Асхабадскаго и Шедженскаго оазисовЪ имЪюгЪ тотЪ 
же орнаментЪ, но уже нострадавшій отЪ измЪненій. Что касается ков-
ровыхЪ издЪлій туркменовЪ, то они безспорно красивЪе всЪхЪ прочихЪ 
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кочевничьихЪ ковровЪ. Лишь тотЪ, кто собственными глазами любовался 
роскошнымЪ колоритомЪ старинныхЪ туркменскихЪ ковровЪ, кто самЪ, 
зачарованный прелестью этихЪ удивительныхЪ издЪлій, испыталЪ на-
строенія, навЪваемыя ихЪ гармоніей, тонкостью и шелковистымЪ бле-
скомЪ, могЪ составить себЪ понятіе о красотЪ этихЪ, обычно не-
большихЪ по размЪрамЪ, издЪлій, выработанныхЪ вЪковымЪ навыком!), 
то блестящихЪ исчерна-красныхЪ ковровЪ сЪ шелковымЪ, цвЪта слоно-
вой кости и алой розы, орнаментомЪ, то матовыхЪ, какЪ бы подерну-
тыхЪ дымкой сЪ тЪмЪ же бЪлымЪ цвЪтомЪ и вкрапленнымЪ синимЪ на 
буро-красномЪ фонЪ, то сіяющихЪ своимЪ насыщеннымЪ краснымЪ то-
номЪ, усыпанныхЪ крупнымЪ стильнымЪ орнаментомЪ, или же, на-
конецЪ, украшенпыхЪ пестрыми полосами по почти бЪлому фону. 

Кому хоть разЪ пришлось видЪть старинные туркменскіе ковры, 
тотЪ никогда не спутаетЪ ихЪ сЪ издЪліями другихЪ кочевыхЪ племенЪ 
уже по одному орнаменту, не говоря о техникЪ. Дать точное описаніе 
орнамента невозможно, такЪ какЪ своеобразный фигуры его несрав-
нимы ни сЪ цвЪтами, ни с'Ь какими либо опредЪленными геометриче-
скими фигурами. СлЪдуетЪ упомянуть, что среди старинныхЪ ковровЪ 
одинаковаго возраста, качества, происхожденія и рисунка одни отли-
чаются удивительнымъ шелковистымЪ блескомЪ, тогда какЪ у другихЪ 
общій тонЪ совсЪмЪ матовый, какЪ бы подкопченый, что по своему не 
менЪе красиво, такЪ какЪ орнаментЪ и рисунокЪ выступаютЪ сЪ осо-
бенной отчетливостью. Разница между ними, особенно тамЪ, гдЪ много 
бЪлаго, приблизительно такая же, какЪ между глазурованнымЪ и негла-
ЗурованнымЪ фарфоромЪ. Особенно красивые образцы такого рода намЪ 
приходилось встрЪчать среди пендинскихЪ чуваловЪ. Чудный блескЪ, 
свойственный старымЪ туркменскимЪ коврамЪ, ихЪ ярко горящіе тона 
сЪ серебристымЪ отблескомЪ, насыщенные и глубокіе, являются неподра-
жаемымЪ результатом!) дЪйствія времени. ВЪ общемЪ, ковры сЪ блескомЪ 
всегда гораздо красивЪе; вЪдь, настоящій блескЪ, присущій благородному 
матеріалу, до неузнаваемости облагораживаетЪ краски, по сравненію сЪ 
матеріаломЪ неблагороднымЪ. Золотисто-желтый шелкЪ и фіолетовый бар-
хатЪ даютЪ, напримЪрЪ, прелестное сочетаніе, но тЪ же краски на хол-
стЪ или ситцЪ, кажутся некрасивыми и вульгарными. Многіе восточные 
ковры, особенно ковры сЪ частымЪ ворсомЪ, имЪютЪ, пока новы, своего 
рода аппретуру. Они жестки на ощупь и сгибЪ, иногда даже настолько, 
что при сгибаніи ковра должны, казалось бы, полопаться нитки основы. 
СовсЪмЪ ошибочно по этой жесткости выводить заключеніе о добротЪ 
ковра, какЪ это зачастую дЪлаютЪ торговцы, расхваливая свой товарЪ. 
.Жесткость доказываетЪ лишь, что коверЪ еще ни разу не мытЪ и не 
промоченЪ, то есть, что онЪ совсЪмЪ новый. 

У туркменовЪ ткутЪ исключительно женщины, и вЪ употребленіи 
исключительно горизонтальные ткацкіе станки. ВЪ туркменскихЪ поло-
выхЪ коврахЪ наблюдается общая характерная черта: на обоихЪ кон-
цахЪ ихЪ почти всегда имЪется по широкой гладкой полосЪ основной 
ткани. Гладкіе паласы выдЪлываются трехЪ сортовЪ: высшій сортЪ отли-
чается мелкимЪ двухстороннимЪ риеункомЪ, т. е. рисунокЪ ясно виденЪ 
и на изнанк'Ъ, что менЪе отчетливо во второ-соргныхЪ, а вЪ третьемЪ 
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сортѢ сЪ оборотной стороны лишь кое гдЪ замЪтны слЪды рисунка и 
они усажены длинными концами нитокЪ. Вс.Ъ ковровыя ткани турк-
меновЪ имЪютЪ шерстяную основу и такой же утокЪ. ФонЪ ихЪ 
всегда буро-красный или красный, только вЪ издВліяхЪ племени 
огурджали фонЪ и орнаментЪ имЪютЪ равное значеніе. При тканьЪ 
ковровЪ туркмены пропускаютЪ только по одной уточной ниткЪ послЪ 
каждаго ряда петель, тогда какЪ киргизы и узбеки — по двЬ. 

ГПуркмены примЪняютЪ для 
выдЪлки ковровЪ шерсть овецЪ ис-
ключительно одной — бЪлой — сЪ 
черными или покрайней мЪрЪ пят-
нистыми головами персидской по-
роды. Бумажная пряжа иногда при-
меняется, особенно вЪ дверныхЪ 
коврахЪ (энкси), однако лишь для 
петель; шелкЪ применяется лишь 
изредка и то лишь для отдельныхЪ 
частей орнамента. Шакіе ковры 
цЪнятся особенно высоко и встре-
чаются почти исключительно среди 
пендинскихЪ. Сами туркмены не 
очень бережно обходятся сЪ своими 
издЪліями; обыкновенно к о в р ы 
большого размера вЪ скатанномЪ 
виде лежатЪ вЪ углу кибитки и 
разстилаются только по случаю 
какихЪ либо празднествЪ или для 
встрЪчн гостей, и назначеніе ихЪ, 
вообще, чисто декоративное. ВЪ 
прежнее время ковры выдЪлыва-
лись только для собственнаго оби-
хода, но недавно вЪ МервЪ и вЪ 
АсхабадЪ стали нанимать работницЪ 
и изготовлять ковры спеціально 
для продажи; предпринимателей изЪ европейцевЪ пока, кЪ счастью 
еще нЪтЪ. 

КромЪ овечьей шерсти, применяется иногда и мягкая шерсть вер-
ЪлюжатЪ 3 — 4 дневнаго возраста; изготовленныя изЪ нея ткани назы-
ваются «агари» (агЪ, (акЪ) = бЪлый; агармакЪ = бЪлЪть, быть бе-
лы мЪ). 

Лучшими являются ковры племенЪ сарыкЪ и салорЪ вЪ Іолатане 
и Пендэ; за ними следуютЪ ковры текинцевЪ вЪ Мервѣ и Асхабаде, далее 
идутЪ іомудскіе, огурджалійскіе и т. д., а также ковры племенЪ, кочую-
щихЪ вЪ окрестностяхЪ КызылЪ-Аяка (3 сорта), Колы, Ахчи и Бешира. 

Что касается орнаментики, то, по сведеніямЪ С. М. Дудина, у 
каждаго племени, а по другимЪ источникамЪ (Н. Ф. БурдуковЪ) и у 
каждаго рода племени, существуегЪ свой узорЪ или орнаментальный 
элементЪ, всегда повторяющійся. ВЪ почти тождественныхЪ между 

ш ш 

Среднеазіатсвія и ваввазсвія иусульяансвія танги. 
„Tamgba" — signes héraldiques musulmans. 
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собой коврахЪ это проявляется преимущественно во внутреннихЪ де-
таляхЪ «поли», орнаментальной розы, вЪ которыхЪ мы встрЪчаемЪ 
безчисленныя преднамЪренныя различія; кЪ нимЪ мы еще вернемся, 
когда рЪчь дойдетЪ до отдЪльныхЪ племенЪ. СуществуютЪ даже опредЪлен-
ныя названія для отдЪльныхЪ рисунковЪ, напримЪрЪ: «кызилЪ гилемЪ» — 
дЪвичій коверЪ. ВЪ орнаментЪ своихЪ узоровЪ туркмены пользуются — 
кромЪ неимЪющихЪ опредЪленнаго значенія геометрическихЪ фи-
гурЪ — исключительно предметами своего домашняго оби-
хода, или ate переносятЪ названія ихЪ на сходныя по формЪ 
орнаментныя фигуры, такЪ напримЪрЪ: фигура ^ г называется 
«аранакшЪ-гюль», т. е. пила, фигура 
ВЪ этихЪ случаяхЪ слово «гюль» 

— «аина-гюль», т. е. зеркало. 
U ^ ^ ^ J получаетЪ какЪ бы значеніе 

«фигуры» хоть собственно опо означаетЪ—«розу». Одна звЪздчатая 
фигура носитЪ названіе «илдызЪ-пашЪ-гюль» другія «куриный слЪдЪ», 
«лошадиная голова», «нвЪтокЪ» и т. п. (Н. Ф. БурдуковЪ). 

Фигура Л С называется «гопузЪ», правильнЪй «кобузЪ», что со-
отвЪтствуетЪ в I В вышедшему уже илЪ употребленія музыкальному 
инструменту j | С (духовому), игрой на которомЪ занимались женщины. 
С. М. ДудинЪ говоритЪ, что форма этого инструмента на самомЪ дЪлЪ 
совсЪмЪ иная. 

Уже Марко Поло восхваляетЪ ковры «туркомановЪ», но никакихЪ 
подробностей о нихЪ не сообщаетЪ; такЪ же мало сообщаютЪ по этому 
вопросу и другіе источники, всЪ они даютЪ лишь общій похвальный 
отзывЪ. ВЪ Европу туркменскіе ковры попадали вЪ прежнее время, 
повидимому, лишь вЪ очень маломЪ числЪ; намЪ удалось найти изобра-
женіе туркменскаго ковра лишь на одной картинЪ кисти Лоренцо ди 
Креди вЪ ПистойскомЪ соборЪ, вЪ то время, какЪ персидскіе и малоазіат-
сікіе ковры во множествЪ всгрЬчаются на картинахЪ ХіѴ" до ÄVIII в. 

О кидовомЪ подраздЪленіи ковровЪ, согласно назначенію ихЪ, мы 
уже выше дали общія свЪдЪнія, такЪ что можемЪ ограничиться здЪсь 
нЪкоторыми добавленіями. Молитвенные ковры рЪдко встрЪчаются у 
туркменовЪ; михрабЪ вЪ нихЪ обыкновенно небольшой, угловатый; бор-
дюры по бокамЪ очень широки, а среднее поле раздЪлено на квадраты 
или же поперечной полосою, что по словамЪ самихЪ туркменовЪ обо-
ЗначаетЪ Каабу. 

ВЪ энкси преобладаетЪ бордюрЪ и заннмаетЪ большую часть пло-
щади ковра. Весь узорЪ располагается по вертикальной оси, причемЪ 
небольшое среднее поле обыкновенно дЪлится поперечной полосой, 
какЪ и вЪ молитвенныхЪ коврахЪ. 

ОшХ 
Среднеазіятскія и кавказскія мусульманская тамги. 

„Tamgha" — signes héraldiques musulmans. 
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С а р ы к и h С а л о р ы. 

Племя сарыкЪ, вытЪснившее салоровЪ изЪ обоихЪ оазисовЪ, не 
им'ЬетЪ собственнаго производства и всЪ старинные ковры, находящееся 
вЪ настоящее время вЪ рукахЪ сарыковЪ — салорскіе; сарыки сами ихЪ 
очень цЪнятЪ и продаютЪ ихЪ только за большія деньги. ВЪ 1902 г. 
С. М. ДудинЪ не нашелЪ у сарыковЪ ни единой ткачихи и ни одного ткац-
каго станка. Возможно, что нЪсколько десятковЪ лЪтЪ назадЪ среди нихЪ 
ткачихи имЪлись, но вЪ такомЪ случаЪ онЪ только копировали салорскіе 
рисунки H производили невысокаго качества ковры. Утвержденіе Черчилля, 
будто пендинскіе ковры отличаются густымЪ ворсомЪ, а по краскамЪ и 
рисунку не представляютЪ собой ничего выдающагося, либо относится 
кЪ такпмЪ сарыкскимЪ коврамЪ, либо вызвано тЪмЪ, что за такіе ковры 
по недоразумЪнію были признаны нЪкоторые сорта іомудскихЪ. Но 
когда Черчилль говоритЪ далЪе, что туркменское племя сарыкЪ, жи-
вущее вЪ МервЪ, производитЪ прекрасные ковры, пользуется наемной 
рабочей силой и покупаетЪ шелкЪ уже вЪ крашеномЪ видЪ, то здЪсь 
явная ошибка: сарыки живутЪ вЪ долин!) Мургаба, а вЪ МервЪ ихЪ со-
вс'ГшЪ нЪтЪ. 

Салорскіе орнаменты и рисунки по большей части довольно сильно 
отличаются отЪ орнамента и рисунковЪ другихЪ туркменскнхЪ племен!). 
Они благороднее, чище по стилю и вЪ нихЪ замЪтно сильное пер-
сидское вдіяніе. МатеріалЪ, краски и техника выше в с я к и й похвалЪ. 
Часто встречающимися салор- ^Дл скими элементами являются фигура, 
напоминающая двойной крестЪ , и фигура вродЪ ; далЪе 
мы часто встрЪчаемся сЪ разбивкой всего ковра на ^tÇjj^LR) смеж-
ные продолговатые четырехугольники, по серединЪ кото- рыхЪ 
помЪщаются классическія фигуры туркменовЪ, такЪ называемый «гюль», 
почти совсЪмЪ сходный сЪ текинскими. 

ВЪ высшей степени характерна и кайма. Кайма вообще является, 
по мнЪнію С. М. Дудина, для туркменскнхЪ ков-
ровЪ весьма важнымЪ отличительным!) прн-
знакомЪ. Характерной особенностью салорскихЪ ковровЪ является то, что 
только вЪ ннхЪ для бЪлыхЪ мЪстЪ обыкновенно примѢняются бумажный 
нитки, чего не дЪлаетЪ ни одно другое туркменское племя, какЪ утвер-
ждаетЪ Н. Ф. БурдаковЪ. Особенно охотно прибѢгаютЪ кЪ этому вЪ 
Пендинском!) оазисЪ, так!) как!) тамЪ нЪтЪ шелковичных!) деревьевЪ, а 
следовательно и шелка, вЪ салорскихЪ же коврахЪ шелкЪ не примЪняется 
никогда. Весьма интересный, очень старый салорскій паласЪ я видѢлЪ 
лЪтЪ 10 назадЪ у полковника А. В. Верещагина, пріобрЪтенный имЪ вЪ 
1878 г. у одного салорскаго хана вЪ ГеокЪ-ПІепе. На немЪ было изо-
бражено— а это рѢдкое явленіе—возвращеніе салоровЪ послЪ аламана. 
Длинный рядЪ сильно стилизованный небольшихЪ человЪческихЪ фи-
гурЪ, привязанных!) другЪ кЪ другу за руки, изображалЪ плЪнныхЪ; за-
тЪмЪ слЪдуютЪ женщины и мужчины со многими верблюдами, овцами, 
козами и лошадьми; всадники, вооруженные копьями, сопровождают!» 
шествіе; кромЪ того, изображены всякія другія животныя, какЪ собаки 
и птицы. ФонЪ былЪ черновато-синій. ВсЪ фигуры были вышиты, а 
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не тканы, что, однако, замЪчалось лишь при внимательном!) разсмотрЪніи 
(ср. воспроизведете). ТПакого же рода паласЪ принадлежалЪ вЪ 1905 г. 
гр. Бобринскому вЪ ПетроградЪ и, наконецЪ, третій, на которомЪ, правда, 
только были изображены нЪсколько рядовЪ верблюдов!) — кн. ГПенишеву. 
Стилизація фигурЪ вполнЪ соотвЪтствовала стилизаціи іомудской дорожки, 
воспроизводимой здЪсь. 

ВЪчныя войны и распри между туркменскими племенами были при-
чиной ихЪ постоянныхЪ передвиженій и переселеній. ВполнЪ естественно, 
что мы почти ничего не знаемЪ обЪ этихЪ событіяхЪ, разыгрывав-
шихся вЪ краЪ, который до недавняго времени былЪ совершенно за-
крытЪ для европейцевЪ, да и врядЪ ли намЪ когда либо удастся разо-
браться вЪ этой исторической путаницЪ. 

ВЪ 1884 г. П. М. ЛессарЪ, обЪЪздившій МервЪ, Пендэ, ІолатанЪ 
и пр., сдЪлалЪ вЪ ИмператорскомЪ ГеографическомЪ ОбществЪ сооб-
щеніе о «Юго-Западной Шуркмеиіи, страпЪ сарыковЪ и салоровЪ»; оттуда 
мы и почерпаемЪ нижеслЪдующія даішыя. 

ПрямымЪ послЪдствісмЪ взятія Мерва и принятія жителей его вЪ 
русское подданство было возникновеніе сношеній сЪ жившими между 
МервомЪ и АфганистаномЪ туркменами, вЪ частности сЪ «сарыками» и 
«салорами», убЪдившимися вЪ невозможности дальнѢйшаго сопротивленія. 
КЪ тому же торжества коронаціи Императора Александра III произвели 
такое потрясающее впечатлЪніе на присутствовавшихЪ туркменскихЪ ха-
новЪ, что имЪ удалось убЪдить большую часть соплеменниковЪ вЪ без-
цЪльности продолженія враждебныхЪ дЪйствій. ШЪмЪ не менЪе, полное 
успокоеніе еще не наступило и нЪкоторыя племена легко увлекали за 
собой колеблющуюся еще часть населенія при малЪйшемЪ удачном!) 
аламаиЪ. Шуркмены не забыли своихЪ успЪховЪ вЪ вЪковой борьбѢ сЪ 
считавшимися непобЪдимыми Персіей и Хивой, и броженіе стало усили-
ваться. ЛЪтомЪ 1883 г. повсемЪстно предпринимались аламаны и даже Мерв-
скій оазисЪ находился вЪ состояніи полной анархіи. До 1884 г., когда былЪ 
нокоренЪ АхалЪ-ТИекинскій оазисЪ, русскимЪ почти не приходилось сталки-
ваться сЪ сарыками. НабѢговЪ на русскія владЪнія это племя не могло 
водить, какЪ за дальностью разстоянія, такЪ и ввиду враждебныхЪ отно-
шеній сЪ мервскіши туркменами, землями которыхЪ имЪ для этого 
приходилось проходить. СЪ утвержденіемЪ вЪ МервЪ русскаго владычества 
обстоятельства сразу измЪни.шсь, такЪ какЪ сарыки оказались вЪ непо-
средственномЪ сосЪдствЪ сЪ русской территоріей. 

КромЪ того, между оазисомЪ ІолатанЪ и МервомЪ существовала т'Ъе-
ная связь. Около 1787 г., послЪ разгрома Мерва бухарскимЪ эмиромЪ Маас-
сумомЪ и увода жителей вЪ Бухару, МешхедЪ и ГератЪ, земли по Мургабу 
около Бай-рамЪ-али-кала были заняты племенемЪ сарыкЪ. ЗдЪсь они 
оставались до конца 1850-хЪ гг., производя отсюда по всЪмЪ направле-
ніямЪ разбойничьи набЪги и аламаны, причемЪ не щадили и своихЪ 
родичей другихЪ туркменскихЪ племенЪ. Хива, постоянно враждовавшая 
сЪ салорами и текинцами, понесла вЪ 1855 г. такое рЪшительное пора-
женіе отЪ жившихЪ близЪ стараго Ссракса текинцевЪ, что всЪмЪ, жив-
шимЪ вЪ СераксЪ и МервЪ, хивинцамЪ пришлось спасаться бЪгствомЪ. 
Однако, так!) как!) вЪ это же время персы сильно потЪснилн текинцевЪ,. 
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они покинули СераксЪ и постепенно проникли вЪ Мервскій оазисЪ, откуда, 
послѢ двухлЪтней ожесточенной борьбы, вытЪснили сарыковЪ кЪ Пендэ. 
ИзЪ послЪдняго сарыки вытЪснили сидЪвшнхЪ тамЪ салоровЪ, часть 
которыхЪ вернула себЪ ІолатанЪ вЪ 1867 г. Взятіе нами ГеокЪ-Шепе 
и Мерва вызвало большія измЪненія вЪ огношеніяхЪ сарыковЪ кЪ со-
сЪдямЪ. Во время похода персовЪ противЪ Мерва и текинцевЪ вЪ 1860 г. 
сарыки дЪйствовалп заодно сЪ персами и сЪ той поры между мервскими 
текинцами и пендинскими сарыками шла непрерывная борьба, проявляв-
шаяся вЪ разбойничьих!) нападеніяхЪ и внезапныхЪ, обычно ночныхЪ 
набЪгахЪ — пресловутыхЪ аламанахЪ. 

По даннымЪ генерала Петрусевича салоры дЪлятся на три вЪтви 
кипчагЪ, дазарду-ходжа и караманЪ-ялавачЪ. 

У стараго Серакса жили вЪ 1884 г. около 4000 юртЪ; по Мургабу среди 
текинцевЪ и сарыковЪ около 1000 юртЪ; близЪ Чарджуя— около 400, 
вЪ Майманэ — 200 и близЪ Герата около Пуль-и-салара — около 100 юртЪ 
салоровЪ. Это» нЪкогда столь богатое и сильное, племя, производившее 
красивМшіе ковры, въ настоящее время является самымЪ слабымЪ и 
бЪднымЪ среди туркменовЪ. Почти ни у кого изЪ нихЪ нЪтЪ болЪе настоя-
шихЪ юртЪ — они всЪ живутЪ вЪ тростниковыхЪ, обмазанных!) глиной 
хижинахЪ. Стада, лошади и верблюды имЪются лишь у очень немногихЪ 
и земледЪліе составляетЪ ихЪ единственное занятіе. 

Около 1830 г. салоры жили близЪ стараго Серакса, который счи-
тался весьма важнымЪ пунктомЪ. ВЪ 1832 г. АббасЪ-мирза взялЪ город'Ь 
приступомЪ. Хотя уже тогда салоры не дЪлали болЪе самостоятельных!) 
набЪговЪ, они все ясе оказывали помощь всЪмЪ прочимЪ врагамЪ Персіи, 
снабжая ихЪ оружіемЪ вЪ обмЪнЪ за персидскихЪ плЪнниковЪ; поэтому 
иАбасЪ-мирза предалЪ разграбленію поселки салоровЪ и перебилЪ большую 
часть жителей. Остатки ихЪ, вЪ числЪ около 5000 душЪ, были выкуп-
лены за 50.000 тумановЪ хивинскнмЪ ханомЪ, обязавшимся сверх!) того 
защищать персидскую границу отЪ текинцевЪ и сарыковЪ. ПослЪ такого 
тяжкаго пораженія, салоры покинули берега Герируда и перекочевали кЪ 
среднему теченію Мургаба, гдЪ основали крЪпости Шаза-Пендэ * и 
ІолатанЪ, среди развалинЪ которыхЪ впослЪдствіи поселились сарыки. 
ИзЪ Пендэ салоры при этомЪ вытЪснили жившихЪ тамЪ чоршанговЪ пле-
мени эрсарн; однако, разгромЪ салоровЪ персами былЪ настолько рЪши-
тельный, что они не могли уже оправиться. Когда черезЪ 25 лЪтЪ сюда 
проникли сарыки, тЪснимые текинцами, то они почти не встрЪтили сопро-
тивленія; салоры откочевали и поселились сЪ разрЪшенія Персін вЪ окрест-
ностяхЪ СурЪ-Абада. ПробывЪ здЪсь 12 лЪтЪ, они захотЪли переселиться 
вЪ старый СераксЪ на правомЪ берегу Герируда. Это имЪ было разрЪшено 
подЪ условіемЪ защиты границы отЪ сарыковЪ и текинцевЪ. ПослЪдніе, 
однако, предупредили это соглашеніе внезапнымЪ нападеніемЪ на сало-

* ОазисЪ Пендэ или ПенджЪ-Дп (5 поселковЪ) расположепЪ на берегу Мур-
габа, верстахЪ въ 225 отЪ Асхабада и вЪ 20 отЪ Афганской границы. Пендэ стоитЪ на 
Іолатанской дорогѣ; здЪсь перекрещиваются дороги изЪ Мерва на ГератЪ и изЪ 
Мешехда вЪ Майману и БалхЪ. По имени мЪста, называется по русски «пендинкой» 
или «пендинской язвой» такЪ паз. «сартовская болЪзнь»; «алеппская язва» или «le 
bouton d'Aleppe». 
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ровЪ, прнчемЪ угнали весь салорскін скотЪ, обЪявивЪ, что возвратят!) 
его, если все салорское племя переселится вЪ МервЪ; на это салоры и 
принуждены были согласиться. Лишь небольшая часть нхЪ продол-
жала прежній кочевой образ!) жизни, а значительно большая часть 
перешла на земледЪліе, отдавая вЪ качеств!) ежегодной подати мервскимЪ 
текинцамЪ четвертую часть своей жатвы. ВЪ 1881 г. текинцы опять 
вернули свободу еалорам'Ь, вЪ числЪ 2000 кибитокЪ направившихся 
кЪ Сераксу, прося у персовЪ разрЪшенія опять поселиться здЪсь. Однако, 
хорасанскому вали удалось убЪжденіемЪ и подкупомЪ старЪйшинЪ скло-
нить большую часть кЪ поселенію в!) СурЪ-АбадЪ, дабы такимЪ образомЪ 
создать своего рода «буферЪ» отЪ текинцевЪ и сарыковЪ. ЗдЪсь салоры 
заняли всЪ удобныя для земледЪлія мЪста по рЪкѢ, начиная отЪ Пуль-
и-Хатума до СурЪ-Абада и южнЪе. Но ввиду неисполненія персами своихЪ 
обЪщаній и притѢсненій, салоры сейчасЪ же послЪ взятія русскими 
КучукЪ-Калы вернулись вЪ старый СераксЪ и поселились здЪсь вЪ коли-
честв'!) около 3000 юрт'Ь на правом!) берегу Герирѵда. 

ВотЪ что говорят!) данныя Лессара. ИзЪ нихЪ ясно, какимЪ обра-
зом!) у салоровЪ, нТжогда производивших!) прекраснЪйшіе ковры, окон-
чательно погибло это производство. Полное обнищаніе, вЪ связи сЪ 
переходомЪ кЪ земледЪльческому труду и жизни вЪ тростниковыхЪ хи-
жинахЪ, за полвЪка уничтожили всЪ необходимый условія для ковроваго 
производства. ВсЪ прелестные старинные ковры ихЪ, которые теперь еще 
встрЪчаются вЪ Центральной Азіи или увезены вЪ Европу, приходится, 
такимЪ образомЪ, отнести по крайней м'ЬрЪ кЪ началу XIX, а то и 
кЪ XVIII и XVII в.в. Если когда либо впослЪдствіи салоры и выдЪ.іы-
вали ковры, то уже вряд!) ли придерживались еще старинных!) племенных!) 
рисунков!). А насколько отдЪльныя племена, пересаженный куда нибудь 
со своихЪ старыхЪ мЪстЪ, подчиняются вліянію новой обстановки и 
новыхЪ своихЪ сосЪдей, видно изЪ слѢдующаго гіримЪра. ВЪ ДагеетанЪ 
находится аул!) Геокча, основателями котораго были туркмены салор-
скаго племени, бЪжавшіе сюда из!) за Каспійскаго моря; вЪ коврах!) 
этих!) салоровЪ трудно найти теперь какое либо сходство сЪ коврами 
соплеменниковЪ ихЪ на родинЪ; они переняли характерЪ прочих!) даге-
станских!) ковровЪ сЪ типичнымЪ восьмиконечнымЪ крестомЪ, повто-
ряющиеся по всему полю ковра; так!) же несвойственны имЪ стилизо-
ванныя птицы и фигура вродЪ двуглаваго орла. Шо же можно сказать 
и о «черных!) туркменахЪ», племени, давно уже откочевавшемЪ кЪ за-
паду H осЪвшемЪ вблизи Шавриза вЪ Персіи; ихЪ ковры приняли со-
вершенно характерЪ прочнхЪ сЪверо-персидскихЪ и кавказских!). . 

• ІолатанЪ и вЪ особенности Пендэ были почти совсЪмЪ неиз-
вЪстны еще вЪ 1880-хЪ г.г. ИзЪ европейцев!) почти никому не удава-
лось прошікать туда; также и справки, наведеиныя ЛессаромЪ вЪ МервЪ, 
дали очень скудные результаты, такЪ какЪ аулы сарыковЪ были недо-
ступны для текинцевЪ. ВЬ 1884 г. іолатанскіе и пендинскіе туркмены 
отправили депутацію вЪ МервЪ для совЪщанія сЪ текинцами о цЪлесо-
образности перехода вЪ русское подданство. ПосЪщеніе это дало рус-
ским!) желанный поводЪ вступить вЪ непосредственныя сношенія сЪ 
ІолатаномЪ и Пендэ. П. М. ЛессарЪ, еопровождавшій депутацію на 
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Іолудскіе „іоламы" (дорожки)—детали. Détails Де iolaines (bordures de tapis) iomoudes. 



Іолудскій капуннукъ. (Русскій Музей Александр» 111). 
Kapoiinnouk iomonde. (Musée Kusse Alexandre III). 

Эргарпнсвій вапъ XVIII в. (Руескій Музей Алсксапдра 111). 
Tapis orsarien. XVIII-c s. (Musée Kusse Alexandre III). 



Іонудсвій капуннукъ (деталь). 
(Руескій Музей Александра 111). 

Detail d'un kapounnouk iomoude. 
(Musée Kusse Alexandre III). 



ея обратномЪ пути, первымЪ вступилЪ вЪ ихЪ пред'Ьлы, причемЪ задачей 
его было подняться какЪ можно дальше вверхЪ по Мургабу и собрать 
свЪдЪнія о сарыкахЪ, ихЪ земледѣліи, скотоводствЪ, торговл'Ь, отноше-
ніяхЪ кЪ сосЪдямЪ и проч. Э т 0 происходило какЪ разЪ в7) тотЪ моментЪ, 
когда нашЪ отрядЪ собирался выступить противЪ Мерва, гдіі собрались 
и укрЪпились всЪ недовольные элементы текинцевЪ. ЛсссарЪ отправился 
вЪ сопровожден»! переводчика и 5 туркменовЪ изЪ Мерва вЪ ІолатанЪ. 
По пути онЪ встрЪтилЪ сперва небольшое племя «ВекилЪ», а затЪмЪ 
аулы рода 31едше-урЪ— одного изЪ мелкихЪ туркменскихЪ племенЪ, си-
дЪвшаго здЪсь еще до вторженія вЪ МервЪ текинцевЪ и послЪдними 
оставленного на занятыхЪ земляхЪ вЪ качествЪ «гостей» (михманЪ). 

Оказалось, что ІолатанЪ представлялЪ собой обширную площадь 
развалинЪ стараго ІолЪ-Отана, гдЪ на высоком!) берегу Мургаба возвы-
шалась новая крЪпость. Іолатанскій оазисЪ, непосредственно примы-
кающій кЪ мервскому, былЪ населенЪ сарыками, весьма обнищавшими. 
Ни хорошихЪ коней, ни богатаго оружія у нихЪ не было и впечатлЪніе 
онн оставляли неважное. Небольшой сарыкскій родЪ ГёрсекЪ вЪ част-
ности считался воровскимЪ своими же соплеменниками и былЪ у нихЪ 
на плохомЪ счету. ВЪ Пендэ ЛессарЪ нашелЪ совсЪмЪ иную картину: 
пендинцы были зажиточнЪе, у нихЪ были прекрасные кони, лучшая 
одежда и богатое оружіе. Кибитки ихЪ были новыя и украшены краси-
выми коврами. ЛессарЪ былЪ первымЪ путешествениикомЪ, ближе изслЪ-
довавшимЪ этотЪ край. Европейцы, бывавшіе тамЪ до него (англичане 
ШекспирЪ и АбботЪ, ген. ГродековЪ, Н. ПетруеевичЪ, англійскій пол-
ковникЪ СтюартЪ, кап. ГладышевЪ, пор. ХабаловЪ и Н. В. ЧарыковЪ) 
могли добыть лишь весьма отрывочныя свЪдЪнія. * Границами этой юго-
западной Шуркменіи являются мервскій оазисЪ, МургабЪ и рЪка КушкЪ, 
борхутскія горы и ГерирудЪ, служащій одновременно и персидской гра-
ницей. Протяженіе оазиса сЪ сЪвера на югЪ составляетЪ верстЪ 250, а 
ширина его вЪ среднемЪ равняется 100 верстамЪ. 

По ихЪ свЪдЪніямЪ скотоводство находилось вЪ цвЪтущемЪ состоя-
ніи и, благодаря этому, сарыки жили вЪ довольствЪ. У многихЪ имЪлось но 
нЪсколько кибитокЪ. Кибиточныя кошмы у нихЪ сЪ обЪихЪ сторонЪ обши-
ваются бЪлымЪ холстомЪ, что придаетЪ кибиткамЪ опрятный праздничный 
видЪ; этимЪ сарыкскіе аулы выгодно отличаются отЪ ауловЪ другихЪ пле-
менЪ. ВЪ юртахЪ мы находимЪ -множество ковровЪ и всевозможнаго иму-
щества, a многія изЪ нихЪ украшены даже сЪ наружной стороны дорож-
ками и весьма цЪнными коврами. ТПакЪ часто встрЪчающіеся вЪ МервЪ 
тростниковые, обмазанные глиной, шалаши бЪдыяковЪ почти совершенно 
не попадаются вЪ Пендэ- По показаніямЪ самихЪ туркменовЪ, можно было 
по говору отличить сарыка отЪ салора или текинца, а еще легче отЪ болЪе 
отдаленныхЪ іомудовЪ, эрсарей и другихЪ племенЪ. Это и вполнЪ вЪроятно, 
такъ какЪ у каждаго изЪ этихЪ, постоянно враждовавшихЪ между собой, 
племенЪ естественно должны были выработаться свои особенности. Одежда 
мужчинЪ сходна сЪ текинской. Женщины же почти исключительно одЪ-

* Sir H. Rowlinson: Mr. Lessar's second journey in the turkoman-country. Pro-
ceedings of The Royal Geographical Society. Jan. 1883. 
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ваются вЪ синій цвЪтЪ, а не вЪ красный, какЪ текинки. Іолатанскія 
стада немногочисленны, тогда какЪ болынія пендинскія стада пасутся 
вЪ бадхызскихЪ горахЪ, за что пендинцы, впрочемЪ, обязаны платить 
афганцамЪ. Сарыкскія овны прекрасной породы и пастбища сарыковЪ 
считаются лучшими во всей туркменской степи; поэтому сарыки и 
являются, несмотря на непрерывный войны, самым!) богатым!) турк-
менским!) племенемЪ. 

До 1884 г. дорога между Пендэ и ІолатаномЪ была весьма 
небезопасна, и караваны проходили здЪсь под!) постоянной угрозой 
нападенія и ограбленія. Поэтому торговля болЪе сЪвернаго Іолатана 
шла главнымЪ образом!) сЪ Бухарой, а болЪе южнаго Пендэ — сЪ 
ГератомЪ. 

ВЪ 1884 г. численность сарыковЪ доходила, по словамЪ Лессара, 
до 12.000 кибитокЪ, изЪ нихЪ около 4000 вЪ ІолатанЪ, а остальныя вЪ 
Пендэ, КушкЪ, КашЪ и КайсорЪ. По укладу жизни и обычаямЪ, сарыки 
лишь незначительно отличаются отЪ текинцев!). Пендинцы являются наи-
менЪе осЪдлыми изЪ всЪхЪ туркменовЪ. Во всемЪ оазисѢ не имЪется ни 
одного, хотя бы самаго простого, постояннаго зданія; всЪ живутЪ группамп 
кибитокЪ, которыя ставятся вЪ совершенно открытыхЪ мЪстахЪ. Харак-
терЪ пейзажа этой мЪстности слЪдующій: склоны горЪ, образованный 
твердымЪ песчаникомЪ, совершенно голы; лишь по берегамЪ Герируда 
встрЪчаются небольшія рощицы и заросли кустарника, но зато во вся-
комЪ поселкѢ имЪются богатыя фруктовыя насажденія. Берега рЪкЪ 
представляютЪ собой либо богатыя пастбища, либо пустынные пески. 
Попадаются иногда тоноля, ивы и разные кустарники, также фисташ-
ковый и тутовыя деревья. На совершенно ровном!) плоскомЪ треуголь-
никЪ между рЪками МургабЪ и КушкЪ лежитЪ Пендэ, главное поселе-
ніе сарыковЪ. 

Племя СарыкЪ, владЪющее по Мургабу оазисами ІолатанЪ п Пендэ, 
имЪетЪ слЪдующія подраздЪленія: БайрадчЪ, Сукты, Алаша, Хорасалы и 
Герзеки; послЪдніе раздЪляются на двЪ отдЪльныя вЪтви, такЪ, что 
сами сарыки всегда утверждаютЪ, что ихЪ племя состоит!) изЪ шести 
вЪтвей. 

t - і д 

ГШ II Среднеаяіаіскія и кавкагскія иусулвианскія таигн. 
„Tamgha" — signes héraldiques musulmans. 

Hl e к и н ц ы . 

ТПекинцы раздЪляются на три главныя группы: ахалЪ-текннцевЪ, 
мервскихЪ и тедженскихЪ. ОбщимЪ родоначальником!) всЪ они почи-
тают!) СаларЪ-Казана. По преданіямЪ прочихЪ туркменскнхЪ племенЪ, 
праматерью текинцев!) была рабыня, и поэтому они у нихЪ считаются 
низшими по происхожденію, отношеніе іомудовЪ кЪ нимЪ и совсЪмЪ 
пренебрежительное, а туркменское слово текс означаетЪ «коза». 
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Как!) почти всЪ туркмены, такЪ и текинцы распадаются на два 
класса, на чомуровЪ — болЪе осЪдлыхЪ земледЪльцевЪ и на чорвЪ — 
пастуховЪ-кочевниковЪ. 

Шуркмены-текинцы производят!) впечатлЪніе сильиыхЪ и муже-
ственныхЪ людей. Обыкновенно они хорошо сложены и высокаго роста; 
у нихЪ черные глаза, длинный носЪ сЪ горбиной и густые волосы и 
борода. Голову они бреютЪ и всЪ носятЪ «тюбетейку», поверхЪ которой 
надЪвается огромная лохматая баранья папаха; рубахи и шаровары хол-
щевые, поверхЪ ихЪ надЪвается халатЪ изЪ бумажной матеріи, затянутый 
широким!) кушакомЪ. Развлсченіями текинцевЪ служатЪ скачки, бои 
верблюдовЪ, барановЪ и пЪтуховЪ, или кулачные бои и борьба маль-
чиковЪ. Героическія прсданія и пЪніе играютЪ немаловажную роль, а 
вЪ качествЪ музыкальных!) ииструментовЪ у нихЪ распространена трост-
никовая сопЪлка (свирЪль) и дутарЪ. 

Шекинки лица не закрываютЪ, но вЪ остальномЪ находятся вЪ совер-
шенно подчиненномЪ положеніи. ВЪ замужество онЪ продаются за вы-
соки! ка.іымЪ, который, по Черчиллю, за вдову всегда выше и повы-
шается сЪ каждымЪ новымЪ замужествомЪ, ввиду, якобы, большей 
опытности вдовЪ вЪ работЪ ковровЪ. СверхЪ обычнаго домоводства, 
исключительно женскнмЪ дѢломЪ являются сборка и разборка кибитокЪ, 
но главнымЪ занятіемЪ текинокЪ является тканье ковровЪ, матерій и 
проч., а также изготовление кошмЪ; затЪмЪ онЪ шьютЪ наряды и рас-
шиваютЪ ихЪ весьма прочно и кропотно разноцвЪтными шелками. 

ОазисЪ АхалЪ-теке составлялЪ, по свЪдЪніямЪ древннхЪ грече-
скихЪ географовЪ, часть государства Маргіана, лежавшаго между рЪками 
АтрекомЪ (Epardus) и Аму-Дарьей (Oxus), которыя обЪ вливались вЪ Кас-
пійское море. ЧерезЪ этотЪ оазисЪ проходилЪ АлександрЪ Велнкій, когда 
изЪ лЪсовЪ Гирканіи направлялся вЪ Бактрію. Названіе «АхалЪ» проис-
ходитЪ якобы отЪ словЪ «АкЪ-халЪ», что означает!) «бЪлая родинка», и 
Это было по преданію имя пустынника, впервые появившагося среди 
тѵркменовЪ сЪ проповЪдью ислама, АхалЪ-текинскій оазисЪ простирается 
отЪ КизилЪ-Арвата (по туркменски — красная дЪвица) до Гяурса, при-
близительно на 240 верстЪ. Его окружаютЪ КопетЪ-дагЪ, Хорасанскія 
горы и пустыня Кара-кумЪ (по туркменски — черный песокЪ); ширина 
его лишь 20 — 30 верстЪ. ЗдЪсь находятся два знаменитых!) пункта: 
ГеокЪ-тепе и АсхабадЪ. Названіе ГеокЪ-тепе происходит!) отЪ слова 
«гуюкЪ» — спаленный, выжженный, или отЪ слова «гёкЪ, гьюкЪ»—голу-
бой, и слова «тепе» — холмЪ. ЗдЪсь находилась сильная крЪпость, взятая 
Скобелевым!) приступом!) вЪ 1881 г., а АсхабадЪ является вЪ настоящее 
время центром!) Закаспійской области. Названіе происходитЪ либо отЪ 
туркменскаго слова «усхЪ» — милый, или отЪ арабскаго «асЪ-хабЪ» — 
хозяинЪ, и отЪ слова «абадЪ»—поселокЪ, город!). 

МервЪ, — старый МервЪ, Меру, Муру, Мерви-шахЪ, Маргія, Селевкія-
Александрія, какЪ онЪ называется у Діодора, Страбона, Арріана и дру-
гихЪ — носитЪ теперь у туркменов!) имя Куиія-МервЪ — старый МервЪ. 
ГородЪ этотЪ, лежащій на МургабЪ, былЪ вЪ свое время богатой, 
густонаселенной и обширной столицей Хоросана и вЪ настоящее время 
считается центромЪ земель, населяемыхЪ туркменами, — древней области 
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Маргіаны. МервЪ былЪ осажденЪ уже Александром!) ВелВкимЪ, затЪмЪ 
входилЪ вЪ состав!) новоперсидскаго царства, арабскаго халифата, а вЪ 
IX в. былЪ самостоятельным!) сЪ туземной династіей во главЪ, затЪмЪ 
былЪ покоренЪ узбеками, сельджуками и вЪ 1219 г. взятЪ сыномЪ Чин-
гисЪ хана — ГПули-ханомЪ, который перерЪзалЪ здЪсь якобы до милліона 
народа. ЗатЪмЪ вЪ концЪ ХІУ в. старый городЪ былЪ разрушенЪ ІПиму-
ромЪ, вновь построенЪ его сыномЪ, покоренЪ узбеками, авЪ 1795 г. его 
завоевываетЪ эмирЪ Бухарскій. СЪ тЪхЪ порЪ это мЪсто представляло 
обширную площадь, усЪянную развалинами, среди которыхЪ виднЪлись 
кибитки кочсвыхЪ туркменовЪ. 

УжЪ вЪ древности МервЪ славился своими бумажными и полотня-
ными тканями, какЪ обЪ этомЪ упоминаетЪ уже ИбнЪ-ХаукалЪ вЪ 950 г. 
Ковры текинцевЪ принадлежатЪ кЪ лучшим!) туркменскимЪ издЪліямЪ, 
но неправильно вЪ торговлЪ чуть ли не всЪ туркменскіе ковры назы-
ваются текинскими. Старинные салорскіе ковры стоятЪ выше ихЪ, а 
издЪлія іомудовЪ и гоклановЪ почти равны имЪ по достоинству. Основ-
ной цвЪтЪ текинскихЪ ковровЪ — буровато-вишнево-красиый, а вЪ орна-
ментЪ и вЪ узорахЪ мы находішЪ темносиній, свЪтло-кирпичный и 
желтовато-бЪлый (цвЪтЪ слоновой кости), темный желтовато-зеленый 
и черный цвЪта. Основа и узорЪ всегда шерстяные; лишь вЪ послЪднее 
время для основы берется и русская пряжа. 

Асхабадскіе текинцы сами окрашиваютЪ лишь вЪ красный и жел-
тый цвЪта; для крашенья вЪ остальные цвЪта они отдаютЪ, по свЪдЪ-
ніямЪ Черчилля, пряжу вЪ города. Для желтыхЪ тоновЪ они употре-
бляютЪ «исперакЪ», для красныхЪ—«бакамЪ кирмизЪ» камышевое де-
рево, bois de sapan (Hacmatoxylon campechianum), фонЪ всегда пре-
обладаетЪ надЪ узоромЪ. 

Шекинцы выдЪлываютЪ только «даури-хана». ИхЪ шитые паласы 
и прочія вышивки отличаются, по словамЪ С. М. Дудина, всегда одно-
цвЪтнымЪ бЪлымЪ или краснымЪ фономЪ. За послЪдніе 50 лЪтЪ те-
кинцы показали наибольшую ковровую производительность по сравненію 
сЪ остальными туркменами; этимЪ и объясняется то обстоятельство, что 
вЪ торговлЪ извЪстно почти исключительно одно ихЪ имя н что всЪ 
ковры, приходившіе вЪ Европу через!) МервЪ и АсхабадЪ, назывались 
текинскими. 

ВЪ трудЪ «L'art de l'Asie centrale» СимаковЪ приводитЪ нЪсколько 
примЪровЪ рисунковЪ бухарскихЪ, и текинскихЪ ковровЪ, но раскраска 
ихЪ неудачна и рисунокЪ исполненЪ слишкомЪ схематично и аккуратно. 
О трудЪ А. А. Астафьева «Шекинскіе орнаменты, собранные вЪ АхалЪ-
текинской экспедиціи сЪ ихЪ примЪненіемЪ для ковровЪ, вышивокЪ и 
пр.» нужно сказать то же самое. ПомЪщенные тамЪ 28 рисунковЪ, 
исполненные схематично, сЪ величайшей аккуратностью, какЪ узоры 
для вышиванья по канвЪ, теряютЪ вЪ такой европейской передач!) 
всякую прелесть. При этомЪ нужно отмЪтить, что не всЪ приводимые 
АстафьевымЪ рисунки текинскіе; среди нихЪ попадаются и іомудскіе и 
салорскіе, бывшіе, повидимому, военной добычей, находимой вЪ кпбит-
кахЪ текинцевЪ; при постоянныхЪ междоусобныхЪ раздорахЪ среди турк-
меновЪ это было такЪ возможно. 
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СТИЛИЗІІЦІЯ двуглавяго Aigle bicéphale 
орла. stylisée. 

I о м у д ы и г о к л а н ы. 

ОбЪ этихЪ племенахЪ имѢются три подробныхЪ отчета 1842, 
1846 и 1872 гг. ВЪ 1842 г. баронЪ К. фонЪ Боде посЪтилЪ земли ихЪ 
и наблюденія его были опубликованы вЪ 1849 г. вЪ «ЗапискахЪ Имп. 
Русскаго Географическаго Общества». ИзвлечемЪ оттуда иѣкоторыя 
данныя. 

Пастбища (и кочевья) іомудовЪ и гоклановЪ находятся восточнЪе 
пастбищЪ текинцевЪ и отделяются отЪ нихЪ горнымЪ хребтомЪ З л ь _ 

бурсЪ. На югЪ они доходятЪ до Гургена и Кара-су; на сЪверЪ— до Хи-
винской пустыни. Границей между территоріями гоклановЪ и іомудовЪ 
сдужатЪ минаретЪ Гумбети-КаусЪ и ГерирудЪ, причемЪ, во избЪжаніе 
постоянныхЪ треній между этими двумя племенами, пастбища ихЪ раз-
делены нейтральной зоной, шириною около 2 верстЪ; іомуды пасутЪ 
свои стада западнЪе этой полосы, а гокланы восточнЪе. 

ИзЪ всЪхЪ гуркменовЪ у гоклановЪ) лучшія пахатныя и пастбищныя 
Земли. У подножья горЪ почва превосходна и даетЪ обильныя жатвы, 
кромЪ того всюду имЪется достаточно воды, притомЪ весь край, за 
исключеніемЪ границы сЪ Персіей, бо.іЪе защищснЪ отЪ нападеній, чЪмЪ 
владЪнія другихЪ племенЪ. КЪ гокланамЪ бар. Боде относитЪ роды: 
1) ЯнгакЪ, 2) СенкрикЪ, 3) ЧекерЪ-Бегдели, 4) КерикЪ, 5) Бо-индерЪ, 
6) Кара-БалханЪ, 7) Еркеклэ, 8) Кои, 9) Аи-ДервишЪ, вЪ количеств!) 
всего 2500 семействЪ. Эти главные роды, вЪ свою очередь, нодраздЪ-
ляются на безконечное число болЪе мелкихЪ. Каждая «обэ» или группа 
(отЪ 10 до 100) кибитокЪ им'ЬетЪ свое особое названіе и подчиняется сво-
ему «ак-сакалу» или старшинЪ. НабЪги хивинскихЪ хановЪ сильно умень-
шили ихЪ численность, и большая часть гоклановЪ должна была пере-
селиться вЪ Хиву. Однако, впослѢдствіи, вЪ виду меньшаго плодородія 
почвы и особенно недостатка воды, часть выходцевЪ опять вернулась 
иа старое м'Ьсто. Но это возвращеніе происходило лишь постепенно, 
такЪ какЪ поселившимся вЪ ХивинскомЪ ханствЪ строжайше воспреща-
лось оставлять его предЪлы; поэтому приходилось уходить тайкомЪ и 
ноодиночкЪ. Хотя гокланы живутЪ еще вЪ кибиткахЪ, они все же скорЪе 
осЪдлое, чЪмЪ кочевое, племя и большинство ихЪ земледЪльцы. 

Роды Кои и Бо-ИндерЪ, отчасти КерикЪ и Кара-БалханЪ, занима-
ются шелководствомЪ. Гокланки ткутЪ превосходные ковры и выд'Ьлы-
ваютЪ кошмы, кисти, ленты и всЪ принадлежности кибитокЪ, а также 
и матеріи изЪ шелка и изЪ грубой шерсти. 
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ВЪ 1902 г. С. М. ДудинЪ нашелЪ гоклановЪ лишь вЪ сравнительно ма-
ломЪ числЪ и пншетЪ, что изЪ прежде занимаемых!) ими м'Ьстностей они 
по большей части исчезли. 

ВладЪнія іомудовЪ ограничиваются: на восток!) — минаретомЪ Гум-
бети-КаусЪ и рЪкой ГерирудЪ, на югЪ — р'Ькой ГургенЪ; на западЪ — 
КаспійскимЪ моремЪ, а на сЪверЪ Хивинской пустыней. Іомуды дЪлятся 
на 4 главныхЪ рода: ПІерефЪ, Чуни, КрджукЪ-ТатарЪ и Байрамш'Ь-
Али, вЪ свою очередь распадающихся на множество «тирэ»—семей 
или мелкихЪ родовЪ. РаздЪленіе на «чомуровЪ» (болЪе осЪдлое) и «чор-
вовЪ» (кочевники) у іомудовЪ особенно рЪзко: іомуды-чомуры менЪе 
дики и нЪсколько болЪе культурны. Они поддерживаютЪ постояшіыя 
сношенія сЪ АстерабадомЪ, куда продаютЪ ковры, кошмы, чепраки, 
хлЪбЪ, лошадей и овецЪ. НаиболѢе обширныя рисовыя поля ихЪ нахо-
дятся на Кара-су. Іомуды-чорвы живутЪ преимущественно по Атреку. 
Они богаче чомуровЪ, владЪютЪ большими стадами овепЪ и верблюдовЪ 
и табунами лошадей и находятся вЪ меньшей зависимости отЪ Персіи. 
Іомудская овца существенно отличается отЪ овцы иранскаго плоско-
горья: она меньше ростомЪ п сЪ меньшимЪ курдюкомЪ; шерсть ея тоже 
менЪе тонкая и доброкачественная. ШЪмЪ не менЪе іомудки умЪютЪ 
выдЪлывать изЪ нея отличные ковры, чепраки и т. д. 

Іомуды крайне алчны и жадны, мсти-
тельны и горды. Они не выдаютЪ дочерей 

Г _ Л J I замужЪ за туркменовЪ другихЪ племенЪ; тЪмЪ 
I I ! I i i -~3 не менЪе берутЪ себЪ вЪ жены персіанокЪ 

и киргизЪ-кайсачекЪ, которыхЪ покупаютЪ у 
Среднеавіатскія и кявказскія у з б е к о в Ъ ИЛИ З а б и р а Ю т Ъ вЪ П.іЪнЪ ВО В р е м я 

„ T a m X ^ - X n ë s héraldiques НабЪгОвЪ. ДЪти ОтЪ ТЭКИхЪ СмЪшЭНИЫхЪ бра-
musulmans. ковЪ носятЪ названіе «ігулЪ», дЪти же чисто 

туркменской крови называются «икЪ»; гулы 
могутЪ жениться только на дочеряхЪ г.уловЪ же, или на плЪнныхЪ 
женщинахЪ и даже, если такой гул'Ь сдЪлается предводителемЪ или 
старшиной—онЪ не можетЪ взять себЪ вЪ жены чистокровную туркменку. 

СЪ тЪхЪ порЪ, какЪ іомуды поселились па граннцЪ истерзанной 
внутренними смутами Персіи, они постоянно предпринимали вЪ предЪлы 
ея аламаны, встрЪчавшіе лишь слабое сопротивленіе. ВЪ 1842 г. у іому-
довЪ насчитывалось 6—7000 всадниковЪ, изЪ которыхЪ, однако, лишь у 
1000—1200 были хорошіе кони и огнестрельное оружіе, между тЪмЪ 
какЪ вооруженіе остальныхЪ состояло только изЪ КОІІЬЯ и шашки. По 
временамЪ у нихЪ устанавливались сЪ Персіей добрососѢдскія отно-
шенія; старшины ихЪ одно время даже присутствовали вЪ еовЪтЪ 
шаха и 250 конныхЪ іомудовЪ и гоклановЪ постоянно служили за плату 
вЪ персидскихЪ войскахЪ. НастоящихЪ даней они не платили, лишь кЪ празд-
нику «новрузЪ» они ежегодно преподносили шаху вЪ дарЪ извЪстное число 
лошадей — и то скорЪе изЪ вЪжлнвости, чЪмЪ по обязанности. По вре-
менамЪ также намЪстники и правители смежной персидской провпнціи 
АстерабадЪ взимали дань сЪ каждой іомудской кибитки, но раздавали 
столько халатовЪ знатнымЪ и старшинамЪ во время сбора ея, что до-
ходЪ уравновЪшивался расходомЪ. 
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Піогда какЪ гокланы, какЬ сказано выше, охотно занимаются земле-
дЪльческимЪ трудомЪ, іомуды—природные купцы и торговцы. ВсЪ почти 
торговый сношенія между Хивоіі и АстерабадомЪ находятся вЪ ихЪ ру-
кахЪ. В!) ШегеранЪ постоянно находилось нЪкоторое число іомудовЪ вЪ 
качествЪ заложниковЪ и родственники ихЪ нерЪдко посЪщаютЪ столицу, 
попутно забирая для продажи множество ковровЪ, кошмЪ, чепраковЪ и 
нрочихЪ издЪлій своей кустарной промышленности. Іомудскій родЪ Джа-
фарЪ-Бей занимается даже морской торговлей — нефтью, рыбою, камен-
ной солью. Внутренняя торговля по всей туркменской территоріи нахо-
дится вЪ рукахЪ родовЪ Ата и ШейхЪ, которые наряду сЪ родами Мах-
тумЪ и Ходжа, считаются потомками четырехЪ калифовЪ; по этой при-
чинЪ они пользуются среди всЪхЪ туркменовЪ особымЪ уваженіемЪ, нЪ-
которые даже неприкосновенностью. Они по мЪрЪ силЪ извлекаютЪ вы-
году изЪ своего привилегированнаго положенія и, безопасно посЪщая 
земли сосЪдей, выступая посредниками между враждующими племенами 
и родами, пользуются случаемЪ вести при этомЪ оживленный мЪновой 
торгЪ. 

КЪ данным!) барона Боде, собраннымЪ лЪтЪ 75 тому назадЪ, мы 
присоединимЪ еще нЪкоторыя выдержки изЪ позднЪйшихЪ записокЪ 
русскаго военнаго, опубликованныхЪ вЪ «ВоенномЪ СборникЪ» за 1872 г. 

Іомуды раздЪляются на два главныхЪ рода: БейрамшЪ-Али и Кара-
Чуха, вЪ свою очередь распадающихся на рядЪ вЪтвей. По образу жизни 
кара-чухинцы дЪлятся на осЪдлыхЪ (чомурЪ) и кочевых!) (чорва). ИтЪ 
и другіе живутЪ вЪ кибигкахЪ и, вЪ сущности, даже чомуры не оста-
ются постоянно на одиомЪ мЪстЪ, но передвигаются со своими кибит-
ками, только на небольшія разстоянія, версты на 2, на 3, главнымЪ 
образомЪ сЪ цЪлъю перемЪнить свою загрязненную стоянку на чистую. 
Чомуры, живущіе вЪ юго-восточномЪ углу по берегу Каспійскаго моря, 
занимаются рыболовствомЪ и торговлей сЪ Персіей, а прежде слыли 
дерзкими пиратами; живущіе на АтрекЪ занимаются земледЪліемЪ и 
скотоводствомЪ. НапротивЪ того, чорвы представляютЪ собой кочевни-
ков!) вЪ полномЪ смыслЪ слова и никогда земледЪліемЪ не занимаются. 
Рогатаго скота они не держатЪ, а только верблюдовЪ и овецЪ. ВЪ каж-
домЪ родЪ, даже вЪ каждомЪ семействЪ одни члены осЪдлы, другіе же 
ведутЪ кочевой образЪ жизни, при этомЪ отдЪльныя лица часто мЪ-
няются ролями. Ссора сЪ сосЪдомЪ, бракЪ сЪ дочерью кочевника уже 
достаточны, чтобы превратить осЪдлаго вЪ кочевника и наоборотЪ. 
Кара-чухинцевЪ вЪ 1872 г. насчитывалось 7.200 кибитокЪ. На Россій-
ской террнторіи изЪ нихЪ проживало приблизительно 900 кибитокЪ, 
главная же масса держалась вЪ предЪлахЪ Персіи. Кочевые карачу-
хинцы собираются на зимовья на ГургенЪ и на АтрекЪ обыкновенно 
вЪ ноябрЪ и остаются здЪсь до середины февраля, а лЪтомЪ сосредоточи-
ваются на пастбищахЪ. 

Убранство и украшеніе кибитки у зажиточных!) іомудовЪ соста-
вляютъ ковры и подушки. ПослЪднія имЪютЪ форму цилиндра и назы-
ваются мутаками, — названіе общеупотребительное вообще вЪ Сред-
ней Азіи и на КавказЪ для подобныхЪ подушекЪ. Убранство киби-
токЪ гораздо богаче чЪмЪ у прочих!) туркменовЪ. Вся внутренняя сто-
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рона плетеныхЪ стЪнЪ кибитки зашивается коврами и шелковыми тка-
нями. ІПамЪ, гдЪ смыкается сводЪ со стЪнами юрты прикрепляется 
по всей юртЪ (с!) внутренней стороны) фризЪ, состояний изЪ длинной 
и узкой ковровой полосы, спеціально выдѢланной для этого, отли-
чающейся особой техникой и своеобразнымЪ узоромЪ, не встре-
чающимся на других!) ковровых!) издЪліяхЪ. Длина ея соответствует!) 
длинЪ окружности юрты, ширина колеблется отЪ 3 до 18 вершковЪ. 
Особенно красивыя, тщательно выдЪланныя и широкія «дорожки» со-
ставляют!) гордость хозяина кибитки и служат!) мЬриломЪ его состоя-
тельности. Эти ковры извЪстны вЪ продажЪ подЪ названіемЪ «до-
рожекЪ». Кошмы (войлочные ковры) у іомудовЪ бывают!) двух!) сортов!»: 
болЪе тонкія, темно-желтаго цвЪта— ими обыкновенно покрывают!» ки-
битки; и болЪе толстыя и прочныя, темнаго цвЪта сЪ пестрымЬ рисун-
комЪ, когорыя разстилаются на полу или замѢняютЪ настоящіе ковры. 

Іомуды, какЪ и всЪ туркмены, носятЪ шерстяные халаты, темно-
желтаго цвЪта. На головЪ они носятЪ, какЪ почти всѢ бреющіе голову 
народы, тюбетейку, а поверхЪ нея — огромную овальной формы баранью 
папаху, лохматый длинный мѢхЪ которой придает!) носителю весьма 
дикій видЪ. Женщины обыкновенно одЪты вЪ шелковыя рубашки и 
такіе же шаровары, а новсрхЪ этого халаты, или накидывают!) на себя 
большой платокЪ. ОнЪ носятЪ громадные головные уборы, увЪшанные 
золотыми и серебряными украшеніями, монетами, каменьями и т. п. 

СовсЪмЪ особую и совершенно замкнутую область, населенную 
исключительно іомудамн, составляютЪ остров!) ЧелекенЪ, недалеко отЪ 
Красноводскаго мыса, и нолуостровЪ МангышлакЪ, которым!) они вла-
деют!), впрочемЪ, совмЪстно сЪ киргизами. Недалеко отсюда, кЪ се-
веру, у устья Урала находилась вторая столица хановЪ Золотой Орды — 
СарайчикЪ, но постепенно сюда продвинулись уральскіе казаки и здЪеь 
волны бсзпокойныхЪ разбойничьихЪ стенных!) племенЪ разбивались о 
крайній, передовой оплотЪ Россійскаго государства. Э т н іомуды зани-
маются скотоводствомЪ, земледЪліемЪ, торговлей и промышленностью. 
Піорговля нхЪ вЪ прежнее время была оживленнЪе, особенно вЪ 
1810—15 гг.; по словамЪ туркменовЪ, вЪ нынЪшнемЪ Ново-ПетровскЪ 
собиралось до 5.000 всрблюдовЪ сЪ товарами для Астрахани, привози-
зимыми сюда из!) Средней Азіи, ГІерсіи и Индіи; есть даже указапія, 
будто туркмены одно время разводили здЪсь шелковицу. 

М. И. ИванинЪ вЪ 1846 г. описывает!) посЬщеніс ауловЪ туркменовЪ-
ходжа, живущих!) приблизительно вЪ 70 верстахЪ отЪ Петровска по сосЪд-
ствусЪ киргизскимЪ племенемЪ Адай. Убранство нхЪ кибитокЪ отличалось 
чистотой и опрятностью, вЪ нем!) виден!) былЪ даже изящный вкус!). 
Внутри кибитки были завЪшаны коврами, на полу были постланы кошмы, 
а поверхЪ ихЪ — ковры; сундуки и кровати были аккуратно разставлены. 
Сырая копченая говядина была не просто развЪшана, какЪ у киргизов!), 
но обернута чистыми полотенцами, «одпнмЪ словом!», между туркмен-
скими и киргизскими кибитками такая же разница, как!» между опрят-
ным!» домикомЪ помЪщика н грязной крестьянской избой». 

Главным!» занятіемЪ племени Ходжа является иыдЪлка ковровЪ. 
По ихЪ словамЪ они сами готовят!» краски и сами же занимаются кра-
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шеніемЪ. Особенно удивительно, сообщаетЪ далѢе ИванинЪ, что они, 
при кочевомЪ образЪ жизни, умудряются выдЪлывать ковры длиной и 
шириной вЪ 5 аршинЪ и выше; правда, стрижка у нихЪ не всегда 
равномЪрна. 

О т'ЪхЪ іомудахЪ, занявшихЪ пастбища близЪ форта Александровска, 
мы имЪемЪ свЪдЪнія по запискамЪ М. Н. Галкина отЪ 1868 г. ОнЪ 
нашелЪ, что ихЪ скотоводство весьма незначительно, особенно у племени 
ИгдырцевЪ, кочующихЪ отЪ Киндерли до Кара-Бугаза. Богаче другихЪ 
племя Ходжа. Самые богатые изЪ нихЪ имЪли до 40 верблюдовЪ и до 
300 — 400 барановЪ, но ихЪ только 2, 3 человЪка. Отсутствіе скотовод-
ства обусловливаетЪ и домашнія работы, исключительное достояніе жен-
щинЪ, какЪ дЪланіе ковровЪ и пр. Произведеній такихЪ мало и вЪ про-
дажу они почти не идутЪ. Довольно оригинально, что вЪ узорЪ ковровЪ 
какЪ у этихЪ, такЪ и у всЪхЪ прибрежныхЪ туркменЪ входитЪ непре-
мЪнно изображеніе якорей большой и малой величины. Краски для ков-
ровЪ они берутЪ на ЧелекенЪ. Коврами и порохомЪ ограничиваются 
торговый сношенія этихЪ туркменЪ со своими сосЪдями, остальными 
іомудами, живущими за Кара-БугазомЪ. 

ВЪ общемЪ ковровыя издЪлія іомудовЪ, гоклановЪ, чаудоровЪ и др. 
отличаются высокимЪ качествомЪ, хотя обыкновенно они менЪе тонки 
и менЪе коротко стрижены, чЪмЪ салорскія и текинскія. Но зато краски 
вЪ нихЪ великолЪпны и старые ковры обладаютЪ шелковистостью вЪ 
высокой степени. Специальностью іомудовЪ являются всегда парные халыки 
и осмолдуки — ковры, напоминающіе формой чепраки, употребляемые 
исключительно какЪ украшеніе для верблюдовЪ вЪ свадебномЪ шествіи; 
такЪ какЪ всЪ они выдѢлываются на подкладкѢ, то вЪ обыкновенное 
время они замѢняютЪ вЪ кибиткЪ мафрачи. 

ІПолько эти племена и изготовляютЪ такіе ковры, вЪ АхалЪ-Шеке 
и вЪ МервЪ они не выдѢлываются вовсе. ЗатЬмЪ, всѢ старыя 6Ъ-
лыя дорожки сЪ гладкимЪ фономЪ и стриженымЪ узоромЪ, на которыя 
лЪтЪ 20 назадЪ былЪ такой спросЪ (для обивки мебели) и за которыя 
тогда очень дорого платили, являются, по словамЪ С. М. Дудина, исклю-
чительно издѣліями іомудовЪ и родственныхЪ имЪ племенЪ. Очень 
часто вЪ іомудскихЪ коврахЪ узорЪ преобладаетЪ надЪ фономЪ. Среди 
іомудскихЪ орнаментовЪ можно упомянуть о такЪ называемыхЪ вЪ 
Россіи «подсвЪчникахЪ»; затЪмЪ о сильно стилизованныхЪ птичьихЪ 
фигурахЪ, между которыми появляется и двуглавый орелЪ. 

КромЪ вышеупомянутыхЪ бЪлыхЪ дорожекЪ встрЪчаются еще, осо-
бенно у племени КанюкЪ-МарЪ, гладкія дорожки, выдержанныя вЪ 
красномЪ, черномЪ и бЪломЪ цвѢтахЪ. 

Орнаментику ковровЪ іомудовЪ и огурджалинцевЪ, кочующихЪ вЪ од-
нихЪ и тЪхЪ же мѢстностяхЪ, пока очень трудно охарактеризовать тЪмЪ 
болЪе, что тѢ и другіе ковры часто похожи другЪ на друга и опредЪ-
лить ихЪ бываетЪ трудно. У огурджалинцевЪ также замЪчается обыкно-
венно преобладаніе узора надЪ фономъ и вЪ коврахЪ имЪется обычно 
столько же бЪлаго, сколько краснаго и синяго. Полосы, ломанныя, 
зубчатыя, стропилообразныя фигуры встрЪчаются чаще всего: затЪмЪ 
встрЪчаются узоры, состоящіе изЪ примкнутыхЪ другЪ кЪ другу восьми-
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угольниковЪ, изЪ которыхЪ каждый раздЪленЪ на 4 поля или болЪе, 
причемЪ вЪ поляхЪ помЪщаются особыя фигуры вродЪ цифры «5». 
Статья о іомудскихЪ коврахЪ К. Гопфа, появившаяся вЪ 1902 г. вЪ 
Германіи, кЪ сожалЪнію, намЪ не была доступна и мы не могли здЪсь 
использовать его свЪдЪнія. 

Стнлнзованныя животаыя Figures d'animaux 
въ вовровомъ орнажентѣ. stylisées. 

К а р а - т у р к м е н ы , а л і е л и и э р с а р и . 

Кара-туркмены и аліели живутЪ главнымЪ образомЪ вЪ окрестно-
стяхЪ КызылЪ-Аяка и въ КеркахЪ; кромЪ того встрѢчаются отдЪльныя 
небольшія группы аліелинцевЪ близЪ Андикоя и Кашки. Эти пришли сюда 
не изЪ Афганистана, какЪ думаетЪ полк. СтюартЪ, * а изЪ Китая, какЪ это 
уже вЪ 1884 г. установилЪ ЛессарЪ, встрѢчавшій тогда аліелинцевЪ близЪ 
Кашки. ОбЪ этомЪ упоминаютЪ и другіе, англійскіе, путешественники. ** 

Ковры каратуркменовЪ и аліелинцевЪ обыкновенно называются об-
щимЪ именемЪ «кызылЪ-аякскихЪ». ГПакЪ называемые «керкинскіе» проис-
ходятЪ изЪ той. же мЪстности и выдЪлываются вЪ частности вЪ окрест-
ностяхЪ Керки; они являются разновидностью кызылЪ-аякскихЪ; коли-
чество цвЪтовЪ ихЪ меньше, чЪмЪ у первыхЪ; вЪ продажу они обыкновенно 
поступаютЪ подЪ названіемЪ «бухарскихЪ» ковровЪ. Весьма характеренЪ 
для нихЪ орнаментЪ вЪ видЪ зубчатаго листа, обыкновенно краснаго на 
синемЪ фонЪ. Другая группа этихЪ ковровЪ называется «баширскими» 
коврами. ВЪ нихЪ узорЪ преобладаетЪ надЪ фономЪ, вЪ то время какЪ 
вЪ КызылЪ-аякскихЪ фонЪ все же ясно выдЪляется. Во всЪхЪ этихЪ 
коврахЪ преобладаетЪ красный цвЪтЪ. 

ВЪ заключеніе, изЪ остальныхЪ туркменскихЪ племенЪ нужно упо-
мянуть еще обЪ эрсаринцахЪ, кочующихЪ по Аму-ДарьЪ; они выдЪлы-
ваютЪ почти исключительно длинныя узкія торбы, мафрачи и османлыхи, 
очень хорошіе по качеству. 

* Ргос R. G. S. 1881, № 9. 
** Extraits from a diary of a tour in Khorassan by Capt Napier. Journ R. G. S. 

Vol XLVI, p. 91. 
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V I I . К И Р Г И З Ы . 

ПодЪ имснемЪ «киргизовЪ» вЪ настоящее время объединяется на-
родность, вЪ составЪ которой входитЪ цЪлый рядЪ отдѢльныхЪ племенЪ: 
болѢе западныя — «киргизЪ-кайсаки», и живущія вЪ восточномЪ ГПурке-
станЪ—«кара-киргизы». Первыми свЪдЪніями о киргизахЪ, относящи-
мися еще кЪ до-христіанской эрЪ, мы обязаны китайцамЪ, которымЪ 
киргизы были извЪстны подЪ разными иными названіями. ВЪ свое время 
киргизы имЪли свое самостоятельное сильное государство, предЪлы кото-
раго простирались отЪ Байкала до восточнаго Шуркестана, а, быть 
можетЪ, и до самаго Шибета. Ко времени подчиненія киргизовЪ вла-
дычеству монголовЪ вЪ эпоху ЧингизЪ-хана, имя «киргизЪ» для этого 
народа является уже установившимся. ВЪ XIV вЪкЪ, свергнувЪ иго мон-
головЪ, они ведутЪ сЪ ними непрестанныя войны. КЪ тому времени 
кара-киргизы уже успѢли сильно смЪшаться сЪ бурутами, народностью, 
жившей по южнымЪ склонамЪ Шянь-Шаня. ВЪ 1745 г. отЪ главнаго 
племени отдЪлилась Кипчакская орда, поселившаяся южнЪе Хотана. 
ВсЪмЪ восточно-туркестанскимЪ киргизамЪ пришлось вЪ серединЪ XVIII в. 
подчиниться китайскому господству, а вЪ 1860-хЪ гг. часть киргизовЪ 
перешла вЪ русское подданство. ПослЪдними изЪ этихЪ племенЪ при-
знали русское владычество монгуши и адыгинцы вЪ Ферганской области. 
СЪ той поры прочимЪ киргизамЪ, не перешедпшмЪ вЪ предЪлы Россіи, 
пришлось подчиниться Китаю, вЪ особенности же сЪ момента возста-
новленія китайскаго владычества вЪ КашгарЪ вЪ 1878 г. Надо полагать, 
что и понынЪ киргизскія племена, живѵщія вЪ этихЪ глухихЪ и отда-
ленныхЪ мЪстахЪ, не особенно стЪсняются пролегающаго тамЪ государ-
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ственнаго рубежа и свободно переходятЪ его при ежегодны гЪ кочевкахЪ. 
ВЪ КашгарскомЪ округ!) киргизы заиимаютЪ предгорья и горы, гдЪ и 
живутЪ совершенно самостоятельной жизнью, несмотря на свое номи-
нальное подчиненіе Китаю. До самаго взятія русскими Коканда, они, 
какЪ и туркмены на западЪ, предпринимали частые разбойные набЪги 
и нападенія на города, поселки и караваны. Другая часть кара-киргизовЪ 
занимаетЪ плоскогорье Памира, а третья населяетЪ средній Шянь-Шань, 
проникая вглубь Алтая сЪ одной стороны и вЪ Монголію сЪ другой. 

ОтдЪльныя киргизскія племена лишь незначительно отличаются 
другЪ отЪ друга вЪ обычаяхЪ, укладЪ жизни, одеждЪ и устройствЪ 
жилищЪ. Киргизы, нЪсколько различаясь вЪ зависимости отЪ примЪси 
монгольской или иранской крови, вЪ общемЪ имЪютЪ тЪлосложеніе 
плотное и крЪпкое, грудь широкую, растительность на лицЪ скудную; 
черты лица чаще носятЪ монгольскій отпечатокЪ. Степная жизнь сЪ ея 
рЪзкими климатическими переходами закалила киргиза, сдЪлала его нечув-
ствительнымЪ кЪ зною и холоду и развила вЪ немЪ острое зрЪніе и слухЪ. 

Численностью киргизы превосходятЪ всЪ прочіе кочевые народы 
Средней Азіи. Площадь ихЪ кочевья громадна: одни киргизЪ-кайсаки 
распространяются на площади свыше 50.000 кв. миль. Большая часть 
киргизовЪ нынЪ подвластна Россіи; помимо Средней Азіи, мы встрЪ-
чаемЪ ихЪ вЪ Астраханской губ., вЪ ПріуральЪ, вЪ Шургайской, Акмолин-
ской, Семипалатинской и СемирЪченской областяхЪ; вЪ кочевкахЪ они 
заходятЪ и вЪ Оренбургскую губ. Киргизы всѢхЪ племенЪ убЪждены 
вЪ своей принадлежности кЪ единой народности, раздЪляющейся на три 
отдѢла: Большую, Среднюю и Малую орды; отЪ послЪдней отдЪлилась 
Букеевская. Спеціально насЪ интересующіе восточно-туркестанскіе кара-
киргизы дЪлятся на 2 главныя вЪтви — «онгЪ» (правую) и «соль» 
(лѢвую). Жившіе еще нЪсколько десятковЪ лЪтЪ тому назадЪ совер-
шенно самостоятельно среди китайцевЪ и другихЪ народовЪ Средней 
Азіи, кара-киргизы сохранили воинственный духЪ и національное само-
сознаніе сильнЪе, чЪмЪ киргизЪ-кайсаки. Они кочуютЪ не отдЪльными 
аулами, какЪ кайсаки, а цЪлыми родами. Шри зимнихЪ мЪсяца они про-
водятЪ постоянно на одномЪ мЪстЪ, причемЪ зимуютЪ вЪ землянкахЪ и 
мазанкахЪ, а болЪе зажиточные вЪ деревянныхЪ нзбахЪ; но едва стаютЪ 
снЪга, какЪ наступаетЪ время перекочевокЪ, обусловливаемыхЪ не по-
исками лучшихЪ пастбищЪ, а многовЪковой традиціей. Каждый родЪ 
или аулЪ изЪ года вЪ годЪ слЪдуетЪ по одному и тому же пути, оста-
навливаясь каждый разЪ у тЪхЪ же ключей и колодцевЪ, и неизмЪнно 
возвращаясь на зимовку на старое мЪсто. Всякая попытка нарушить 
устаиовившійся порядокЪ влечетЪ за собой кровавыя столкновения. ВЪ 
кочевое время отдЪльные роды останавливаются вЪ какомЪ либо мЪстЪ 
не дольше 1 — 2 недЪль. На мЪстЪ стоянки первымЪ долгомЪ разби-
ваются кибитки, что лежитЪ всецЪло на обязанности женщинЪ. 

ГлавнымЪ источникомЪ доходовЪ у киргизовЪ являются стада овецЪ 
крупныхъ и сильныхЪ, но безобразныхЪ на видЪ; курдюки ихЪ даютЪ 
20 — 30 ф. сала, а темно-рыжая шерсть на нихЪ растетЪ клочьями и 
до того груба, что едва ли годится даже для самыхЪ грубыхЪ тканей. 
Наряду сЪ этими овцами, однако, нЪкоторыя, особенно восточно-турке-
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станскія, племена разводятЪ еще тонкорунную породу, дающую пре-
красную шелковистую шерсть, похожую на шерсть туркменскихЪ овецЪ. 
Киргизы держатЪ также отличныхЪ лошадей, козЪ и верблюдовЪ; круп-
ный же рогатый скотЪ имЪется вЪ неболыпомЪ количествЪ и мало 
распространенЪ. ВЪ то время, какЪ вообще киргизы изготовляютЪ лишь 
кошмы и простыл ткани, кара-киргизы Восточнаго ТПуркестана явля-
ются вЪ полномЪ смыслЪ слова художниками вЪ ковровомЪ производствЪ. 

Киргизы—сунниты, однако, всЪ они весьма безразличны кЪ вопро-
самЪ вЪры; выдающейся чертой ихЪ характера являются гостепріимство 
и наклонность кЪ поэзіи, что доказываетЪ ихЪ живую фантазію. Они 
отличаются замЪчательнымЪ краснорЪчіемЪ, причемЪ любятЪ говорить 
ритмически размЪренной рЪчью, видя вЪ ней проявленіе высшаго вЪ мірЪ 
искусства; при такихЪ условіяхЪ понятна высокая степень развитія на-
родной поэзіи, a послѢдняя имѢетЪ громадное значеніе вЪ той отрасли, 
которой посвящено наше изслЪдованіе. Киргизскія женщины пользуются 
сравнительно большой свободой и не закрываютЪ лица, зато на ихЪ 
плечахЪ лежатЪ всЪ заботы,— что мы видЪли и у туркменовЪ. Муж-
чины ведутЪ праздную жизнь, разЪЪзжаютЪ по ауламЪ, ЪздятЪ на 
охоту, собираются на скачки, сборища и т. п. Большинство имЪетЪ по 
2 — 3 жены, среди которыхЪ первой подчинены остальныя. 

О ковровомЪ производствѢ киргизовЪ Ферганской области авторЪ 
настоящей статьи получилЪ вЪ 1902 г. рядЪ цЪнныхЪ свЪдЪній отЪ 
прекраснаго знатока этого края, г. А. Утямышева вЪ АндижанѢ, ко-
торыми и пользуется вЪ своемЪ изложеніи. 

Прежде вЪ ФерганЪ выдЪлывались исключительно неболыніе ковры, 
размЪрами отЪ l ' /г X 3 до 2 x 4 арш., но сЪ концапрошлаговЪказдЪсь 
стали изготовляться и большіе ковры вЪ 1 0 x 1 6 арш. и болЪе, по сво-
имЪ размЪрамЪ превосходящіе всЪ прочіе ковры Средней Азіи. Ковровое 
производство распространено по всей области и находится исключи-
тельно вЪ рукахЪ киргизовЪ, преимущественно племенЪ ИчкиликЪ, Хи-
дырЪ-Ша (КадырЪ-Ша) и ШирЪ. Главными центрами являются Анди-
жанскій уЪздЪ сЪ волостями КурганЪ-ГОепинской, Дусаля-Кудукской и 
Аимской, а также Ошскій уЪздЪ сЪ волостью БулакЪ-Башинской, гдЪ 
кочуютЪ какЪ разЪ вышеупомянутыя киргизскія племена. Ковровое про-
изводство здЪсь растетЪ сЪ каждымЪ годомЪ. Преобладающими цвЪ-
тами мЪстныхЪ ковровЪ являются красный и синій; обычно либо по 
красному фону синій рисунокЪ, либо по синему красный и черный. 
Прочіе цвЪта встрЪчаются рЪдко, такЪ какЪ иныхЪ прочныхЪ красокЪ 
у киргизовЪ нЪтЪ; однако, изрЪдка попадаются желтый и зеленый. Раз-
ные оттЪнки цвЪтовЪ достигаются одними и тЪми же красящими веще-
ствами, вЪ зависимости отЪ большей или меньшей густоты даннаго 
раствора краски. ВсЪ рисунки киргизскихЪ ковровЪ носятЪ свои особыя 
названія по отдЪльнымЪ элементамЪ узора, преобладающимЪ вЪ дан-
номЪ рисункЪ. ВЪ дальнЪйшемЪ читатель найдетЪ краткое описаніе и 
обЪясненіе старинныхЪ киргизскихЪ ковровыхЪ узоровЪ, здЪсь же при-
бавимЪ, что авторЪ статьи имЪлЪ случай, вскорЪ послЪ полученія дан-
ныхЪ А. Утямышева, провЪрить ихЪ черезЪ хорошо говорящаго по 
русски киргиза, казака Приданова, хорошо знакомаго сЪ народнымЪ 
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бытомЪ и ковровымЪ производствомЪ. ДалЪе, по многимЪ вопросамЪ 
авторомЪ были получены подробный указанія отЪ г. Брандорфа, про-
ведшаго много лѢтЪ вЪ ФерганЪ на судебной должности, отЪ С. М. Ду-
дина, который втеченіе ряда лЪтЪ путешествовалЪ по Средней Азіи сЪ 
цЪлью собирательства для Русскаго Музея Александра III; такимЪ обра-
зомЪ, свЪдЪнія автора провЪрены впечатлЪніями разныхЪ лицЪ. 

Обыкновенно названіе узору дается по какому либо часто повто-
ряющемуся вЪ немЪ орнаментальному мотиву. УтямышевЪ уже указалЪ, 
что киргизы передЪ каждымЪ названіемЪ узора ставятЪ слово «хучатЪ» 
или «кучатЪ», но изЪ повЪрочныхЪ сообщеній, выяснилось, что это 
слово является лишь непереводимой присказкой, и не обозначаетЪ 
узорЪ. Любопытно, что понынЪ каждое племя киргизовЪ примЪняетЪ 
свою родовую тамгу, особенно букеевскіе киргизы. Э™ тамги встрЪ-
чаются вЪ узорЪ каждой «дорожки», опоясывающей снаружи кибитку 
и извЪстны каждому киргизу, но онЪ не имЪютЪ своихЪ особыхЪ 
названій, а называются по имени того рода, которому принадлежатЪ. 
Незнакомые киргизы при ветрЪчахЪ первымЪ долгомЪ чертятЪ на 
пескЪ свои тамги, что нетрудно ввиду того, что фигура тамги обык-
новенно состоитЪ лишь изЪ нЪсколькихЪ линій. Піамги наслЪдственны, 
какЪ гербы вЪ ЕвропЪ или старинные японскіе фамильные значки, 
которые, пожалуй, тоже можно было бы назвать гербами. ВЪ зависи-
мости отЪ численности рода можно встрЪтить десятки, а то и сотни, 
кибитокЪ или юртЪ сЪ той же тамгой, но обыкновенно число ихЪ ко-
леблется около 20. На стриженыхЪ коврахЪ тамги встрЪчаются лишь 
изрЪдка, такЪ какЪ они предназначаются для продажи, тогда какЪ до-
рожки (по киргизски—«курЪ») выдЪлываются вЪ каждой юртЪ, вЪ каж-
дой семьЪ для собственнаго обихода. СуществуетЪ обычай собственную 
тамгу нашивать на подаркахЪ на память. О значеніи тамги вЪ обиходЪ 
и жизни среднеазіатскихЪ народностей мы уже выше говорили; имЪ-
ются документальный данныя обЪ употребленіи этихЪ родовыхЪ зна-
ковЪ вЪ очень давнія времена: еще ЧингизЪ-ханЪ жаловалЪ своихЪ 
военачальниковЪ тамгами и значками, точное описаніе которыхЪ сохра-
нилось до насЪ. КЪ сожалЪнію, размЪры статьи не позволяютЪ намЪ 
подробнЪе остановиться на этомЪ интересномЪ вопросЪ, и мы можемЪ 
лишь отмЪтить здЪсь, что до сихЪ порЪ сдЪлано лишь немного для 
систематизаціи его. Мы не имЪемЪ до сихЪ порЪ труда о тамгахЪ Боль-
шой орды, туркменЪ, узбековЪ, афганцевЪ и др. Что касается кирги-
зовЪ, то тутЪ извЪстны многіе родовые знаки Малой и Средней 
орды, часть которыхЪ воспроизведена при настоящей статьЪ. ВЪ 1627 г. 
упоминаются тамги (20 — 30) касимовскихЪ киргизовЪ, изображенія 
которыхЪ мы находимЪ вЪ «ИзслЪдованіяхЪ о КасимовскихЪ царяхЪ» 
В. В. Вельяминова-Зернова. Прекрасное изслЪдованіе о тамгахЪ башки-
ровЪ было опубликовано вЪ 1904 г. Д. Н. СоколовымЪ. 

Т а я т Еиргизовъ „Малой Орды". „Tamglia" — signes héraldiques des kirghiz. 
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Часть кара-киргизскаго ковра съ пряжечныжъ Bétail (l'un tapis kara-kirghiz (le Ferghana 
узорояъ изъ ферганской области. à dessin „de boucles". 

(Собр. автора). (Coll. (le l ' au teur) . 

Часть хотанскаго ковра съ облачамяъ 
узороиъ. XVIII в. 

(Собр. автора). 

Bétail d'un tapis khotan à dessin 
„nébuleux". XVIII-e s. 

(Coll. de l 'auteur) . 



Часть каря-киргизскаго ковра Ферганском Bétail d 'un tapis kara-kirghiz de Ferghana 
области. Гранатовый узоръ. à dessin „de grenades". 

(Собств. бар. В. В. Фелькерзаха). (App. au baron IV. ff. Foclkersani). 



Часть хотанскаго ковра. 
(Собр. автора). 

Détail d'un tapis khotan. 
(Coll. de l 'auteur) . 





ВЪ киргизскихЪ ковровыхЪ узорахЪ вообще — это относится от-
части и кЪ Букеевской ордЪ — на основаніи указаній Приданова удалось 
установить слЪдующія названія и данный; 

1) Чи-гарчикЪ — «12 колецЪ», названіе сЪтчатаго узора, встрЪ-
чающагося преимущественно на паласахЪ. 

2) Сигзальма — фигура, похожая на раздЪленную пополамЪ гераль-
дическую лилію, встречается часто вЪ бордюрахЪ ферганскихЪ и иногда 
хотанскихЪ ковровЪ. 

3) ЭНЪ — обозначеніе меандроваго орнамента. 
4) ДжулдузЪ — фигуры, похожія на цвЪтокЪ или розетку. 
5) Али-сурЪ—«желтый и синій», также «ГПачала», называются 

фигура ввидЪ буквы «х» и сходныя сЪ нею; встрЪчаются на двер-
ныхЪ занавЪскахЪ большинства кибитокЪ. 

6) ЧайдашЪ или ЧайджушЪ — «чайникЪ», но металлическій или сте-
клянный, вЪ отличіе отЪ фарфоровыхЪ, глиняныхЪ и другихЪ, назы-
ваемыхЪ «чайгонЪ», и отЪ высокихЪ мЪдныхЪ «кунгановЪ»; обозначеніе 
особаго ковроваго узора. 

7) ЮлЪ (также ІолЪ, ДжолЪ), по Приданову — «беркутЪ», названіе 
узора сЪ стилизованными фигурами птицЪ. По А. Утямышеву и С. М. Ду-
дину, однако, слово это означаетЪ просто «дорожку»; вЪ самомЪ дЪлЪ, 
нЪсколько напоминаетЪ туркменское «ІоланЪ»—дорожка. 

8) ШюятабанЪ—«верблюжья нога», названіе фигуры, напоминаю-
щей форму верблюжьяго слЪда. 

9) КочхаракЪ (также ИсхагарЪ) — названіе особаго рода пугала, 
которое киргизы по ночамЪ выставляютЪ для огражденія домашняго 
скота или стада отЪ хищныхЪ птицЪ и животныхЪ. 

10) ИгерЪ (или АксурЪ)—«надгробный памятникЪ». Памятники эти 
всегда ставятся стоймя и ихЪ названіе передалось похожему орнаменту, 
вЪ которомЪ свободная площадь вЪ свою очередь покрыта узоромЪ. 

11) Шахта или Шакта — по киргизски «доска», а также досчатый 
ящикЪ, покрываемый ковромЪ и служащій диваномЪ. Ковровый узорЪ 
обозначается этимЪ словомЪ либо потому, что ковры для тахтЪ всегда 
выдЪлываются одного опредЪленнаго узора, либо потому, что одна изЪ 
фигурЪ узора напоминаетЪ очертанія тахты. 

12) Чуатма — узорЪ, вЪ которомЪ встрЪчаются круги, напоминаю-
щіе круглыя блюда (чуатЪ), на которыхЪ гостямЪ подается мясо. З т 0  

толкованіе приводитЪ и С. М. ДудинЪ. 
13) МашитЪ (Манблайга) — деревянная дверная рама киргизской 

кибитки, состоящая изЪ 3 или 4 брусьевЪ и имЪющая форму четырех-
угольника или «покоя». Названіе это перенесено на ковровый узорЪ либо 
по сходству орнамента, либо вслЪдствіе обычнаго примЪненія такого 
узора для дверныхЪ ковровЪ. 

14) ПчакЪ (или ПшекЪ)-Учи— обозначеніе узора, отЪ слова 
«пшекЪ-учи», что по словамЪ Приданова означаетЪ: «безЪ ножа нельзя 
быть»; возможно, что это имЪетЪ отношеніе кЪ ковровой техникЪ. С. М. Ду-
динЪ переводитЪ это слово — «рабочій ножЪ» или же «ножЪ мастера». 

15) ШалЪ-барки — это названіе происходитЪ отЪ словЪ «талЪ» 
(прутЪ, лоза) и «барки» — названіе особаго дерева. 
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I 
16) Ka тага рЪ-Ну ела—второе слово означаетЪ «уважаемая знатная 

женщина», а КашагарЪ киргизское названіе Кашгара (области и го-
рода). ПридановЪ это названіе толкуетЪ, какЪ «хорошая мастерица изЪ 
Кашгара». Пожалуй, названіе это относится не столько кЪ узору ковра, 
какЪ кЪ его качеству и добротности. 

17) Машади — такЪ называется деревянная рама вЪ головахЪ кир-
гизской постели; самая постель состоитЪ только изЪ кошмЪ, а головная 
рама состоитЪ изЪ задней четырехугольной и двухЪ треугольныхЪ бо-
ковыхЪ стЪнокЪ; вЪ ней помЪщаются только подушки. КЪ угламЪ и сЪ 
боковЪ задней етЬнки обыкновенно прид'Ьлываются по 2 металлическихЪ 
кольца вЪ видЪ украшенія, а наружная поверхность задней стЪнки рас-
писывается крестообразнымЪ узоромЪ. ТПакже «машади» называются 
тонкія киргизскія кошмы, которыми накрываются и вЪ которыя заво-
рачиваются ящики и сундуки, обыкновенно расписные. 

18) СандыкЪ — названіе узора отЪ слова «ящик!)»; отсюда же про-
исходил русское «сундукЪ». 

19) Керекэ—или Харачэ-нусха. ШакЪ называется узорЪ, похожій 
на орнаментЪ дорожекЪ, которыя опоясываютЪ кибитку ниже «керехэ-
нусхи», т. е. деревяннаго вЪнца, образующего основаніе кровли. 

По С. М. Дудину, однако, этимЪ словомЪ обозначается не кровель-
ный вЪнецЪ, а весь рЪшетчагый остовЪ кибитки. 

20) Падшахи — названіе узкихЪ длинныхЪ, весьма красивыхЪ ков-
ровЪ— происходитЪ отЪ слова «падЪ» (стриженый коверЪ), тогда какЪ 
гладкіе, безворсные ковры называются «клэнь» (тотЪ же корень, что вЪ 
«килемЪ» или «гилемЪ»). 

Остается еще привести указанный, но необЪясненныя А. Утя-
мышевымЪ названія: Майда-Машади, СандыкЪ-Машади и КишЪ. Однако, 
Приданову и С. М. Дудину эти названія неизвЪстны. СлЪдуетЪ, наконецЪ, 
упомянуть обЪ указаніи С. М. Дудина, согласно которому киргизы вЪ 
своихЪ узорахЪ часто пользуются формами разныхЪ кормовыхЪ и лечеб-
ныхЪ травЪ, причемЪ каждый такой отдЪльный орнаментЪ сохраняетЪ 
свое названіе. Это доказываетЪ, что формы стилизаціи являются вполнЪ 
установившимися. ОрнаментЪ, называющійся у туркменовЪ «куринымЪ 
слЪдомЪ», носитЪ у киргизовЪ племени МангитЪ и Хидырча — на-
званіе «клеверный листЪ». По словамЪ Приданова сЪ послЪдняго 
времени вЪ ходу главнымЪ образомЪ старинные орнаменты и лишь 
изрЪдка женщины придумываютЪ и компануютЪ новые узоры. ВЪ 
Букеевской ордЪ женщины за послЪднее время (1902 г.) стали поль-
зоваться, главнымЪ образомЪ, узорами, которые онЪ получаютЪ отЪ 
школьныхЪ учителей вЪ Казелуе, составляющихЪ и раскрашиваю-
щихЪ рисунки и отдающихЪ ихЪ ученицамЪ на домЪ. 

L J Z I — I S „ Г Ъ ^ 

Таигп каснмовскихъ киргизом». .Tamglia" des kirghiz de Kassimoff. 
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Шеперь перейдемЪ спеціально кЪ восточно-туркестанскимЪ кирги-
замЪ. О ВосточномЪ ТПуркестанЪ, ФерганЪ, КашгарЪ и ХотанЪ, — обла-
стяхЪ, гдЪ живутЪ киргизскія племена, ковровыя издЪлія которыхЪ при-
надлежал кЪ числу лучшихЪ вЪ Средней Азіи, — мы имЪемЪ для бо-
лЪе отдаленнаго времени лишь отрывочный свЪдЪнія. ДревнЪйшія изЪ 
ЭтихЪ данныхЪ китайскаго происхожденія. ПознакомилЪ насЪ сЪ ними 
о. ІоакинфЪ БичуринЪ, переведшій вЪ 1851 г. сЪ китайскаго на рус-
скій «Собраніе извЪстій о народахЪ, населявшихЪ вЪ древнія времена 
Среднюю Азію». ЭтотЪ и другіе источники мы используемЪ здЪсь, ко-
нечно, лишь поскольку они касаются ткацкаго дЪла. 

ВЪ 60 г. по Р. Хр. хотанскій князь подчинился власти гунновЪ 
сЪ обязательствомЪ уплачивать ежегодную дань вЪ видЪ шерстяныхЪ и 
бумажныхЪ тканей; вмЪстЪ сЪ тЪмЪ, однако, онЪ получилЪ вЪ соб-
ственность ЯркандЪ (ЯркендЪ), одну изЪ 13 бывшихЪ ранЪе подЪ 
властью Хотана полусамостоятельныхЪ областей. 

Самый ХотанЪ — древній сирійскій ИсседонЪ, вЪ отличіе отЪ скиѳ-
скаго Исседона (нынЪ Куча) — былЪ уже во времена Птоломея китай-
скимЪ (ГригорьевЪ, ч. I, стр. 69). ИзЪ того же источника, вЪ частно-
сти изЪ «Исторіи сЪверныхЪ ДворовЪ» (II — VII вв.), мы узнаемЪ, что 
уже тогда вЪ ХотанЪ культивировались тутовыя деревья, т. е. уже су-
ществовали шелководство и, слЪдовательно, выдЪлка шелковыхЪ тканей. 
О КучЪ говорится, что эта область производил тонкія ткани и ковры, а 
о ХарашарЪ, что тамЪ разводились шелковичные черви, но выдЪлыва-
лись здЪсь не шелковыя ткани, а только вата и шелковая пряжа. ВЪ 
китайской «Исторіи южныхЪ ДворовЪ» (переводЪ Абель Ремюза) ничего 
не говорится о шелковомЪ производствЪ Хотана, а лишь упоминается, 
что буддисты-хотанцы искусны вЪ выдЪлкЪ мЪдныхЪ сосудовЪ. Для 
изученія буддійскаго ученія китаецЪ СьюанЪ-ЦанЪ совершилЪ вЪ 629 г. 
путешествіе черезЪ Восточный ГПуркестанЪ вЪ Индію. ОнЪ упоми-
наетЪ, что вЪ КучЪ произрастаютЪ гранаты, что тамЪ статуи Будды 
одЪваются вЪ парчевыя ткани и что Куча была мЪстомЪ оживленной 
караванной торговли сЪ КитаемЪ черезЪ Льяу-Чеу, сильно страдавшей, 
впрочемЪ, отЪ разбойныхЪ нападеній. ГригорьевЪ упоминаетЪ о суще-
ствованіи сЪ 618 до 907 гг. небольшого государства Болу га, впослЪдствіи 
называвшегося Гумо, откуда приходили тонкія шерстяныя и бумажныя 
ткани. ИзЪ сообщеній арабскихЪ географовЪ VII I—XI вв., напримЪрЪ, 
Эдрисси, мы узнаемЪ, что тогда уже существовалЪ оживленный товаро-
обмЪнЪ между ШуркестаномЪ и КитаемЪ, а также мусульманскими стра-
нами, которыя получали оттуда желЪзо и оружіе, а главнымЪ образомЪ — 
прочныя шелковыя ткани. КЪ серединЪ Хв. относятся отчеты китайскаго 
посольства вЪ ХотанЪ, гдЪ говорится, что страна эта вЪ своихЪ обычаяхЪ 
совершенно подчинилась китайскому вліянію и вела непрестанный 
войны сЪ ШибетомЪ; тутЪ же указывается, что хотанцы одЪваются 
вЪ шелковыя и полотняныя одежды, причемЪ фіолетовый цвЪЛ предо-
ставленЪ одному буддійскому духовенству. 

Сохранилась опись хотанской дани Китаю отЪ 965 г. (хотя воз-
можно, что это только перечень обычныхЪ караванныхЪ товаровЪ); 
тутЪ приведены лошади, верблюды, нефритЪ и янтарь, о ткани л о же 
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не упоминается. Зато имЪются свЪдЪшя, что хотанскія посольства, 
отправдявшіяся вЪ 1068 —1077 гг. ежегодно вЪ Китай, возили вЪ 
числЪ дани, сверхЪ нефрита, жемчуга, коралла, слоновой кости, янтаря, 
благовонныхЪ деревЪ, ртути, камфоры, нашатыря, конской сбруи сЪ 
нефритовыми украшеніями, пуха и ладана, еще узорчатое полотно и 
«ткани изЪ западныхЪ областей». Известно также болТзе раннее китай-
ское посольство, отправленное вЪ 981 г. вЪ область УйгуровЪ, тюрк-
скаго народа, подпавшаго сЪ 640 г. подЪ власть Китая. ГдЪ именно 
жили Уйгуры вЪ ВосточномЪ ШуркестанЪ — определить сЪ точностью не-
возможно, но посольство вывезло отЪ нихЪ соболиныя и бЪлыя ко-
шачьи шкурки и расшитыя цвЪтами ткани. ЗатЪмЪ наступаетЪ пере-
рывЪ свЪдЪній, длящійся отЪ XI до XYI вв., и лишь изрЪдка обЪ этихЪ 
средне-азіатскихЪ мЪстностяхЪ, непрерывно опустошаемыхЪ войнами, 
песочными буранами и землетрясеніями, появляются сообщения мусуль-
манскихЪ писателей, основанныя, повидимому, на чужихЪ словахЪ. Лишь 
іезуитЪ Goes, совершившій вЪІбОЗ — 5 гг., путешествіе изЪ Бадахшана вЪ 
Китай черезЪ Восточный ШуркестанЪ, даетЪ намЪ болЪе подробный свЪ-
дЪнія на основаніи собственныхЪ наблюденій. ЯркендЪ вЪ то время былЪ 
столицей Кашгарскаго государства, а Су-Чеу разделилось на две части, 
населенный китайцами и сарацинами (такЪ Goes называетЪ всехЪ маго-
метанЪ), привлекаемыми изЪ кашгарскаго государства и более запад-
ныхЪ областей торговлею. О тканяхЪ, коврахЪ и т. п. онЪ, кЪ сожалЪнію, 
не упоминаетЪ. ВЪ первой половинВ XYII в. изЪ Кашмира ежегодно 
отправлялись караваны вЪ Восточный ШуркестанЪ и вЪ Китай черезЪ 
Малый ШибетЪ и вЪ 1650 г. властитель послВдняго закрылЪ зтотЪ 
путь послЪ набега Шаха Джегана, такЪ что караваны принуждены 
были направляться черезЪ округЪ Лхассы. ВЪ 1660 г. КашгарЪ является 
центральнымЪ пунктомЪ, куда стекаются товары изЪ Китая, напра-
вляющіеся затЪмЪ вЪ Персію черезЪ область узбековЪ или черезЪ 
ШибетЪ вЪ Индію. 

ВЪ 1734 г. русскій академикЪ ГергардЪ МюллерЪ, во время своего 
пребыванія на берегахЪ Иртыша, собиралЪ сведЪнія о ШуркестанЪ у 
бухарскихЪ купцовЪ; при этомЪ упоминается, что вЪ УргЪ разные товары, 
особенно же бухарскія ткани, замЪняютЪ денежные знаки и являются 
единицами расчета. Указывается далЪе и описывается цЪлый рядЪ 6у-
мажныхЪ и шелковыхЪ тканей, которыя вЪ болыномЪ количестве вы-
возились изЪ Шуркестана, причемЪ говорится, что шелка идутЪ только 
изЪ Яркенда и Кашгара, и что весь зтотЪ товарЪ вЪ Сибири называется 
«ЯркендскимЪ». ВЪ 1759 г. китайскій военачальникЪ Чао-Хой, послан-
ный императоромЪ сЪ войскомЪ на Бухару, сообщаетЪ вЪ своихЪ за-
пискахЪ, что купцы изЪ Кашгара, гдВ тогда правила дзунгарская дина-
стія, платили слВдующія подати: 20000 тенкэ, 4 ковра, 4 куска бархата, 
26 кусковЪ другихЪ матерій и 26 кошмЪ. Напечатанный вЪ ПекинЪ 
вЪ 1777 г. трудЪ «Географическое описаніе западныхЪ странЪ» (переводЪ 
Klaproth и Gobert) указываетЪ, что ХотанЪ главнымЪ образомЪ зани-
мается шелководствомЪ. «Выше всВхЪ прочихЪ сортовЪ цВнится шелкЪ 
изЪ горныхЪ мЪстностей; изЪ него выдЪлываются прекрасныя блестящія 
матеріи, которыя охотно раскупаются, хотя и дороги». ШамЪ же ска-
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Вышитый киргнзскій ооиолдукъ съ 
Мангышлака. XVIII в. 

(Асхабадскій музей). 

Osmoldouk brodé kirghiz (de Mangyclilak). 
XVIII-e s. 

(Musée d'Askbabad). 



Вышитый виргизсвій осмолдукъ съ Мангы-
шлака. XVIII в. 

(Асхабадскій музей). 

Osmoldouk brodé kirgliiz (de Mangy-
chlak). XVIII-e s. 

(Musée d'Askhabad). 



зано о КашгарЪ: «ЗдЪсь много купцовЪ и торговля процвЪтаетЪ; ино-
земцы стекаются сюда отовсюду, а мЪстные жители зажиточны, искусны 
во многихЪ отрасляхЪ промышленности, отлично шлифуютЪ нефритЪ, 
производятЪ ювелирныя работы и приготовляютЪ отличныя краски». 
ПослЪднее важно для насЪ, такЪ какЪ и вЪ настоящее время ковры изЪ 
ЭтихЪ местностей не только отличаются богатствомЪ и разнообразіемЪ 
красокЪ, но особенно красивыми тонами, какихЪ мы вЪ другихЪ мЪ-
стахЪ Средней Азіи не встрЪчаемЪ. 

ЕдинственнымЪ европейцемЪ, побывавшимЪ вЪ XVIII в. вЪ Восточ-
номЪ ШуркестанЪ, былЪ русскій ФилиппЪ ЕфремовЪ, который, убЪжавЪ 
изЪ бухарскаго плЪна и направляясь вЪ Индію подЪ видомЪ магоме-
танскаго купца, прошелЪ этими мЪстами, такЪ называемой Малой Бу-
харой. Малая Бухара состояла подЪ властью Китая; важнЪйшіе города 
ея по Ефремову — КашгарЪ, Аксу, ЯркендЪ и ХотанЪ. Во всЪхЪ этихЪ 
городахЪ были правителями князья — вассалы богдыхана, носившіе, какЪ 
это ни странно, персидскій титулЪ «сардаровЪ»; при каждомЪ сардарЪ со-
стоялЪ еще китайскій представитель; онЪ вмЪстЪ сЪ прочими китайцами 
занималЪ особый китайскій кварталЪ. ИзЪ иноземцевЪ вЪ предЪлы обла-
сти допускались лишь купцы, и то магометане, а не христіане; евро-
пейцамЪ удавалось проникать сюда лишь подЪ видомЪ магометанЪ-куп-
цовЪ, и то только знавшимЪ азіатскіе языки. Около 1790 г. тамЪ про-
живали двое армянЪ, братья Атанасовы, и грузинскій дворянинЪ Дани-
беговЪ, прибывшіе сюда изЪ Константинополя вЪ поискахЪ за новыми 
источниками торговли шелкомЪ. ВЪ 1808 вЪ КашгарЪ и вЪ Аксу про-
живалЪ сибирскій татаринЪ Муртаза-ФейсЪ-удЪ-ДиновЪ, занимавшійся 
торговлей. Его наблюденія и впечатлЪнія записаны были усерднымЪ 
изслЪдователемЪ Азіи Г. Ш. ГенсомЪ. 

Китайекіе источники XIX в., кажется, не упоминаютЪ о коврахЪ и 
тканяхЪ. Лишь вЪ дневникахЪ англійскаго посольства 1 8 7 3 — 7 4 гг. 
мы находимЪ достовЪрныя данныя о торговлЪ и произведеніяхЪ Кашгара, 
Яркенда и Хотана вЪ серединЪ XIX в., нашедшихЪ вЪ 1864 г. дорогу 
вЪ индійскій ПенджабЪ черезЪ ШибетЪ. Особо упоминаются краски для 
шерсти и шелка, шерсть, вывозившаяся вЪ КашмирЪ для выдЪлки шалей 
и, слЪдовательно, отличавшаяся высокимЪ качествомЪ, шелкЪ и хлопча-
тая бумага, вЪ особенности же хотанскіе ковры и кошмы, вьівозив-
шіеся для мЪновой торговли во всЪ сосЪднія области. Хотанскій шелкЪ 
вЪ то время считался значительно хуже кокандскаго, но шерсть изЪ 
Шурфана вЪ ВосточномЪ ШуркестанЪ по тЪмЪ же даннымЪ превосхо-
дитЪ всЪ прочіе сорта вЪ мірЪ. ВЪ Саншу производится невысокаго ка-
чества шелкЪ, который на мЪстЪ употребляется для грубыхЪ тканей. 
ВЪ КаргалыкЪ англичане занЪтили, что вЪ домахЪ полы устилались 
«прекрасными хотанскими коврами», а стЪны на три фута отЪ пола обиты 
бумажными матеріями и бархатомЪ; вЪ ЯркендЪ единственное убран-
ство пріемной залы «дадквага» составляли хотанскіе ковры, которыми 
устланЪ былЪ весь полЪ. ШутЪ же упоминается о КашгарскихЪ кирги-
захЪ: вЪ области насчитывалось до 30.000 кибитокЪ, кочевавшихЪ частью 
вЪ китайскихЪ, частью вЪ русскихЪ земляхЪ. Главными стоянками ихЪ 
подЪ КашгаромЪ были вЪ то время Актага, Саяки и Каратага. ВЪ 
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ЯркендЪ англичане встретили вЪ 1873 г. купцовЪ изЪ Оренбурга, ТПаш-
кента, ВЪрнаго и другихЪ м'ЪстЪ, вымЪнивавшихЪ разные товары, осо-
бенно же ковры и кошмы. КЪ новЪйшему времени относятся данныя 
извЪстнаго изслЪдователя Азіи Свена Гедина, который сообщаетЪ изЪ 
Хотана, что мЪстные шелковые ковры отличаются удивительной красо-
той и тонкостью работы и что они употребляются китайцами вмЪсто 
скатертей вЪ торжественныхЪ случаяхЪ, а вЪ ЗапаДномЪ ШуркестанЪ 
ихЪ вЪшаютЪ на стЪны для украшенія. 

ОазисЪ и городЪ ХотанЪ расположены на сѢверномЪ склон!) КуэнЪ-
Луня и сЪ незапамятныхЪ временЪ являются центромЪ осЪдлости. Еще 
до нашей эры китайцы уже нашли здЪсь старую культуру, преимуще-
ственно индійскаго происхожденія. ВпослЪдствіи владычество здЪсь пе-
реходило изЪ китайскихЪ вЪ афганскія и монгольская руки, но все же 
оазисЪ сумЪлЪ при этомЪ сохранить сравнительную самостоятельность 
внутренняго строя. КакЪ и вЪ настоящее время, здЪсь производилось 
много кукурузы, пшеницы, ячменя, всевозможныхЪ фруктовЪ и вино-
града, особенно же хлопка; вЪ старину процвЪтало шелководство, теперь 
же эта отрасль сильно падаетЪ. Но все же и нынЪ, по словамЪ ГрумЪ-
Грясимайло, вЪ ХотанЪ выдЪлывается больше шелковыхЪ матерій и 
ковровЪ, чЪмЪ гдЪ либо вЪ ВосточномЪ ШуркестанЪ и Хотанскій 
оазисЪ является еще самымЪ оживленнымЪ промышленнымЪ центромЪ. 

Восточно-туркестанскіе ковры, называемые то яркендскими, то 
кашгарскими, то хотанскими, по техникЪ раздЪляются на два рЪзко 
отличающихся типа, а по характеру орнамента можно различить мно-
жество типовЪ. Что касается техники, то одинЪ типЪ представляетЪ 
собой ковры весьма тонкой и тщательной выдЪлки, весьма плотные, 
причемЪ ворсЪ у нихЪ торчитЪ совершенно прямо. Другой типЪ опре-
дЪляегся тЪмЪ, что на лЪвой сторонЪ замЪчается пропускЪ поперемЪнно 
одной нитки основы, а на лицевой ворсЪ стоитЪ наклонно, т. е. какЪ 
волоски на шкурЪ животнаго; весь коверЪ отЪ этого дЪлается весьма 
мягкимЪ и неплотнымЪ. Насколько первые не знаютЪ износа, настолько 
послЪдніе мало прочны и быстро изнашиваются; по краскамЪ же вто-
рой типЪ часто мало уступаетЪ первому. ШакЪ какЪ вЪ узорЪ мягкихЪ 
ковровЪ сЪ лежачимЪ ворсомЪ всегда входятЪ китайскіе орнаменталь-
ные элементы, то нужно допустить, что они идутЪ изЪ самыхЪ восточ-
ныхЪ мЪстностей Шуркестана, именно изЪ Хотана, хотя вЪ ХотанЪ 
выдЪлываются также превосходные плотные ковры. Кто именно изго-
товляетЪ мягкіе ковры—пока нельзя сказать опредЪленно; С. М. Ду-
динЪ высказалЪ предположеніе, что вЪ ХотанЪ помимо киргизовЪ вы-
дЪлку этихЪ ковровЪ можно было бы, пожалуй, приписать одному изЪ 
племенЪ узбековЪ. ПослЪ долгихЪ трудовЪ намЪ удалось вполнЪ опре-
дЪленно установить, что превосходные плотные ковры Восточнаго Шур-
кестана, обыкновенно называемые хотанскими или кашгарскими, выдЪ-
лываются киргизами; кЪ счастью, мы можемЪ подтвердить это и фото-
графіей, — изобраасающей киргизокЪ за работою такого ковра, гдЪ рЪзко 
выступаетЪ характерный для большихЪ «кашгарскихЪ», «ферганскихЪ» 
или «хотанскихЪ» ковровЪ меандровый узорЪ. ЭТИМЪ важнымЪ докѵ-
ментомЪ мы обязаны любезности г. Брандорфа. 
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Часть хотапсваго ковра леаидроваго Détail d'un tapis kliotan à dessin 
узора. de méandres. 

(Собр. аптора). (Coll. de l 'auteur) . 

Хотапскій ковсръ „кафслыіаго" узора. 
(Собр. автора). 

Tapis kkotan à dessin „de carreaux". 
(Coll. de l 'auteur) . 



Части кара-киргизскихъ ковровъ 
Ферганской области. 

(Собр. автора). 

Détails de tapis kara-kirgliiz de 
Ferghana.  

(Coll. de l 'auteur) . 



Части узбексвихъ кунгратскихъ шитыхъ 
лаласовъ. 

(Русскій Музей Александра III). 

Détails de tapis ouzbek-koungratli 
brodés. 

(Musée Russe Alexandre 111). 



Ш Ш Ш Е Р 
Ш М в i t s 

ЯИЛІ 

Узбскскій баширскій чапракъ. 
(Русскій Музей Александра III) . 

Tapis (tchaprak) ouzbek-bachir. 
(Musée Kusse Alexandre III) . 



Что касается узоровЪ восточно-туркестанскихЪ ковровЪ, то ихЪ 
можно разбить на слЪдующіе типы, которые встрЪчаются то вЪ чистомЪ, 
то вЪ смЪшанномЪ видЪ: 1) гранатный орнаментЪ, 2) рЪшетчатый ор-
наментЪ, 3) ковры сЪ однонвЪтнымЪ фономЪ, на которомЪ выдЪляются 
1 — 3 восьмиугольниковЪ, 4) кафельный орнаментЪ — все поле ковра 
раздЪлено на восьмиугольники, 5) меандровый орнаментЪ, 6) облачный 
орнаментЪ, 7) древесный орнаментЪ сЪ вазами, бабочками и проч. 

Столь же характерны, сколь узоры самихЪ ковровЪ, и ихЪ окаймле-
ния. И тутЪ мы встрЪчаемЪ повторяющееся узоры; орнаментальные эле-
менты ихЪ также попадаются чистые и смЪшанные. Особенно бросаются 
вЪ глаза ряды узкихЪ одноцвЪтныхЪ полосокЪ, отдЪляющіе другЪ отЪ 
друга разныя части каймы и такимЪ образомЪ раздЪляющіе ее на рядЪ 
полосЪ. На каймахЪ встрЪчаются слЪдующіе мотивы: 1) сарацинскій кле-
верный листЪ,-—фигура, напоминающая геральдическую лилію; 2) розетки 
и восьмиугольники сЪ косыми крестами; 3) розетки на однотонномЪ 
фонЪ сЪ большими разстояніями между отдЪльными розетками; 4) меан-
дровый рисунокЪ по длинЪ бордюра; 5) меандрЪ, пересЪкающій бордюрЪ 
накось; 6) слоистый узорЪ изЪ волнистыхЪ, разноцвЪтныхЪ, попереч-
ныхЪ полосЪ; 7) ломанный побЪгЪ, соединяющій отдЪльныя розетки; 
8) фигура «Чи» — гриба, китайскаго символа счастья, повторяющаяся 
рядами; 9) узорЪ, состоящій изЪ крючковЪ вродЪ буквы «Е», и 10) одно-
щвЪтныя полосы. 

Уже бЪглый взглядЪ на этотЪ перечень убЪждаетЪ, что подобное 
распредЪленіе орнаментовЪ каймы и ихЪ расположеніе совершенно от-
личны отЪ всего, что мы до сихЪ порЪ видЪли на прочихЪ среднеазіат-
скихЪ, персидскихЪ малоазіатскихЪ и всЪхЪ кавказскихЪ коврахЪ, не-
смотря на все ихЪ разнообразіе. ШакЪ же характерно отличіе киргиз-
скихЪ ковровЪ отЪ всЪхЪ прочихЪ по краскамЪ и по сочетанію ихЪ, 
которыя часто бываютЪ неожиданны и своеобразны. Уже тона и от-
тЪнки красокЪ совершенно особенны и необычны, a сочетанія ихЪ 
часто поражаютЪ тонкостью вкуса и виртуозностью, какЪ то: алый сЪ 
темно-краснымЪ или фіолетовый сЪ синимЪ. НигдЪ красивый и роскош-
ный желтый тонЪ не играетЪ такой роли, какЪ на коврахЪ Восточнаго 
Шуркестана, вЪ чемЪ ясно сказывается китайское вліяніе. 

Обратимся теперь кЪ отдЪльнымЪ типамЪ узора. 
Гранатный орнаментЪ. Этому узору, по справедливости, принадле-

житЪ первое мЪсто не только за ясную красоту его, но также и по 
древности и приписываемому ему мистическому значенію. ГранатникЪ 
(Рнпіса Gran. L) предс.тавляетЪ собой кустарникЪ сЪ красными цвЪтамиз 
узкими листьями и желтыми или красными плодами. Уже вЪ сирійско-
финикійскомЪ культЪ онЪ игралЪ важную роль; упоминается о немЪ и 
вЪ ОдиссеЪ; вЪ Греціи онЪ являлся символомЪ неясныхЪ еще предста-
вленій о рожденіп и оплодотвореніи, о смерти и уничтоженіи; вЪ Италіи 
гранатЪ считался аттрибутомЪ Геры, а гранатный орнаментЪ мы нахо-
димЪ уже у ассирійцевЪ, откуда онЪ былЪ заимствованЪ и развитЪ 
дальше евреями, арабами и греками; наконецЪ, онЪ проникЪ и вЪ Европу, 
гдЪ сталЪ типичнымЪ для средневЪкового тканкаго искусства. ВЪ ЕгиптЪ 
гранатникЪ культивировался уже сЪ древнЪйшихЪ временЪ, a дикій гра-
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натникЪ произрастаетЪ вЪ Курдистан!), БелуджистанЪ, СѢверной Индіи 
и АфганистанЪ, стало быть, область распространенія дикорастущаго 
гранатника вплотную подходитЪ кЪ границамЪ нашего Восточнаго Піур-
кестана. ВЪ спеціальныхЪ трудахЪ о ботаникЪ читатель найдетЪ исчер-
пывающая свЪдЪнія обЪ этомЪ древнемЪ растеніи, здЪсь же ограни-
чимся указаніемЪ, что на кашгарско-тюркскомЪ и на сартскомЪ язы-
кахЪ оно носитЪ названіе «анарЪ»—родственное персидскому и курд-
скому «энарЪ». ВЪ узорахЪ нашихЪ ковровЪ гранатникЪ является исклю-
чительно вЪ видЪ плоскаго орнамента; отдельные плоды встрЪчаются 
вЪ двухЪ формахЪ, изЪ которыхЪ одна болЪе натуральна а другая силь-
нЪе стилизована. Обыкновенно на коврахЪ, гранатовые кусты выра-
стаютЪ изЪ небольшихЪ вазочекЪ, расположенныхЪ по серединЪ корот-
кихЪ сторонЪ ковра, причемЪ обычно плоды красные на темносинемЪ 
фонЪ, а листья зеленые; однако, намЪ приходилось видЪть также ро-
скошные ковры сЪ золотисто-желтыми и голубыми плодами, мелкими 
желтыми и крупными разноцвЪтными листьями на желтыхЪ вЪтвяхЪ, 
все на вишневокрасномЪ фонЪ, или свЪтложелтые плоды, зеленые листья 
и вЪтви на свЪтлобирюзовомЪ фонЪ. Иногда стилизація вЪтвей доходитЪ 
до крайности и онЪ тогда являются вЪ видЪ прямыхЪ, развЪтвленныхЪ 
линій. Повидимому это излюбленный узорЪ ферганскихЪ и кашгарскихЪ 
кара-киргизовЪ, рЪже онЪ встрЪчается вЪ ХотанЪ. 

2) РЪшетчатый узорЪ состоитЪ, какЪ видно на одномЪ изЪ нашихЪ 
снимковЪ, изЪ составныхЪ фигурЪ, имЪющихЪ форму четырехЪ свя-
занныхЪ С, на однотонномЪ фонЪ. На прекрасныхЪ старыхЪ коврахЪ мы 
встрЪчали этотЪ узорЪ вЪ слЪдующихЪ сочетаніяхЪ красокЪ: а) красная, 
окаймленная бурымЪ рЪшетка на золотистожелтомЪ фонЪ; б) свЪтло-
зеленая рЪшетка на вишневокрасномЪ фонЪ; в) рЪшетка темносиняя, 
фонЪ алый; г) рЪшетка алая, фонЪ бирюзовый; д) рЪшетка темнозеленая, 
фонЪ земляничнаго цвЪта, и е) рЪшетка красная, окаймленная чернымЪ, 
фонЪ лимонно-желтый. Кайма этихЪ ковровЪ обыкновенно состоитЪ изЪ 

неширокихЪ полосЪ сЪ синими вЪтвями на 
земляничнаго цвЪта фонЪ, сЪ розетками и 
листьями, или же изЪ свастика - меандро-
ваго узора, вЪ свою очередь окаймленнаго 

Разные виды „свастики". О Д Н О Ц в Ъ т Н Ы М И ПОЛОСЭМИ СИНИМИ с Ъ 6 у -
Différents dessins de „STastiqnes". 

рымЪ. Невидимому, такія каймы распро-
странены, кромЪ Фергана (особенно вЪ АндижанЪ) и Кашгара, также 
вЪ ХотанЪ. 

3) Восьмиугольники на однопвЪтномЪ фонЪ. Часто встрЪчается 
лишь одинЪ восьмиугольникЪ вЪ серединЪ поля ковра, нерЪдко, однако, 
на одноцвЪтномЪ фонЪ расположены 3 восьмиугольника; каждый изЪ 
нихЪ вЪ свою очередь отдЪланЪ разноцвЪтнымЪ узоромЪ. У этихЪ ков-
ровЪ всегда имЪются широкія, богатыя каймы, часто вЪ нЪсколько по-
лосЪ. НамЪ пришлось видЪть такіе ковры сЪ фономЪ земляничнаго 
цвЪта, алымЪ, бирюзовымЪ и зеленымЪ, пвЪта морской воды. Они, по-
видимому, кашгарскаго и хотанскаго происхожденія. 

4) Кафельный узорЪ. Это обыкновенно очень пестрый узорЪ, вЪ 
которомЪ, однако, преобладаютЪ совсЪмЪ свЪтлые тона. Все поле ковра 

66 



раздВлено, какЪ это видно на нашемЪ снимкВ, на восьмиугольники, вЪ 
которыхЪ нВкоторые орнаменты выдВлены чернымЪ или иными совсѢмЪ 
темными красками. ЭТ0ТВ узорЪ встрВчается лишь на неплотныхЪ 
коврахЪ сЪ лежачимЪ ворсомЪ и намЪ казалось бы справедливымЪ 
приписать имЪ хотанское происхожденіе, за что говорятЪ и китайскія 
черты самого узора. Часто основной тонЪ каждаго восьмиугольника не 
повторяется вЪ другомЪ, a прочія фигуры такЪ же вытканы вЪ сме-
шанны хЪ тонахЪ; кайма образована изЪ «пряжечнаго» узора, названнаго 
нами такЪ потому, что онЪ напоминаетъ очертанія пряжки китайскихЪ 
кушаковЪ. Шерсть вЪ этихЪ коврахЪ блестящая, шелковистая. 

5) Меандровый узорЪ. Все поле одноцвВтнаго фона покрыто діаго-
нально расположенными меандровыми узорами. Часто на этихЪ коврахЪ 
мы находимЪ отЪ 1 до 3 восьмиугольниковЪ, расположенныхЪ по длин-
ной оси, каждый изЪ нихЪ имВетЪ свою орнаментировку, вЪ которой 
часто встречается китайскій символЪ слова «счастье» или стилизован-
ные цветы лотоса. Среди воспроизводимыхЪ нами снимковЪ замечается 
коверЪ и этого типа. НамЪ приходилось видЪть подобные ковры сЪ 
темносинимЪ узоромЪ на темнокрасномЪ фонЪ, сЪ зеленымЪ на крас-
номЪ, и обратно. ВЪ противоположность рЪшетчатому узору, меандровый 
всегда выдержанЪ вЪ темныхЪ тонахЪ на темномЪ фонЪ. Шерсть вЪ 
ЭтихЪ коврахЪ блестящая, шелковистая, ворсЪ обыкновенно лежачій, 
такЪ что типЪ этотЪ, надо думать, хотанскаго происхожденія. 

ВЪ 8-угольникахЪ встречаются самые разнообразные цвВта, какЪ 
черный, бурый, бВлый, красный и синій. Каймы такихЪ ковровЪ нерВдко 
чисто китайскаго характера, состоятЪ изЪ ряда косыхЪ полосЪ, бВлыхЪ, 
желтыхЪ и синихЪ, или изЪ стилизованныхЪ китайскихЪ грибовЪ — 
с.инихЪ, красныхЪ и желтыхЪ, или же образованы изЪ свастикЪ, напр. 

темно-красныя свастики на са-
момЪ свВтло-земляничномЪ фонЪ, 
или же, наконецЪ, бурыми меан-
драми сЪ синей каймой на крас-
номЪ фонВ. 

б) Облачный узорЪ. ЭтотЪ чи-
сто-кигайскій узорЪ состоитЪ изЪ 
расположенныхЪ вЪ рядЪ фигурЪ, 

изображающихЪ облака вЪ высшей степени стилизаціи и вЪ весьма древ-
ней условной формВ. Фигуры эти, формой своей похожи на узлы или 
на свившихся вЪ клубокЪ змВекЪ. ОдноцвВтный фонЪ такихЪ ковровЪ 
всегда сплошь усВянЪ этими фигурами, причемЪ онВ, однако, распо-
ложены такимЪ образомЪ, что образуютЪ разноцвВтныя діагональныя 
полосы. 

КоверЪ, воспроизводимый нами, имВетЪ ярко-земляничный фонЪ 
орнаменты — поперемВнно темносиніе сЪ голубой каймой, голубые сЪ 
бВлой, голубые сЪ черной и свВтло-красные сЪ желтой каймой. БортЪ 
такЪ же чисто-китайскій, составляется изЪ поперечныхЪ волнистыхЪ 
полосЪ (китайская стилизація волнЪ); цвВта ихЪ — бурый, синій, свВт-
лаго, средняго и темнаго оттВнковЪ, желтый, розовый и бВлый. Не-
смотря на кажущуюся пестроту тоновЪ, сочетанія ихЪ подобраны сЪ 

„Священный грибъ" — кнтаисБІіі знакъ счастья. 
„Le champignon sacré" — signe de bonhenr chinois. 
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такимЪ художественнымЪ вкусомЪ, что вЪ цЪломЪ коверЪ производитЪ 
весьма гармоничное и роскошное впечатлЪніе. 

ЗамЪтимЪ кстати, что этотЪ самый бордюрЪ намЪ приходилось 
видЪть на роскошныхЪ китайскихЪ коврахЪ, пзготовленныхЪ вЪ 
централыюмЪ КитаЪ для двора богдыхана. Среднее поле этихЪ ков-
ровЪ занималЪ синій пятилапый драконЪ на желтомЪ фонЪ. Волни-
стый бордюрный узорЪ мы встрЪчалп лишь у ковровЪ изЪ шелкови-
стой шерсти сЪ лежач и мЪ ворсомЪ. По нашему мнЪнію, издЪліе это — 
хотанское. 

7) Древесный узорЪ сЪ вазами. ЭтотЪ видЪ хотанскихЪ ковровЪ 
принадлеяштЪ, безспорно, кЪ наиболЪе роскошнымЪ и является краси-
вЪйшимЪ изЪ всЪхЪ во с т о ч н о -ту р кеста н с і; и хЪ, а размЪры всегда внуши-
тельны. КоверЪ, снимокЪ котораго мы помЪщаемЪ здЪсь, имЪетЪ 6 арш. 
вЪ длину на арш. вЪ ширину. ОнЪ представляетЪ собой настоящую 
симфонію нЪжнЪйшихЪ тоновЪ, среди которыхЪ преобладаютЪ всевоз-
можные оттЪнки краснаго; фонЪ—земляничнаго цвЪта; середину ковра 
занимаетЪ большой красный же, но сЪ нЪкоторой желтизной, кругЪ, вЪ 
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Китайскіе упрощенные знаки счастья. Signes de bonheur chinois. 

центрЪ котораго помЪщается темно-красная, окаймленная свЪтло-жел-
тымЪ, линейная фигура «Чеу»—упрощенный китайскій символЪ додго-
лЪтія и счастья. На широкой темносиней каймЪ средняго круга распо-
ложены 4 красныхЪ сЪ бЪлымЪ цвЪтка сЪ темно-красными, желтыми, 
свЪтло-красными и сЪровато-бѢлыми листьями. По бокамЪ этого круга 
помЪщаются 4 большія бабочки; на крылышкахЪ ихЪ ясно выдЪляются 
«глазки» вЪ видЪ круглыхЪ очерченныхЪ пятенЪ, что указываетЪ на 
тЪхЪ прелестныхЪ дневныхЪ бабочекЪ, которыми такЪ богата Средняя 
Азія. Что здЪсь не имЪются вЪ виду крупные китайскіе шелкопряды, 
крылья которыхЪ также глазчатыя, видно изЪ того, что усики этихЪ 

послЪднихЪ напоминаютЪ своей фор-
мой вайи папоротника или пальмы. 
На этомЪ примЪрЪ мы можемЪ убЪ-
диться, насколько подобная орнамен-
тика является продуманной, а отнюдь 
не случайной. По угламЪ ковра мы 
встрЪчаемЪ опять части вышеопи-
саннаго круга, а между ними помЪ-

щается по синей сЪ бЪлымЪ вазЪ (очевидно, подражаніе фарфору КангЪ-
хи) на желтовато-розовой ножкЪ, напоминающей рЪзныя ажурныя под-
ставки изЪ чернаго или свЪтлаго дерева, которыя вЪ КитаЪ считаются 
необходимой принадлежностью всякой порядочной вазы. Каймою служитЪ 
описанный уже выше китайскій волнообразный узорЪ. На узкихЪ сто-

Китанская стплизація бабочекъ. 
Papillons stylisés dans l ' a r t chinois. 
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Ш & Ш 

3'збекскій баішірекін намазлыкъ XVII в. 
(Гусскій Музей Александра I I I ) . 

Tapis (namazlyk) ouzbek-bacliir. XYll-e s. 
(Musée Russe Alexandre I I I ) . 

I 



Часть узбевскяго керкскяго ковра. 
(Русскій Музей Александра III). 

Détail d 'un tapis ouzbek de Kerki. 
(Musée Russe Alexandre III). 



Часть узбекскаго Кизилъ-Аякскаго 
. H а лаз лика XIX в. 

(Русскій Музей Александра I I I ) . 

Détail d'un tapis (nainazlyk) ouzbek de 
Kizil-Aïak. XIX-е s. 

(Musée Kusse Alexandre III) . 



Часть узбевсваго Кизилъ-Аякскаго 
наиазлыка начала XIX в. 

(Русскій Музей Александра III) . 

Détail d'un tapis (namazlyk) de Kizil-
Aïak. Début du XIX-es . 

(Musée Russe Alexandre III) . 



ронахЪ всЪхЪ этихЪ ковровЪ находится довольно длинная, обычно 6Ъ-
лая, бахрома. 

Остается еще бросить бЪглый взглядЪ на отдЪльные элементы узора, 
встрЪчающіеся на восточно-туркестанскихЪ коврахЪ. О гранатЪ мы уже 
говорили, а меандрЪ и свастика такіе же древніе, какЪ и сама орна-
ментика, и сЪ древнЪйшихЪ временЪ понынЪ состоятЪ вЪ основномЪ 
художественномЪ инвентарЪ человЪчества — по Фишбаху происхожденіе 
ихЪ таится вЪ культЪ огня, — поэтому было бы излишнимЪ подробнЪе 
на нихЪ останавливаться. 

Почти всЪ прочія орнаментальныя фигуры, встрЪчающіяся на во-
сточно-туркестанскихЪ коврахЪ, заимствованы изЪ китайской символики. 
ШутЪ мы, во-первыхЪ, находимЪ полный циклЪ буддійскихЪ символовЪ, 
для которыхЪ вЪ КитаЪ уже сЪ незапамятныхЪ временЪ выработались 
условный, болЪе или менЪе стилнзованныя, формы. НЪкоторыя изЪ ихЪ 
числа пользуются особенной популярностью, какЪ то «жемчужина», «зве-
нящій камень», «узелЪ» и др.; другія почти никогда не встрЪчаются вЪ 

Буддійскіе священные знаки. Signes sacrés bouddhiques. 

отдЪльности, а лишь вЪ связи со всЪмЪ символическимЪ цикломЪ. За-
тЪмЪ слЪдуетЪ еще упомянуть о символическихЪ изображеніяхЪ облаковЪ 
и воды, о которыхЪ было уже сказано выше, о «Nelumbo» или цвЪткЪ 
лотоса и о 8-листной розеткЪ, которая, какЪ это засвидЪтельствовано 
СвеномЪ ГединомЪ встрЪчается уже вЪ стЪнной росписи городовЪ, 
погребенныхЪ вЪ пескахЪ пустыни ТПакламаканЪ, и донынЪ примЪ-
няется безЪ измЪненій на хотанскихЪ и ферганскихЪ коврахЪ. 

Символами же являются и вазы, зайцы, драконЪ, фениксЪ и, на-
конецЪ, летучая мышь, форма которой часто становится почти неузна-
ваемой, вслЪдствіе крайней стилизаціи. Причина популярности летучей 
мыши вЪ китайскомЪ искусствЪ кроется вЪ томЪ, что названіе ея «Фо» 
фонетически совпадаетЪ сЪ китайскимЪ словомЪ, обозначающимЪ счастье. 
КЪ этимЪ символамЪ и фигурамЪ, которые мы встрЪчаемЪ вЪ КитаЪ 
на самыхЪ разнообразныхЪ предметахЪ — одеждЪ, матеріяхЪ, предметахЪ 
обихода и роскоши, оружіи, коврахЪ и др. — и вЪ самомЪ разнообраз-
номЪ матеріалЪ—какЪ бронза, камень, дерево, лакЪ, кожа, шелкЪ, фар-
форЪ, слоновая кость и прочее, — слЪдуетЪ причислить еще три мисти-
ческихЪ знака, также существовавшихЪ уже вЪ древнЪйшія времена. 
ТПаковы: 1) монограмма «Чеу», вкомпанованная вЪ кругЪ — обозначеніе 
счастья и долголЪтія; ввиду общеизвЪстности и распространенности этого 
символа, онЪ часто подвергается всевозможнымЪ сокращеніямЪ, упроще-
ніямЪ и переработкамЪ, такЪ что становится почти неузнаваемЪ; здЪсь 
мы приводимЪ рядЪ рисунковЪ, представляющихЪ разныя фазы его раз-
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витія; 2) символЪ творенія, творческой силы, положительнаго и отри-
цательна™, мужского и женскаго начала, — изображаемый вЪ видЪ круга, 
раздѢленнаго волнистой линіей на двЪ половины, окрашенныя вЪ раз-
ные цвЪта; вЪ каждой помЪщается кружокЪ цвЪта другой половины; 
Этот! символЪ, ставшій даже государственнымЪ гербомЪ Кореи, болЪе 
употребителен! вЪ восточных! частях! Китая, чЪмЪ в ! западных!; 
3) знак!, символизирующій «тайны вселенной», и состоящій и з ! ряда 
фигур!, причем! каждая состоит! и з ! комбинаціи коротких! и длин-
н ы х ! палочек!. 

„Па-куа", Епта&СЕІе символы „тайны вселенной". Symboles chinois pour le „mystère de l 'univers" . 

Нельзя, однако, не упомянуть, что происхожденіе ковровЪ, прини-
маемых! нами за киргизскіе и з ! Хотана, не выяснено сЪ точностью. 
Даже С. М. ДудинЪ не мог! дать на этот! вопрос! вполнЪ опредЪленнаго 
отвЪта, допуская возможность и х ! первоначальнаго тибетскаго происхо-
жденія. Робинсон!, говоря о коврахЪ и з ! мягкой шелковистой шерсти, 
которые о н ! называет! серингапурскими, отмЪчаетЪ, однако, что они 
выдЪлываются не вЪ СерингапурЪ, а привозятся и з ! Яркенда и Піибета; 
повидимому, о н ! имЪетЪ вЪ виду именно вышеупомянутые ковры. 
Предположеніе Робинсона, что мягкая, как ! шелкЪ, шерсть этих! 
ковровЪ происходитЪ о т ! яка, давно уже опровергнута; шерсть яка 
грубая, непригодная для тонкой пряжи; скорЪе можно допустить, что 
эта шерсть содержит! примЪсь тонкой и нЪжной шерсти козлят!, 
однако, и это маловЪроятно. ВмЪстѢ с ! тЪмЪ, в ! пользу нашего 
предположенія, что ковры, называемые нами «хотанскими», на самом! 
дЪлЪ выдЪлываются в ! ХотанЪ, а не вЪ ШибетЪ, имЪется нЪсколько 
доводов!. Во первых!, мы не знаем! других! ковровЪ, которые 
можно было бы назвать хотанскими, причем!, однако, извЪстно, что вЪ 
ХотанЪ сЪ давних! п о р ! и понынЪ ковры выдЪлываются. Во вторыхЪ, 
эти ковры весьма схожи вЪ узорах! сЪ ферганскими и сЪ так! назы-
ваемыми «кашгарскими», сЪ тою лишь разницей, что вЪ них! еще 
сильнЪе выступают! китайскія характерный черты; слЪдовательно, мЪста 
производства ихЪ, повидимому, наиболЪе восточный и вполнЪ находятся 
под! китайским! вліяніемЪ, — а это относится к ! Хотану даже в ! большей 
мЪрЪ, чЪмЪ к ! Шибету. НаконецЪ, по техник! своей они отличаются 
о т ! всЪхЪ извЪстныхЪ до сих! пор! ковровых! издЪлій дЪйствительно 
китайскаго происхожденія, стало быть, представляют! собой самостоя-
тельную группу; но в ! то же время в ! техник! и х ! иногда замЪчается 
извЪстное сходство с ! ферганскими коврами, в ! ФерганЪ же ковро-
вое производство находится исключительно в ! руках! киргизов! и 
кипчаков!. 
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С. M. ДудинЪ доставилЬ намЪ свЪдЪнія, что ковровое производство 
вЪ Хотанской области сосредоточено преимущественно вЪ рукахЪ одного 
узбекскаго племени — это могло бы объяснить различіе техники. Во всемЪ 
ЗападномЪ ШуркестанЪ производятся лишь весьма плотныя ковровыя 
ткани: этимЪ особенно отличаются туркмены, которые послЪ каждаго ряда 
петель пропускаютЪ одну уточную нитку; кара-киргизы вЪ ФерганЪ уже 
пропускаютЪ по двЪ; возможно, что вЪ сосЪднемЪ ХотанЪ вЪ этомЪ от-
ношеніи дѢлается еще лишній шагЪ; такая работа идетЪ быстрѣе, а 
лежачій ворсЪ такихЪ ковровЪ закрываетЪ обнаженныя нити основы. 
КакЪ уже сказано выше, подобные ковры отличаются меньшей проч-
ностью, но этому обстоятельству какЪ разЪ отвЪчаетЪ рЪдкость старин-
ныхЪ ковровЪ такого рода. КЪ сожалЪнію, тЪ названія, которыя торговцы 
даютЪ коврамЪ, имЪютЪ весьма мало значенія и цЪнности, особенно 
относительно Хотана. НамЪ лично приходилось убЪждаться, какЪ на 
тифлисскомЪ ковровомЪ рынкЪ, такомЪ богатомЪ еще лѢтЪ 20 назадЪ, 
постоянно путали ХотанЪ и КокандЪ. 

Другой примѢрЪ смЪшенія названій слЪдующій: вЪ ФерганѢ, 
именно вЪ АндижанскомЪ округЪ кочуетЪ киргизское племя кипчаковЪ, 
а кипчаками же называется и узбекское племя, живущее, однако, вЪ 
долинЪ Зарявшана. 

. ф _ _ _ 
ЭтимЪ мы можемЪ закончить нашЪ обзорЪ наиболЪе интересной 

группы киргизскихЪ ковровЪ; однако, ковры выдЪлываются также 
другими киргизскими племенами, кочующими вЪ ХивЪ и на крайнемЪ 
западЪ Шуркестана, по сосЪдству сЪ туркменами - іомудами на Мангы-
шлакскомЪ полуостровЪ у Каспійскаго моря и вЪ окрестныхЪ степяхЪ. 
О самихЪ этихЪ киргизахЪ мы имЪемЪ болЪе полныя свЪдЪнія, чЪмЪ 
обЪ ихЪ коврахЪ, сЪ которыми мы можемЪ познакомить читателя по 
снимкамЪ лишь двухЪ старыхЪ превосходныхЪ и весьма рЪдкихЪ образцовЪ. 
Они принадлежатЪ кЪ типу, называемому туркменами «осмолдукЪ», 
служащему для украшенія верблюдовЪ при свадебномЪ шествіи. Однако. 
Это не стриженые, а безворсные ковры, расшитые разноцвЪтною 
шерстью по бЪлому фону. Мы обязаны любезности С. М. Дудина сним-
ками этихЪ рЪдкостныхЪ ковровЪ, хранящихся вЪ неболыпомЪ Асхабад-
скомЪ музеЪ. 

ВЪ заключеніе, скажемЪ нЪсколько словЪ о прочихЪ кирги-
захЪ, которые, несмотря на кочевой образЪ жизни, ковровЪ не вы-
дЪлываютЪ. 

Уже вЪ СемирЪченской области вЪ ВЪрненскомЪ округЪ имЪющіеся 
у мЪстныхЪ киргизовЪ ковры привозятся, по имЪющимся свЪдЪніямЪ, 
изЪ Кашгара, Яркенда и Хотана. Шакже и живущіе верстЪ на 70 
южнЪе Новопетровска киргизы Адаевскаго рода выдЪлываютЪ и упо-
требляютЪ лишь однЪ кошмы, какЪ то уже вЪ 1840 г. отмЪтилЪ М. И. 
ИванннЪ. 
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Самая численная и сильная, «внутренняя», киргизская орда, зани-
мающая пространство между Астраханью, СаратовомЪ, Уральской областью 
и КаспійскимЪ моремЪ, поселившаяся здЪсь со своимЪ султаномЪ БукеемЪ 
вЪ 1799 г. (на что вЪ 1801 г. последовало Высочайшее разрЪшеніе), 
повидимому, оставила ковровое производство и употребляетЪ исключи-
тельно кошмы. ЦентромЪ ихЪ кочевья является степь «РынЪ-пески». 
Другое восточно-азіатское кочевое племя — калмыки, живущее нынЪ вЪ 
СтавропольскомЪ округЪ, никогда, даже на прежнихЪ своихЪ мЪстахЪ, 
оставленныхЪ имЪ вЪ 1777 г., выдЪлкой ковровЪ не занималось. 

Кятаискіе знавн счастья и долголѣтія — „Шэ-у" . 
Symboles de bonheur et longévité dans l ' a r t chinois. 

У з б е к и . 

Узбеки представляютЪ собой близкихЪ родичей киргизовЪ, причемЪ 
особенно много общаго между кочевыми узбеками и кара-киргизами. 
ВЪроятно, обЪ эти народности ведутЪ свое происхожденіе отЪ одного 
и того же корня; типЪ ихЪ совершенно одинаковый. Кибитки узбековЪ 
отличаются отЪ киргизскихЪ лишь вЪ мелочахЪ; языкЪ ихЪ—джага-
тый-тюркскій діалектЪ, наиболЪе чистый изЪ всЪхЪ средне-азіатскихЪ, 
такЪ какЪ содержитЪ меньше всего арабскихЪ и персидскихЪ словЪ. 
На этомЪ именно діалектЪ написаны записки султана Бабера. 

По С. М. Дудину узбеки раздЪляются на И главныхЪ племенЪ, по 
другимЪ же даннымЪ ихЪ 32. ВажнЪйшими племенами являюгея: 1) Кара-
Калпаки, 2) Кипчаки, 3) Мангиты, 4) Чилэ, 5) Кита-и, 6) КизылЪ-Аяки, 
7) Баширы, 8) Кунграты и 9) Ляакаи. ЗамЪтимЪ, что два изЪ этихЪ 
названій, именно кипчаки и мангиты, тождественны сЪ названіемЪ двухЪ 
главныхЪ киргизскихЪ племенЪ, сЪ которыми ихЪ нельзя смЪшивать. 

Узбеки живутЪ главнымЪ образомЪ вЪ БухарЪ, вЪ ХивЪ, вЪ аф-
ганскомЪ ШуркестанЪ и вЪ Среднеазіатской области, и вмЪстЪ сЪ отко-
ловшимися группами, изЪ которыхЪ нЪкоторыя кочуютЪ вЪ китайскихЪ 
владЪніяхЪ, общая численность ихЪ достигаетЪ, пожалуй, двухЪ милліо-
новЪ. НародЪ этотЪ, представляющій помЪсь тюркскихЪ племенЪ сЪ 
иранскими и монгольскими, завоевалЪ себЪ вЪ XYI в. первенствующее 
положеніе вЪ ВосточномЪ ШуркестанЪ и удерживаетЪ его до настоящаго 
времени. Названіе народа происходить отЪ собственнаго имени «УзбекЪ» — 
«истый князь», — которое носилЪ вЪ XYI в. ханЪ и повелитель Золотой 
орды, стремившійся впродолженіе своего 30-лЪтняго правленія кЪ рас-
пространенію Ислама среди всЪхЪ тюркскихЪ племенЪ. Племена, при-
нявшая магометанство, стали потомЪ называться именемЪ этого хана, 
для отличія отЪ тЪхЪ, которыя продолжали оставаться шаманистами, и 
отЪ западныхЪ своихЪ родичей — джагатаевЪ. ВполнЪ установилось это 
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названіе около 1600 г.; однако, вЪ концЪ концовЪ стали распространять 
названіе узбековЪ на самыя разнообразный народности, какЪ киргизы, 
кара-киргизы, сарты, таджики и др., что вызвало большую путаницу, и 
термиыЪ «узбекЪ» совершенно потерялЪ первоначальное чисто-этногра-
фическое значеніе. ВЪ наукЪ давно уже предлагалось бросить названіе 
сартовЪ, называя ихЪ также узбеками (ЛапинЪ), ввиду того, что сарты 
представляютЪ собой такую же помЪсь разныхЪ среднеазіатскихЪ народ-
ностей какЪ и узбеки, отличаясь отЪ послЪднихЪ лишь утратою родо-
вого быта. 

Основной особенностью узбековЪ приходится считать ихЪ полити-
ческое положеніе, господствующее надЪ прочими народностями, кото-
рое они сумЪли завоевать и удерживаютЪ за собой втеченіе послЪд-
нихЪ трехЪ вЪковЪ. Между осЪдлыми узбеками и кочевыми существуетЪ 
весьма замЪтное различіе. ОсЪдлые узбеки вЪ БухарЪ, ХивЪ, Зарявшан-
скомЪ краЪ и вЪ афганскомЪ ГПуркестанЪ, вЪ сущности, являются тЪмЪ 
же народомЪ, который вЪ русскомЪ ТПуркестанЪ называется сартами; 
различія между ними почти совершенно нЪтЪ (напримЪрЪ вЪ Ко-
кандЪ). Кочевые узбеки держатся, главнымЪ образомЪ, вЪ восточной 
части Бухары и вЪ АфганистанЪ, а сЪ каждымЪ годомЪ растетЪ число 
полукочевыхЪ и переходящихЪ кЪ вполнЪ осЪдлому образу жизни узбековЪ. 

Узбекскія женщины одЪваются, какЪ туркменки; вЪ отличіе отЪ 
киргизокЪ, онЪ закрываютЪ лицо. Положеніе ихЪ лучше, чЪмЪ у сартовЪ 
и таджиковЪ. ВсЪ узбеки ревностные мусульмане, однако, они далеко 
не такіе фанатики, какЪ персы. Узбеки вышлн изЪ окрестностей Араль-
скаго моря и распространились кЪ востоку. ЧЪмЪ восточнЪе, тЪмЪ 
составЪ населенія становится все болЪе чисто-таджикскимЪ. КакЪ осЪдый 
ЭлементЪ, эти узбеки-сарты являются городскимЪ населеніемЪ. УкладЪ 
жизни кочевыхЪ узбековЪ очень напоминаетЪ жизнь родственныхЪ имЪ 
киргизовЪ. Зиму они большей частью проводятЪ вЪ постоянныхЪ по-
селкахЪ, состоящихЪ обыкновенно изЪ глиняныхЪ мазанокЪ. Обычно 
же они, какЪ и кара-киргизы, пользуются ими исключительно вЪ качествЪ 
амбаровЪ или стойлЪ для скота, а сами живутЪ вЪ кибиткахЪ, поставлен-
ныхЪ во дворЪ или вЪ саду. Весной они обрабатываютЪ и засЪваютЪ 
поля, расположенныя вокругЪ зимовья, и затЪмЪ уходятЪ со стадами 
на кочевку вЪ горы. Наружностью, типомЪ и всЪмЪ жизненнымЪ укла-
домЪ они такЪ схожи сЪ кара-киргизами, что малоопытному наблюдателю 
очень нелегко бываетЪ ихЪ различить. 

Ковры выдЪлываются всЪми узбеками, независимо отЪ того, коче-
вые они или осЪдлые. ВЪ ТПуркестанЪ узбекскими коврами называются 
лишь такіе, у которыхЪ на лЪвой сторонЪ совершенно не виденЪ узорЪ 
лицевой стороны (С. М. ДудинЪ). Узбеки пользуются всегда лишь гори-
зонтальными станками; шерсть обыкновенно довольно грубая, притомЪ 
очень неравномЪрнаго качества, такЪ какЪ узбеки не разводятЪ особыхЪ 
тонкорунныхЪ овецЪ, а примЪняютЪ шерсть отЪ разныхЪ породЪ. Ха-
рактерны узбекскіе паласы, вЪ виду того что они — единственные во 
всей Средней Азіи — сшиваются изЪ отдЪльныхЪ полосЪ. 

ОднимЪ изЪ наиболЪе употребительныхЪ узоровЪ является орна-
ментЪ изЪ ромбовидныхЪ фигурЪ, образованныхЪ полосками сЪ крюко-
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образными выступами. ЭтотЪ узорЪ часто встрЪчается и вЪ Афгани-
станЪ сЪ тою, однако, разницей что тамЪ внутреннее поле ромбовЪ 
имЪетЪ иную отдЪлку. Кстати замЪтимЪ, что, по словамЪ С. М. Дудина, 
намазлыкЪ — молитвенный коверЪ — по узбекски называется «силучэ», 
а дорожка—«іоламЪ» у іомудовЪ — «курЪ». 

ІПогда какЪ среди туркменовЪ и киргизовЪ лишь кочевыя племена 
Занимаются выдЪлкой ковровЪ, у узбековЪ этимЪ занимаются какЪ разЪ 
осЪдлыя, или, правильнЪе, ковры работы осЪдлыхЪ узбековЪ болЪе за-
служиваютЪ вниманія, ввиду ихЪ болЪе высокаго достоинства. ЭТИМЪ и 
объясняется, почему эти ковры вЪ ШуркестанЪ и даже на КавказЪ на-
зываются не узбекскими, а обыкновенно по мЪсту ихЪ изготовленія, 
именно «БаширЪ» и «Керки». Однако, тЪ же ковры иногда называются 
и по имени узбекскаго племени, занимающагося ихЪ выдЪлкой, напри-
мЪрЪ «КизылЪ-АякЪ» (С. М. ДудинЪ). При этомЪ слЪдуетЪ замЪтить, что 
одно узбекское племя само называется «БаширЪ» и что именами «КизылЪ-
АякЪ» и «БаширЪ» обозначаются также и туркменскія племена (напри-
мЪрЪ, у Боголюбова). ИзЪ всего сказаннаго видно, что вопросы эти 
должны считаться еще не выясненными. 

Обращаясь, засимЪ, кЪ отдЪльнымЪ племенамЪ узбековЪ, отмЪтимЪ, 
во первыхЪ, что племена КизылЪ-АякЪ и БаширЪ кочуютЪ вЪ Шурке-
станЪ главнымЪ образомЪ около бухарскихЪ городовЪ Керки и БаширЪ, 
а также вЪ сосЪднихЪ русскихЪ округахЪ. Ковры этихЪ двухЪ племенЪ 
лишь немногимЪ различаются между собой; тЪ и другіе составляютЪ 
группу ковровЪ, называемыхЪ на западЪ «бухарскими». Бухарскіе и са-
маркандскіе торговцы тЪ ковры этой группы, у которыхЪ орнаментЪ 
болЪе простой геометрическій, отчасти напоминающій текинскій (на-
примЪрЪ, гдЪ встрЪчаются восьмиугольники, при этомЪ выдержанные 
вЪ немногихЪ тонахЪ сЪ преобладаніемЪ краснаго), называютЪ кизылЪ-
аякскими. Ковры же сЪ болЪе сложнымЪ узоромЪ изЪ цвЪтовЪ и проч., 
сЪ болЪе богатой расцвЪткой они называютЪ баширскими. ВопросЪ 
ЭтотЪ пока еще не былЪ предметомЪ подробнаго изслЪдованія, но вЪ 
утЪшеніе можно сказать, что, невидимому, вовсе не существуетЪ старин-
ныхЪ ковровЪ обоихЪ этихЪ типовЪ, и что вообще ковровое производ-
ство вЪ качествЪ важнаго промысла возникло среди этихЪ племенЪ, а 
также вЪ КеркахЪ и БаширахЪ, всего лЪтЪ 40 тому назадЪ, ввиду чего 
ковры эти менЪе другихЪ среднеазіатскихЪ могутЪ разечитывать на вни-
маиіе любителей и изслЪдователей. Старинныя же ковровыя пздЪлія уз-
бековЪ, надо думать, не сохранились потому, что были грубы, нехудо-
жественны и уже вЪ свое время не представляли особой цЪнности, 
Вообще старинные ковры приписываемые узбекамЪ, вЪ высшей степени 
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рЪдки. Мы прилагаемЪ снимок!) молитвеннаго ковра, своеобразность 
котораго сразу бросается вЪ глаза. 

По поводу названныхЪ сейчасЪ мЪстностей пояснимЪ, что Керки— 
небольшой бухарскій поселокЪ, или городокЪ, расположенный на лЪвомЪ 
берегу Аму-Дарьи; надЪ городомЪ возвышается крЪпость и замокЪ — 
резиденція бека; у бухарцевЪ Керки считаются важнымЪ укрЪпленнымЪ 
пунктомЪ, а нынЪ черезЪ него направляется значительное количество 
товаровЪ изЪ афганскаго Шуркестана вЪ Бухару и бухарскихЪ и рус-
скихЪ товаровЪ вЪ Афганистан!). Баширы — громадное селеніе на пра-
вомЪ берегу Аму-Дарьи между Керками и БурдалыкомЪ и также лежитЪ 
вЪ предѢлахЪ Бухарскаго ханства. ВЪ БаширахЪ насчитывается свыше 
4.000 домовЪ, а около половины населенія занято выдЪлкой ковровЪ и 
полушелковой матеріи, такЪ называемой «алачи», 

По даннымЪ, которыя вЪ 1902 г. К. Лауренти собралЪ для насЪ 
на мЪстахЪ, вЪ КеркахЪ и вЪ БаширахЪ ковры ткутся тоже только 
женщинами, но окраска и подготовка станковЪ лежатЪ на обязанности 
мужчинЪ. Шерсть, по крайней мЪрЪ частью, привозится изЪ Афганистана, 
чЪмЪ и объясняется, что эти ковры болЪе тонки и блестящи, чЪмЪ про-
чіе узбекскіе. КромЪ стриженьіхЪ ковровЪ, здЪсь выдЪлывается также 
много паласовЪ. КакЪ всюду вЪ Средней Азіи, тутЪ вЪ употребленіи гори-
зонтальные ткацкіе станки, лежащіе прямо на землЪ. ВЪ сущности, ихЪ 
даже нельзя назвать ткацкими станками, до того примитивно это 
устройство: пряжа просто натягивается на колышкахЪ, вбитыхЪ вЪ землю 
сЪ равномЪрнымп, большими или меньшими, промежутками. На такомЪ 
приспособленіи производится выдЪлка даже болыпихЪ ковровЪ, арши.нЪ 
вЪ 5, 6 и до 10 длиной и около 4 аршинЪ шириною. ВыдЪлка боль-
шого ковра идетЪ гораздо скорЪе, чЪмЪ это можно было бы предполо-
жить, требуя всего 15—20 дней; надЪ неболыпимЪ ковромЪ работаютЪ отЪ 3 
до 5 женщинЪ, надЪ болыпимЪ—10, 15, 20 и болЪе. Козья и верблюжья 
шерсть здЪсь никогда не примЪняются, a крашеніе шерсти производится 
на мЪстЪ. Раньше, пока сюда не проникали ализариновыя и анилино-
выя краски, примЪнялись исключительно растительныя краски изЪ Ин-
діи. Основной тонЪ кизылЪ-аякскпхЪ ковровЪ всегда темно-малиновый, 
а такЪ какЪ для основы берется лучшая бЪлая шерсть, то бахрома на 
концахЪ ковра бЪлая; сЪрая же или черная кайма служитЪ признакомЪ 
худшаго качества ковра. 

К и п ч а к и . Узбеки-кипчаки кочуютЪ вЪ долинЪ Зарявшана; ихЪ 
не слЪдуетЪ смЪшивать сЪ одноименнымЪ кара-киргизскимЪ племенемЪ, 
живущимЪ вЪ Ферганской области, главнымЪ образомЪ вЪ АндижанскомЪ 
уЪздЪ. ОбЪ ихЪ ковровомЪ производствЪ подробныхЪ свЪдЪній не имЪется, 
но можно сказать сЪ увЪренностью, что работы ихЪ не отличаются вы-
сокими достоинствами. 

Племя К у н г р а т Ъ особенно отличается выдЪлкой роскошныхЪ 
паласовЪ сЪ узоромЪ изЪ растительныхЪ мотивовЪ, тогда какЪ стриже-
ные ковры ихЪ не подымаются выше уровня рядовьіхЪ издЪлій прочихЪ 
кочевыхЪ узбековЪ. 

К а р я - к я л п_а к и ,— численность которыхЪ вЪ свое время прида-
вала имЪ важную роль вЪ ШуркестанЪ, а нынЪ доходигЪ лишь до 
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60.000 душ! ,— кочуютЪ вЪ дельт! Аму-Дарьи, небольшими группами 
держатся близЪ Самарканда и на лѢвомЪ берегу СырЪ-Дарьи, на сЪверо-
востокЪ отЪ Коканда. Несмотря на общность расовых! признаков! сЪ 
прочими узбекскими племенами, кара-калпаки отличаются по этнологи-
ческому составу крови, почему ихЪ иногда считают! особой народностью. 
Ковры и х ! всегда хуже качеством! и грубЪе прочих! узбекских! ков-
ровЪ, ворс! очень длинный и неровный, узорЪ неизящный и невыра-
ботанЪ, т а к ! что вЪ общем! издЪлія ихЪ производят! впечатлЪніе ка-
кой то дикости. Однако когда то это было иначе и между старинными 
коврами попадаются прекрасные по качеству экземпляры. 

Племя Л ь я к а й кочует! вЪ горах! около Сары-Чашмы вЪ во-
сточной БухарѢ. До сихЪ п о р ! мы не имЪемЪ свЪдЪній обЪ его ковро-
в ы х ! издЪліяхЪ; и лишь столько же можно сказать и о прочвхЪ узбек-
ских! племенах!. 

Стилизованные топоръ, зеркало в летучая вишь. 
La hàche, le miroir et le chante-souris stylisés—signes chinois. 

VIII. А ф г а н с к і е и б е л у д ж и с т а н с к і е к о в р ы . 

ОбЪ афганских! и БелуджистанскихЪ коврахЪ—туркмены называют! 
ихЪ «блуджЪ»—мы, кЪ сожалЪнію, должны ограничиться лишь немно-
гими словами. ВЪ значительном! числЪ они вывозятся на Запад! через! 
Бухару и ІПифлисЪ и легко отличаются отЪ разобранных! уже туркмен-
ских! и узбекских! издЪлій и ковровЪ хотанскихЪ и ферганских! кир-
гизов!. Во первых!, они всегда отличаются совсЪмЪ темным! общим! 
тономЪ; чернобурые и краснобурые тона преобладают!, особенно вЪ 
фонЪ, а вЪ узорЪ мы находим! темносиній и красный; однако, вЪ каж-
дом! коврѢ обязательно немножко бЪлаго, то к а к ! элемент! узора, а то 
и совсЪмЪ независимо о т ! него. До сихЪ пор! не выяснено, чЪмЪ вы-
зван! этот! обычай вЪ производств!; по мнЪнію одних! — это плод! 
суевЪрія, т а к ! как ! бЪлое пятнышко будто бы должно отгонять злых! 
духов!, по другим! — эти бЪлыя звЪздочки и крестики являются просто 
отличительными значками, третьи, наконец!, видят! вЪ них! племен-
ные или родовые значки. 

ВсЪ афганскіе ковры отличаются длинным! ворсом! и, собственно 
говоря, довольно грубы, толсты и тяжелы, но всЪ обладаютЪ прелест-
ным! шелковистым! блеском!, который о т ! времени лишь выигрыва-
ет!. Можно и х ! раздЪлить на двЪ группы, —ковры и з ! афганскаго 
ТПуркестана и ковры и з ! горнаго Афганистана. Ковры, носящіе назва-
ніе белуджистанскихЪ, представляют! собой, повидимому, тоже афган-
скія издЪлія, так! к а к ! С. М. ДудинЪ, разспрашивавшій афганцев! по 
этому предмету, сообщает!, что так ! называемые «блуджЪ»—гератскіе 
ковры в что сами белуджи вЪ Белуджистан! совсЪмЪ не выдЪлываютЪ 
ковровЪ. 
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А ф га иск in капъ. Tapis (кар) afghan. 
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ВЪ дополненіе первой части нашего труда, мы долгомЪ считаемЪ 
еще привести точныя опредЪленія нЪкоторыхЪ названій ковровЪ, уста-
новленныхЪ вЪ послѢднее время С. 31. ДудинымЪ — лучшимЪ тепереш-
нимЪ знатокомЪ ковроваго дЪла вЪ Средней Азіи. ДЪло идетЪ о назва-
ніяхЪ: чувалЪ, капЪ, мафрачЪ и хоржумЪ, употребляемыхЪ до сихЪ 
порЪ часто синонимами. По его опредЪленію, разницы между ними 
слЪдующія: 

1) «ЧувалЪ»—удлиненный мЪшокЪ сЪ отверстіемЪ, расположен-
нымЪ на одной изЪ длинныхЪ сторонЪ. Передняя часть состоитЪ изЪ 
ковра безЪ бахромы, задняя часть изЪ гладкой простой ткани. 

2) «КапЪ»—такой же коверЪ, но болЪе квадратной формы и мень-
шихЪ размЪровЪ. 

3) «МафрачЪ» — тотЪ же чувалЪ, но значительно болЪе узкой 
формы и имЪющій внизу густую длинную бахрому. 

4) «ХоржумЪ», «хурджимЪ» или «хорджумЪ» —названіе парныхЪ 
мЪшковЪ (переметныхЪ сумЪ), обыкновенно квадратной формы, и почти 
всегда безЪ бахромы. 

Настоящій трудЪ является, по нашему мнЪнію, лишь скромнымЪ 
вкладомЪ вЪ научную разработку вопроса о средне-азіатскихЪ коврахЪ. 
У насЪ получилось впечатлЪніе, будто мы лишь со слабомерцающимЪ огар-
комЪ вЪ рукахЪ побродили несколько часовЪ ночью по темнымЪ заламЪ 
обширнаго этнографическаго музея; столько вопросовЪ осталось безЪ 
отвЪта, такЪ много осталось неизвЪстнымЪ и неразобраннымЪ! БудемЪ на-
дЪяться, что вЪ скоромЪ времени найдется изслЪдователь, которому удастся 
составить полный инвентарный списокЪ того, что можно еще спасти для 
науки. Однако, время не терпитЪ! скоро уже всёнивелирующая европейская 
цивилизація смететЪ и уничтожитЪ и вЪ Средней Азіи послЪдніе слЪды 
самобытности. Для науки же не существуетЪ слишкомЪ малаго и незна-
чительнаго—наука стремится все изслЪдовать и все познать; какимЪ бы 
мелкимЪ ни казался фактЪ, все же онЪ является нЪкоторымЪ камеш-
комЪ для постройки всего зданія, или небольшимЪ красочнымЪ пят-
нышкомЪ вЪ картинЪ культуры человѢчества, этой пестрой мозаикЪ 
прошлаго, надЪ возстановленіемЪ которой неустанно трудится наука, а 
безЪ этого возстановленія, невозможно и не мыслимо плодотворное 
будущее. 

Б А Р О И Ъ А . ФЕЛЬКЕРЗАМЪ. 

77 



ЛИГПЕРАТПУРА: 

K l a p r o t h u n d J o b e r t : «Die Geographie der westlichen Länder — 
Si-yu-wen-kian-lou», Peking, 1777 (пер. сЪ китайскаго). 

С. M. F r a e h n : «De origine vocabuli Rossici Dengha», Kasan, 1815. 
«Les oiseaux et les fleurs, allégories morales d'Azz-eddin Elmo-

caddessi publieés en arabe avec une traduction et des notes par M. Par-
cin», Paris, 1821. 

«Путешествіе Амвросія Контарини» — «Библіотека иностранныхЪ 
писателей о Россіи», т. I, 1836. 

J. F r h r . v. H a m m e r - P u r g s t a l i : «Geschichte der Goldenen 
Horde in Kipschak», Pesth, 1840. 

Я. В. Х а н ы к о в Ъ : «ОчеркЪ состоянія внутренней киргизской 
орды вЪ 1841 г.».— «Записки Имп. Русск. Геогр. О-ва», кн. I и 
II, 1849. 

М. И. И в а н и н Ъ : «По'Ьздка на полуостровЪ МангышлакЪ вЪ 
1846 г .» .— «Записки Имп. Русск. Геогр. О-ва», кн. I и II, 1849. 

Б а р . К. Б о д е : «О ШуркменскихЪ поколЪніяхЪ ЯмудовЪ и Гокла-
новЪ, 1842». — «Записки Имп. Русск. Геогр. О-ва», кн. I и И, 1849. 

В. В. Be л ь ям и н о в Ъ - 3 е рн овЪ : «ИзслЪдованіе о КасимовскихЪ 
царяхЪ».— «Шруды Восточнаго отдЪленія Имп. Археол. О-ва», 1866. 

М. Н. Г а л к и н Ъ : «Этнографическіе и историческіе матеріалы по 
Средней Азіи и Оренбургскому краю», Спб., 1868. 

«Шуркмены іомудскаго племени». — «Военный СборникЪ», № 1, 
Спб., 1872. 

А р м и н Ъ В а м б е р и : «Путешествіепо Средней Азіи», Москва, 1874. 
J. L е s s i n g : «Alt-Orientalische Teppichmuster nach Bildern und 

Originalen des XV — XYI Jahrh.», Berlin, 1877. 
V. J. B o h i n s o n : «Eastern carpets», London, 1880— 1893. 
Р ю Г о н з а л е с Ъ де К л а в и х о : «ДневникЪ путешествія ко двору 

Шимура вЪ СамаркандЪ вЪ 1403 — 1406 гг.».—«СборникЪ ОтдѢл. русск. 
языка и словесности Имп. Акад. НаукЪ», т. XXVIII, Спб., 1881. 

П. О г о р о д н и к о в Ъ : «Страна Солнца», Спб., 1881. 
J o s . K a r a b a c e k : «Die persisshe Nadelmalerei Susandichird», 

Leipzig, 1881. 
H. E. С и м а к о в Ъ : «Искусство Средней Азіи», Спб., 1883. 
S i r N. R o w l i n s o n : «M. Lessar's second journey in the Turko-

man country». — «Proc. of the B. G. S.», January, 1883. 
П. M. Л е с с а р Ъ : «Юго-западная ТПуркменія. Земли СарыковЪ и 

СалоровЪ 1884».—«ИзвЪстія Русск. Геогр. О-ва», т. XXI, 1885. 
А. А с т а ф ь е в Ъ : «Шекинскіе орнаменты вЪ ихЪ примЪненіи на 

коврахЪ и вышивкахЪ, собранные во время АхалЪ-Шекинской экспеди-
ціи», вып. I (и послЪдній), Спб., 1885, fol0, 12 табл. вЪ краскахЪ. 

Г. И. П о т а н и н Ъ : «Путешествіе вЪ южную Монголію». — «ИзвЪ-
стія Имп. Русск. Геогр. О-ва», т. XXI, 1885. 

«Revue des arts décoratifs», Paris, 1888 — 89. 
«Кавказскіе календари», 1889 и слЪд. гг. Изд. Кавказскаго Ста-

тистическаго Комитета, ШифлисЪ. 

78 



F r i e d r i c h H i r t h : «Chinesische Studien», München, 1890. 
W. F r ö h l i c h : «Orientalische Teppiche», Berlin, 1890. 
A. R i e g l : «Altorientalische Teppiche», Leipzig, 1891. 
J. L e s s i n g : «Orientalische Teppiche», Berlin, 1891. 
J. L e s s i n g : «Gold und Silber», Berlin, 1892. 
«ОбзорЪ Закаспійской Области», АсхабадЪ, 1892. 
W. B o d e : «Studien zur Geschichte der westasiatischen Knüpftep-

piche».— «Jahrbuch der Preuss. Kunstsammlungen». XIII. 1892. S. S. 
26 — 49, 108 — 137. 

H. N ü t z e l : «Embleme und Wappen auf muhamedanischen Mün-
zen».— «Festschrift zur Feier des 50-jähr. Bestehens der Numismatischen 
Gesellschaft zu Berlin», 1893. 

Д. И. Э в а р н и ц к і й : «Путеводитель по Средней Азіи», Шаш-
кентЪ, 1893. 

«Orientalische Teppiche», Wien, 1892 —1894. Herausgegeben vom 
К. K. Handelsmuseum in Wien, и текст'Ь кЪ нему: «Teppich-Erzeugung im 
Orient», Wien, 1895. 

G. B i r d w o o d : «Alter und Ursprung der Manufactur orientalischer 
Prachtteppiche».— «Teppich-Erzeugung im Orient», стр. 1 — 77. Wien, 
1895. 

W. B o d e : «Altorientalische Thierteppiche». — «TeppicK-Erzeugung 
im Orient», стр. 78 — 117. Wien, 1895. 

S i d n e y , J. A. C h u r c h i l l : «Die persische Teppichindustrie der 
Gegenwart».— «Teppich-Erzeugung im Orient», стр. 125-—146. Wien, 
1895. 

A I . R i e g l : «Ein orientalischer Teppich vom. Jahre 1202 n. Chr. 
und die ältesten orientalischen Teppiche», Berlin, 1895. 

V. J. R o b i n s o n : «Indische Teppiche»—«Teppich-Erzeugung im 
Orient», стр. 147 — 167. Wien, 1895. 

J . M. S t o e e k e l : «Moderne Smirna-Teppiche». •—«Teppich-Erzeu-
gung im Orient», стр. 168 —188. Wien, 1895. 

C. P a r d o n C l a r k e : «Ueber orientalische Teppiche».— «Teppich-
Erzeugung im Orient», стр. 189 — 204. Wien, 1895. 

F r i e d r i c h H i r t h : «Ueber fremde Einflüsse in der Chinesischen 
Kunst», München, 1896. 

«Tapeti orientali e loro imitazioni italiane». — «L'Arte Italiana», VII, 
1898. 

H. E. L a n d o r : «Auf verbotenen Wegen», Leipzig, 1898. 
H. Ш а в р о в Ъ : «Ковровое производство вЪ Малой Азіи», ТПиф-

лисЪ, 1902. 
«КавказЪ. Кустарная промышленность на Кавказ!». Выпуск! I: Ков-

ровый промысел! в ! Кубинском! уѢзд!, Бакинск. губ. Выпуск! II: Ков-
ровый промысел! курдов! Эриванской губ., ШифлисЪ, 1902 и 1903. 

«Каталог! Кустарной выставки в ! С.-Петербург!». 1902. 
С. H o p f : «Die Teppiche der Jumuden». — «Antiquitäten-Zeitung», X, 

1902, № 20. 
« D i e T e p p i c h e der Jomuden».—«Mittheil, des Vereins für deko-

rative Kunst». 1902. 

79 



M a r c o P o l o : «The book of Sir Marco Polo transi, by Sir Henry 
Yule». London, 1903. 

J. S t r z y g o w s k i : «Seidenstoffe aus Aegypten im Kaiser Friedrich-
Museum». — «Jahrbuch der Kgl. Preuss. Kunstsammlungen», XXIV, H. 2. 
Berlin, 1903. 

«On Oriental Carpets».— «The Burlington Magazine», 1903, I — VII. 
W. B o d e : «Altpersische Knüpfteppiche». Berlin, 1904. 
H. Б у р д у к о в Ъ : «УказателькЪковрамЪ, выставленнымЪ на Исто-

рической выставкЪ вЪ МѵзеЪ училища бар. Штиглица». Спб., 1904. 
B e r g m a n n : «Streifzüge», ч. I и II. 
Е. S o l d i : «Les Arts méconnus». Paris. 
«Шруды Восточнаго отдЪленія Имп. Археол. Об-ва», ч. 23. 
О. І о а к и н ф Ъ Б и ч у р и н Ъ . «Описаніе Чжунгаріи и Восточнаго 

Шуркестана». Снб. 1829. 
Л е в ш и н Ъ . «Описаніе киргизЪ-кайсацкихЪ ордЪ». Спб. 1832. 
Я . В. Х а н ы к о в Ъ . «ОчеркЪ состоянія внутренней киргизской 

орды вЪ 1841 году». З а п и с к и Русскаго Географическаго общества; 
1849 г., кн. 1 и 2. 

І о а к и н ф Ъ Б и ч у р и н Ъ . «Сказаніе о народахЪ Средней Азіи».Спб. 
1851. 

В. В. В е л ь я м и н о в Ъ — З е р н о в Ъ . «ИзслЪдованіе о Касимов-
скихЪ царяхЪ».—«Шруды Восточнаго ОтдЪленія Императорскаго Архео-
логическаго общества», часть XI. 1866. 

Р и т т е р Ъ . «ЗемлевѢдЪніе». Азія. Спб. 1869. 
A b e l R e m u s â t . «Die Geschichte der südlichen Höfe». 
K l a p r o t h u . J o b e r t . «Die Geographie der westlichen Länder» 

aus dem Chinesischen. 
A. V a m b e r y . «Das Türkenvolk». Leipzig. 1865. 
Х а р у з и н Ъ . «Библіографическій указатель сочиненій и статей,, 

касающихся этнографіи киргизЪ и каракиргизЪ, сЪ 1734 г. по 1891 г. 
(1891, изЪ IX кн. «Этнографическія ОбозрѢнія»). 

H. А р и с т о в Ъ . «ЗамЪтки обЪ этническомЪ составѢ тюркскихЪ 
племенЪ и народностей».— «Живая Старина», выпуски III и IV, 1896. 

F r i e d r i c h F i s c h b a c h . «Futhoarkh. Ursprung der Buchstaben 
Gutenbergs; 16 Tafeln mit Ornamenten des Feuercultus». Mainz. 1900. 

Д. H. С о к о л о в Ъ . «О башкирскихЪ тамгахЪ».— «Шруды Орен-
бургской Ученой Архивной Коммисіи». ОренбургЪ. 1904. ТПомЪ XIII. 

R u d o l f N e u g e b a u e r u n d J u l i u s O n e n d i . «Handbuch der 
orientalischen Teppichkunde». Leipzig. 1909. 

Стилизованная львиная голова. 
Tête de lion stylisée. 


