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А. Н. Ж и л и н а

ТРАДИЦ ИОННЫЕ ЧЕРТЫ 

В СОВРЕМ ЕННОМ  Ж ИЛИЩЕ ХОРЕЗМ А 1

Рост общ ественного богатства колхозов создал больш ие возм ож но 
сти для  ш ирокого ж илищ ного строительства. М ногие узбекские ки ш ла 

ки уж е превратились в современные благоустроенны е поселки. С к а ж 
дым годом этот процесс приобретает все больший разм ах. В наш и дни 
жилищ ное строительство ведется с применением современной техники, 
новейших строительны х м атериалов. Все шире внедряю тся и новые 
принципы планировки домов, отвечаю щ ие возросш им культурным по 
требностям сельского населения. О днако изменение общ ественно-быто 

вого укл ад а  и возникновение современных норм ж изни не означаю т еще 
полного исчезновения национальны х традиций. Они продолж аю т жить и 
сейчас. Традиционны е черты прослеж иваю тся в расселении, в использо 

вании определенных строительны х м атериалов, в элем ентах ж илищ а и 
его планировке, во внешнем оформлении домов (декоре), в некоторых 

обычаях и обрядах, связанны х с народны м зодчеством.
Типичным для -оседлых зем ледельце^ Х орезма являлся  в прошлом 

рассредоточенный («хуторской») тип поселения: отдельные крестьян 

ские усадьбы  были располож ены  на некотором расстоянии друг от друга 

(иногда 400— 500 м )  и образовы вали  широкую полосу по берегам от 

ветвлений каналов. Возникнув в V I—V III вв. н. э., этот тип поселения в 

своих основных чертах дож ил до н ачал а  XX в .,2 но пережиточно сохра 

няется и сейчас.
Группы хозяйств (10, 20 и д а ж е  40) входили в одну водоземельную 

общину — элат. Я дро эл ата  составляли родственные семьи, считавшие 

себя происходящ ими от общ его п р е д к а 3. Все члены общины были тесно 

связаны  м еж ду собой хозяйственны ми, семейными и религиозными от 

ношениями. К аж ды й эл ат  имел свое название — это было или имя об 

щего предка, или наименование ремесла, которым занималось боль 

шинство членов общины.
К иш лак и э л а т  нередко совпадали, но были киш лаки, включавшие 

несколько элатов (например, киш лаки С ары паян  и Гандимян в Ю жном 

Х орезме). В таких киш лаках  тож е соблю дался общий принцип хутор 
ского расселения, поэтому каж ды й из них заним ал огромную террито 

рию (иногда протяж ением  более 10 к м ) ,  вклю чая группы усадеб, р ас 
положенные по параллельно  идущим ары кам . В советский период об 

щина (элат) н ачал а  разруш аться. Она потеряла свое основное значе 
ние хозяйственного, социального и религиозного объединения. Однако 
хуторское расселение (группами усадеб) способствовало сохранению в

1 В осн ову статьи полож ены  полевы е м атериалы  автора, собранны е в Х орезм е в 

1966 г. К ром е то'го, использованы  некоторы е полевы е данн ы е Г. П. С несарева, кото 

ром у автор приносит искренню ю  благодар ность .

2 С. П . Т о л с т о в ,  Д р евн ий Х ор езм , М ., 1948, стр. 153, 156, 168— 170.

3 См. Г. П . С н е с а р е в ,  О некоторы х причинах сохранения религиозно-бытовых 

переж итков у  узбеков Х ор езм а, «Сов. этнограф ия», 1-957, №  2, стр. 67.
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элатах  определенной замкнутости и особого бытового уклада, основан 

ного на старых общинных трад и ц и ях4.
Внедрение современной техники в сельскохозяйственное производст 

во, расш ирение ирригационной сети и связанная с этим соверш енно но 
вая  планировка полей вы звали необходимость реконструкции сельских 
поселений. Впервые вопрос о реконструкции старых разбросанны х киш 
лаков и создании компактны х поселков был поднят в 1937 г. Тогда ж е 
в Хорезмской области были приняты планы перестройки селений и н а 
чалось их осущ ествление. В связи с Великой О течественной войной и 
общим тяж елы м  экономическим положением в первые послевоенные 
годы строительство здесь было приостановлено.

В 1953 г. организацией «Узгипросельстрой» были разработан ы  и з а 

тем приняты почти во всех колхозах области новые генеральны е планы 
реконструкции традиционных хорезмских селений. М ногие колхозы  
сразу  приступили к их выполнению. Н апример, в колхозе им. Ахунба- 

баева Янгиарыкского района генеральны м планом было предусмотрено 
строительство трех новых поселков — центрального и двух небольш их. 
Д ля них была вы брана свободная территория, распланированы  улицы, 

намечены места для сооруж ения всех необходимых культурны х и общ е 
ственных зданий. П осле этого началось сооруж ение ж илы х домов и по 

степенное переселение в них колхозных семей из близлеж ащ их стары х 
киш лаков. В 1966 г. нам удалось побывать в колхозе им. А хунбабаева. 

К этому времени строительство центрального поселка было в основном 

заверш ено. Н есколько ш ироких улиц были застроены  современны ми д о 

мами. Окна домов теперь вы ходят на улицу, что не допускалось стары 
ми обычаями. Возведены прекрасны е здания ш колы -десятилетки, п р ав 

ления колхоза, клуба, летнего кинотеатра, детских садов, разбит боль 

шой парк, где летом отдыхаю т колхозники. П оселок благоустраивается: 

пролож ен водопровод, проведено электрическое освещ ение, радио, цент 

ральная улица и тротуары заасф альтированы , по обе стороны улицы по 

саж ены  деревья. Строительство двух других поселков, значительно 

меньших по размерам , в 1966 г. ещ е ш ло полным ходом — п ро кл ад ы ва 
лись улицы, сооруж ались новые здания 5.

В связи с укрупнением колхозов, проведенным в 1963 г., многие ге 
неральные планы были пересмотрены. Новыми планам и предусмотрено 

создание поселков городского типа со всеми необходимыми удобствами. 
Н апример, в Хивинском районе, где насчиты валось 573 киш лака, было 
решено создать 20 центральны х поселков, соответственно числу колхо 
зов в районе. Кроме центрального, запланировано  строительство в к а ж 

дом колхозе двух — трех небольш их селений, для того чтобы колхозни 
ки жили ближ е к месту работы . Реконструкция долж н а быть заверш ена 
в основном к 1970 г.

Во многих колхозах уж е приступили к осущ ествлению  этих планов. 

Быстрыми темпами идет строительство новых поселков в колхозе 
им. XXII п артсьезда  (Хивинский рай он ). П осле укрупнения в колхоз 
вошло 38 киш лаков. По плану 1963 г. было намечено создать ц ен трал ь 
ный поселок на базе крупного селения Гандимян и д ва  небольш их на 

месте старых селений Ш ихлар и П аласултан . К 1966 г. бы ла проведена 
больш ая работа по реконструкции этих киш лаков — часть стары х домов 
снесена, а их владельцы  построили себе новые, отвечаю щ ие соврем ен 

ным требованиям д о м а 6. В настоящ ее время больш ое строительство 
ведется во всех колхозах Хорезмской области 1.

* См. Г. П. С н е с а р е в ,  У каз. раб., стр. 60— 72; е г о  ж е ,  М атериалы  о  первобы т 

нообщ инны х переж итках в обы чаях и обр я д а х  узбек ов  Х ор езм а, «М атериалы  Х ор езм 

ской экспедиции» (д ал ее  М Х Э ), вып. 4, М ., 4960, стр. 134— 145.

5 П олевы е записи автора, 1966 г.

в Там ж е.

7 См. И. Д ж а б б а р о в ,  Влияние технического п р огресса в сельском хозяй стве
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Хорошо распланированны е компактны е поселки — это совершенно 
новый тип поселений для Х орезмского оазиса. О днако изж ивание т р а 
диционного хуторского типа расселения не привело ещ е в полной мере 
к разруш ению  тех семейно-бытовых и религиозных связей, которые бы 
ли так  сильны  в прош лом у ж ителей одного киш лака, одного элата.
И для новых поселков характерно  расселение больш ими группами 
родственных семей, составлявш их в прош лом ядро элата , а иногда (что 
значительно реж е) и целыми элатам и . Родственны е семьи одного элата 
на новом месте селятся, как  правило, рядом, заним ая иногда целую 
улицу поселка. Т ак, в колхозе им. А хунбабаева по центральной улице 
около здания правления разм естились семьи из эл ата  «гуюнчи» (кож ев 
ников), по соседней улице — семьи эл ата  «номан», затем  «комир», по 

параллельной улице — эл ата  «халанг», дальш е эл ата  «аманходж а» 
и т. д. В границы нового поселка колхоза попал старый м азар  (могила) 
Гулли-биби, вокруг которого раньш е ж или люди эл ата  «ишан». Все 
члены этого эл ата  теперь переселились в новые дома, построенные на 
старом месте, тут ж е у м азар а  8.

В новых поселках элаты  выполняю т функции административных еди 
ниц, подобно квар тал ам  (м ахал ля) в крупных киш лаках и городах У з 

бекистана. Н о и сейчас в силу традиции элаты  сохраняю т определен 
ную внутреннюю замкнутость. Вы деление какой-либо семьи из элата 

еще несколько лет н а за д  происходило редко и вы зы вало неодобрение 

со стороны других сем ей 9. Родственны е связи  меж ду определенными 

группами семей, а такж е  какие-либо трения м еж ду ними чрезвычайно 
затрудняли расселение в новых поселках. В настоящ ее время расселе 
ние по эл атам , бы товавш ее еще лет 10 назад , соблю дается не так  стро 
го, однако стрем ление больш их родственных групп семей селиться р я 
дом отм ечается и теперь. Все это свидетельствует о живучести старых 
традиций. Э латы  до сих пор являю тся той ячейкой, в которой сохран я 

ются некоторы е переж итки прош лого, элементы традиционных обрядов 

и обычаев.

Строительство новых поселков, высокие требования, предъявляем ы е 
к современному ж илищ у, обусловили и применение ряда новых строи 

тельных м атериалов. Ш ирокое распространение, особенно в послевоен 

ный период, получили обож ж енны й кирпич, бетон, стекло, известь, строе 

вой лес, толь, асбоф анера, листовое ж елезо  и т. д. В Хивинском районе 

сейчас раб отает ш есть заводов по производству обож ж енного кирпича, 

который идет на городское и сельское строительство. О днако решающее 

значение в сельском строительстве и в настоящ ее время принадлеж ит 
традиционным м атериалам  — сырцовому кирпичу и пахсе (битой гли 

не), ш ироко применявш имся на протяж ении всей истории Х о р езм а10. 

И спользование этих м атериалов в определенные периоды времени было 
различным. С X I— X III вв. пахсовая (глинобитная) клад ка стен приме 
нялась в основном д л я  сельского строительства, а сырцовый кирпич — 
для городского (из него возводились стены зданий, им заполняли одно 

рядный к а р к а с ). П о традиции каркасны е конструкции и теперь широко 
используются в ж илом  строительстве городов Хивы, Ургенча, отчасти 

Ханки.
В настоящ ее время в киш лаках  Хорезмской области мы встречаем 

дома пахсовой кладки , дома с однорядным каркасом , построенные в по 
следнее десятилетие, главным образом  в пригородных селениях, а такж е

на культуру узбек ск ого крестьянства. Д о к л а д  на V II М еж дун ар одн ом  конгрессе антро 

пологических и этнограф и ческ их наук, М ., 1{1б4.

8 П олевы е зап и си  автора, 1966 г. Э лат «иш ан» включал преим ущ ественно семьи 

духовного сословия, которы е ж или за  счет посетителей м азар а Гулли-биби.

9 Г. П . С н е  c a p  е в ,  О некоторы х причинах сохранения религиозно-бы товы х пере 

житков у  узбек ов  Х ор езм а , стр. 68.

10 В. Л . В о р о н и н а ,  Д р ев н я я  строительная техника С редней А зии, Сб. «Архи- 

тектуоное наследство», т. 3, М ., 1953.

3 С оветская  этн о гр а ф и я , №  3 33



дома, целиком сложенные из сырцового кирпича. Распространение по

следних связано в значительной степени с внедрением типовых проектов 
жилых домов из сырцового кирпича.

Применение традиционных строительных м атериалов— пахсы и сыр 
цового кирпича — в современных условиях значительно отличается от 

прежнего. Во всех дом ах сооруж аю тся ф ундам ент и цоколь (последний

Рис. 1. Современный тип дом а. К ол хоз им. А хун бабаев а . Янгиарыкский  

район, Х орезм ская область. Ф ото Г. П. С н есарева

иногда возводят из кирпича или б ето н а ). О тметим, что в прош лом ф ун 
дамента не было. Очень часто стены из пахсы или сырцового кирпича 
заканчиваю тся вверху обож ж енны м кирпичом, который придает домам  

большую прочность, а такж е современный вид (рис. 1). Н а п рокладку  

между цоколем и стенами вместо используемого преж де кам ы ш а сейчас 

почти повсеместно идет толь. Все без исключения новые дом а имею т по 
ф асаду большие застекленны е окна, что, как  уж е отмечалось, не было 
характерно для сельского ж илищ а в прош лом. И наконец, появление де 

ревянных полов, печей, побелка стен, современная утварь и мебель — 
все это изменило сельское ж илищ е, приблизило его и по внеш нему виду 
и по интерьеру к современному городскому дому.

Сохранение традиционных черт мож но проследить и в планировке 
современных сельских домов. П ланировка ж илищ а зависит, к ак  извест 

но, не только от природно-климатических и социальных условий, но и 
от величины и состава семьи. В обследованны х Хивинском и Я нгиары к- 
ском районах среди домов, построенных после 1950-х годов, мож но вы 
делить дома, предназначенны е для средних и малы х семей (они состав 

ляют значительное больш инство в кол хозах ), и дома для  больш их не 
разделенных семей.

В Хорезме до н ачала  XX в. преоб лад ала  больш ая неразделенная 
семья, бывш ая пережиточной формой древней патриархальной  сем ей 
ной общины. П оследняя, к ак  отмечал С. П . Толстов, остается на всем 
протяжении истории ф еодального Х орезм а реликтом первобы тно-общ ин 

ного с т р о я 11. Н аличие в Х орезме больш ой неразделенной семьи обус 
ловило создание и сохранение до недавнего времени особого типа ж и 
лищ а — сложных по планировке замкнуты х домов-усадеб «хаули»

11 С. П. Т о л с т о в, Указ. раб., стр. 164.
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(«ховли»), рассчитанны х на прож ивание в них совместно значительно 

го числа людей.
С воеобразие стары х усадеб заклю чалось в том, что в них все поме

щ ения — ж илы е и хозяйственны е -— находились под одной крышей. Ч ет 

ко прослеж ивалось деление на две половины —■ мужскую внешнюю 
(«дечан-хаули») и ж енскую  внутреннюю («ичан-хаули»). Центральным

Рис. 2. П лан традиционной усадь бы -хау-  

ли. М уж ск ая  половина (« д еч а н -х а у л и » ): 

/ — главны е ворота; 2  —  дал ан ; 3 —  

дж и л я ухон а  (пом ещ ен ие д л я  с б р у и ); 4—  

м ехм онхона (пом ещ ен ие дл я  гостей —  

мужчин старш его п ок ол ен и я ); 5 —  м ех 

монхона (пом ещ ен ие д л я  гостей —  ю н о 

шей и м ол оды х м у ж ч и н ); 6  —  д ж у в а з-  

хона (пом ещ ен ие с м а сл о б о й к о й ); 7 —

малхона (скотны й д в о р ) ; 8— 9  —  сеи схо- 

на (пом ещ ен ие дл я  скота и к ор м ов). 

Ж енская половина (« и ч а н -х а у л и » ): 10—  

дализ (к о р и д о р ); 11 —  кат (ж илы е ком 

наты) ; 12 —  телек (д в у х эт а ж н о е  п ом ещ е 

ние: на первом э т а ж е  н аходи тся  очаг, 

на втором —  к л адовая  для п р о д у к т о в ); 

13 —  открытый дворик; 14 —  летний ай- 

ван; 15 —  летний очаг; 16 —  х озя й ст в ен 

ное пом ещ ение с танды ром  (печь для  

выпечки л еп еш ек ); 1 7 —  вы ход в сад

Рис. 3. П лан дом а Н урлаева, построен 

ного в 1940— 1941 гг. К ол хоз им. 

X X II п ар тсъ езда , Хивинский район, Х о 

резм ская область. 1 —• ворота; 2  —  д а 

лан; 3  —  м алхона (скотный д в о р ); 4  —  

м ехм онхон а (ком ната с коридором  для  

приема г о с т е й ); 5 —  закрытый айван;

6 —  сеи схон а (пом ещ ение для с к о т а );

7 —  пом ещ ения дл я  кормов и сельск охо 

зяй ственн ого инвентаря; 8 —  открытый 

дворик; 9 —  д ал и з (коридор)» 10 —  кат 

(ж илы е ком наты ); 11 —  высокое закры 

тое  пом ещ ение —  айван; 12 —  очаг; 13 —  

суф а (возвы ш ение, вы лож енное из кир

пичей для отды ха)

помещением муж ской части дома был крытый проезд — «далан», вокруг 

которого группировались «мехмонхона» — ком ната для приема гостей 
(в богатых дом ах их могло быть несколько), помещения для скота, кор 
мов, м ельница, м астерская, если хозяин заним ался ремеслом, и т. д. 

Ж енская половина дома вклю чала ж илы е комнаты, кладовые, кухню, 
открытый дворик с летними айванам и и т. д. (рис. 2 ). В женской поло
вине проходила вся ж и зкь  семьи 12.

12 П од р обн ое описание больш их д о м о в -у са д еб  и ф ункциональное распределение  

помещ ений в них см. в работе М. В. С азоновой  «К  этнограф ии узбек ов  Ю ж ного Х о 

резма». «Труды  Х орезм ской экспедиции», т. 1, М ., 1952, стр. 277— 301.
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Присоединение Средней Азии к России, развитие товарно-денеж ны х 

отношений, проникновение элементов капитализм а в сельское хозяйст 

во ускорили процесс разлож ения больш их неразделенны х семей. О д н а 
ко вплоть до образования колхозов больш ие семьи в Хорезме о став а 

лись, как утверж даю т информаторы, преобладаю щ ими. Об этом свиде 
тельствуют и типы ж илищ а того периода. Больш инство ж илищ  и внеш 
не и внутренне сохраняю т основные черты хаули — замкнутого дома- 
усадьбы. Благосостояние колхозников создало экономические условия 

для распада больших неразделенны х семей. И счезла бы лая эконом иче 
ская зависимость взрослых детей от отца, у них появилась полная воз 
можность самостоятельного ведения хозяйства. Больш ое значение име 
ло и то, что вы деливш аяся семья получала от колхоза земельны й н а 
дел. Но выделение из больш ой семьи ж енатого сына до недавнего вре 

мени осущ ествлялось в больш инстве случаев или после смерти отца, или 
с женитьбой внука. Таким  образом , новая семья оставалась слож ной 
по составу, в ней обычно было три поколения — родители; ж енаты й сын; 

дети сына. Постепенно р азрастаясь , она иногда вновь п ревращ ал ась  в 

большую неразделенную  семью. П роисходила своеобразная врем енная 

«реставрация» больш их неразделенны х семей. П о свидетельству инф ор 
маторов, в 1940— 1950 гг. (военные и первые послевоенные годы) в об 

следованных районах процесс деления больш их семей почти п рекрати л 

ся 13. Эта было вы звано общим тяж елы м  полож ением в стране. М уж чи 

ны ушли на фронт, и многие из них не вернулись. Л иш ивш ись основных 

работников, отдельные семьи, входящ ие в состав больш ой семьи, не 

могли вести самостоятельное хозяйство. Х арактерно, что дома, постро 

енные в этот период, были рассчитаны на больш ие неразделенны е семьи. 
Н апример, в доме, построенном в 1940— 1941 гг. (рис. 3) семьей Нур- 

лаевы х (колхоз им. XXII партсъезда Хивинского р ай о н а), вместе про 

ж ивало 6 братьев (4 брата имели сем ьи). Они вели общ ее хозяйство, в 

доме бы ла общ ая кладовая, где хранились продукты 14.

В конце 1950 — начале 1960-х гг. вновь возобновился процесс д р о б 

ления неразделенных семей, что было безусловно связано с дальнейш им 
укреплением экономики колхозов, улучш ением ж изненны х условий сель 
ского населения, возросш им культурным уровнем. Н ем аловаж ную  

роль в этом играло 'ж илищ ное строительство, развернувш ееся повсеме 
стно в Хорезмской области. О днако и сейчас процент больш их н ер азд е 

ленных семей здесь все еще довольно значителен. Об этом свидетель 
ствуют, например, данны е по колхозу им. А хунбабаева. И з 1520 семей 

колхозников примерно 80% составляю т семьи численностью  в 10— 12 
человек (родители, их ж енаты й сын и его дети); 5— 6% — семьи из 4— 
7 человек (дети и родители), около 1 5 % — больш ие неразделенны е 
семьи численностью до 20— 25 и д аж е  35 ч ел о в ек 15. В Хивинском р а й о 

не процент больших семей меньше, в основном это семьи, которые про 

долж аю т жить в старых дом ах и находятся на грани р азд ел а , обычно 
происходящего сейчас ж е после переезда в новый поселок.

Сравнение современных домов малой и больш ой неразделенной се 
мей показывает, что никаких архитектурны х различий м еж ду ними нет. 
Различаю тся они лиш ь числом и разм ерам и  ж илы х помещ ений в доме. 
Общей ж е чертой всех современных ж илищ  является  принципиально 
новая планировка. Полностью  исчезло деление дом а на две половины. 
Все хозяйственные помещ ения (для скота, кормов, различны х запасов 
и т. д.) отделены от ж илы х комнат и вынесены во двор.

Рассмотрим одну из наиболее распространенны х планировок на при 
мере дома Д ж ум ан и яза  Б аб ад ж ан о в а  (колхоз им. XXII п артсъезда Хи 

13 Полевы е записи автора, 1966 г.

14 Там ж е.

15 Там ж е.
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винского района) (рис. 4 ). Д ом  пасховой кладки построен в 1956 г. в 
новой части поселка. В конструкции центрального зимнего айвана при
менен однорядный каркас . С лева от входа в дом располож ена комната 
для приема гостей — «мехмонхона». В доль торца дома проходит крытый 
проезд— «далан», в который ведут больш ие ворота. Самым просторным 
помещением является  закры ты й зимний айван, площ адь которого около 
50 Кв. М  (ш ирина — 6  М,  Д Л И Н а  — 8  М,  ВЫСОТа — п и п л . п .  fi «П RbnvHaa 

часть ай ван а с застекленны ми с северной сто 
роны окнами возвы ш ается н ад  крышей дома 
примерно на 1,5— 2 м .  Внутри айвана имеется 
деревянная «суфа» для сидения и леж ания 
(в других дом ах вместо суфы часто ставят 
большие деревянны е помосты « к а т» ) . В айва- 
ие в зимнее врем я проходит ф актически вся 
жизнь семьи — здесь готовят пищу, едят, от 
дыхают. И з айвана двери ведут в ж илы е ком 
наты и кладовы е. И з него есть выход и во 
двор, где сделан открытый летний айван и н а 
ходятся различны е хозяйственны е постройки: 
зимняя кухня, навес для летних очагов, та н 
дыр для  выпечки лепеш ек, кладовы е, зимние 
и летние помещ ения для  скота и т. д. Семья 

Б абадж ан ова состоит из 11 человек: самого 
хозяина, его жены, ж енатого  сына с детьми и 
родственницы ж ены. Соседние дома заним али 
другие сыновья Б аб ад ж ан о ва . Х арактерно, 

что до переезда в новый поселок все сыновья 
жили вместе с отцом, зан и м ая  больш ую с та 

рую усадьбу хаули 16.
Современные дома, в которых ж ивут боль 

шие неразделенны е семьи, вы деляю тся преж де 

всего своей величиной. Н о д аж е  внешне они не похожи на старые 

усадьбы -хаули. В новых поселках такие дома вытянуты вдоль улиц и, 

в зависимости от численности и состава семьи, имеют два-три и даж е 

четыре д алан а , вокруг которых группирую тся ж илы е комнаты каж дой 

малой семьи. В таком  доме с четырьмя далан ам и  ж ивет семья Ю лдаш а 

М атчанова численностью в 22 человека (колхоз им. А хунбабаева, Янги- 

арыкского р ай он а). Она состоит из четырех малы х семей: М атчанов, его 

жена, дети; сын М атчанова со своей семьей; брат М атчанова — Курдаш  

со своей семьей, ж енаты й сын К у р д аш а с семьей. Д о 1956 t .  все они 

входили в семью Ш ера М атчанова (дяди Ю лдаш а), общ ая численность 
которой доходила до 50 человек, и ж или в больш ой старой усадьбе в 

этом ж е киш лаке. В 1956 г. семья Ю лдаш а вы делилась и после переезда 

в новый поселок построила себе этот дом, в котором каж д ая  м алая 
семья заним ает часть ком нат и далан  17 (рис. 5 ). Такое распределение 
жилых помещений в доме соответствует, как  считают многие исследо 
ватели, состоянию большой семьи, находящ ейся на грани распада 1в.

О днако при различиях в планировке и величине домов, обусловлен 
ных составом семьи и ее обеспеченностью, во всех современных домах 

имеется несколько помещ ений, которые были присущи и традиционно 
му ж илищ у. О становимся подробнее на этих помещениях.

16 П олевы е зап иси  автора, 1S66 г.

17 Там ж е.

18 М. В. С а з о н о в а ,  У каз. раб., стр. 306— 310; М. О. К о с в е н ,  Семейная об 

щина и патроним ия, М ., 1963, стр. 60— 64; А. Н . К о н д а у р о в ,  П атриархальная д о 

машняя общ ина и общ инны е д ом а  у  ягнобцев, М .—  Л ., 1940, стр. 50—55; Н . А. К и с- 

л я к о в .  Ж илищ е горных тадж и к ов  бассейн а реки Хингоу, «Сов. этнограф ия», 1939, 

Хз 2, стр. 149— 171, и др.

'■ш.

Рис. 4. План дом а Д ж у м а -  

нияза Б абад ж а н о в а , построен 

ного в 1956 г. К ол хоз им. 

XXI I  п ар тсъ езда, Хивинский 

район, Х орезм ская область. / ,  

4 —  кат (ж илы е ком наты ); 2—  

д ал и з (к ор и дор ); 3  —  м ехм он 

хона (ком ната для приема го 

стей ); 5  —  закрытый айван; 

6 —  к ладовая; 7 —  далан; 3 —  

вы ход в сад; 9 —  летний айван
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М е х м о н х о н а  — обязательная принадлеж ность каж дого  современного 

дома. П о традиции она располож ена всегда около главного входа и я в 
ляется наиболее парадным помещ ением дома. В прош лом мехмонхона 

предназначалась исключительно для приема гостей-мужчин и проведе 
ния «зиефатов» — особых муж ских собраний. Ж енщ ины  в мехмонхону 
не допускались.

Рис. 5. Д ом  Ю лдаш а М атчанова. К ол хоз им. А х ун бабаев а , Янги- 

арыкский район, Х орезм ск ая  область. Рис. М . А. О ратовского.

Традиция выделения особого муж ского помещ ения очень древняя. 
Она восходит к периоду родового общ ества, когда в каж дой общ ине 
имелись общ ественные м уж ские дома, предназначенны е специально для 
собраний м у ж ч и н 19. Генетические связи мехмонхоны ж илы х домов с об 

щ ественными муж скими домами в древней и средневековой Средней 
Азии впервые были прослеж ены С. П. Т олстовы м 20. С разлож ением  

кровнородственных коллективов и укреплением отдельных семей возни 

кает необходимость выделения специального помещ ения для  муж чин 

в рам ках ж илого дома. Именно в этом, как  считает Г. П. Снесарев, «а не 
в пресловутом влиянии ислам а следует искать причины столь х а р а к 

терного для Средней Азии членения дома на две половины, если учиты 

вать, что принцип изоляции женщ ин от всего, что связано  было с ж изнью  

м уж ских союзов, являлся древним непрелож ным зак о н о м » 21.

В современных домах мехмонхона утратила свои функции чисто 

муж ского помещения и служ ит сейчас для приема гостей — к а к  муж чин, 
так  и женщин. Ее сохранение к ак  парадного помещ ения дом а связано  

с древней традицией гостеприимства, от которой мехмонхона в прош 
лом и получила свое название.

Д а л а н  — располож енный в центре дом а больш ой крытый проезд- 

коридор, по которому раньш е м огла проехать арб а, зап р яж ен н ая  л о 
шадью или верблюдом. В результате археологических работ, проведен 
ных в Хорезме, стало известно, что дом а-усадьбы  с центральны м  кори 
дором сущ ествовали здесь ещ е во врем ена ранней античности22, но 

окончательно сф орм ировался этот тип дома в период раннего средневе 
ковья. В хорезмш ахский и в последую щ ий золотоордынский периоды 
такие усадьбы уж е были ш ироко расп ростран ен ы 23. Н аличие д ал ан а  
связано с крепостным характером  средневековой усадьбы , все пом ещ е 

ния которой в силу необходимости располагались под общ ей кровлей. 
Через далан , в который вели массивны е ворота, осущ ествлялась связь 
обитателей дома с внешним миром. Сохранение в Х орезме хуторского 
типа поселения и (до недавнего времени) укрепленных усадеб обуслови 
ло и сохранение д ал ан а  в дом ах  традиционной планировки.

В современных домах функции д ал ан а  соверш енно иные. Сейчас 
его часто строят не в центре, а вдоль торца дома. Н о д а ж е  расп олож ен 
ный в центре д ал ан  не объединяет вокруг себя, как  преж де, хозяйствен 

ные помещения, а служ ит скорее проездом во двор; иногда он исполь 

19 Г. П. С н е с а р е в ,  Т радиция м уж ских сою зов  в ее  позднейш ем  вари анте у  

народов С редней Азии, М Х Э , вып. V II, М ., 1963, стр. 173.

20 С. П. Т о л с т о в. У каз. раб., стр. 314—517.

21 Г. П. С н е с а р е в ,  Т радиция м уж ск и х с о ю зо в  в ее  позднейш ем  в ар и ан те у  

народов С редней Азии, стр. 173.

22 Е. Е. Н  е  р а з и к, Сельские поселения аф ригидского Х ор езм а, М ., 1966, стр. 82.

23 С. П. Т о л с т о в ,  У каз. раб., стр. 159; Е . Е. Н  е р а з  и к, У каз. раб., стр. 82.
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зуется такж е в качестве гар аж а  для  маш ины или мотоцикла. П рактиче 
ски далан  теперь не нуж ен и сохраняется в силу традиции.

З и м н и е  а й в а н ы  — высокие и просторные помещ ения — имеются поч
ти во всех современных домах. Зимою  в них работаю т, готовят пищу 
(обычно здесь находится печь — плита или очаг), едят, отдыхают.

Д ом а с аналогичной планировкой (в центре —  квадратное или п ря 
моугольное высокое помещ ение, вокруг — ж илы е комнаты) были рас 
пространены в прош лом у больш инства н ар о д о в 24. Т акая  планировка 
безусловно очень д р е в н я я 25. Сходство принципов планировки ж илищ а в 
разных странах, у разны х народов объясняется сходством форм семьи, 
хозяйственных и социальны х условий, одинаковым уровнем развития 
общества.

По мнению больш инства исследователей, дом с центральным высо 
ким помещ ением и рядом  ж илы х ком нат вокруг него был в прошлом 
жилищем больш ой патриархальной  общ и н ы 26. В Х орезме, где на протя 
жении почти всей его истории больш ая патри архальн ая  семья являлась 
основной ячейкой общ ества, такой  дом прослеж ивается с раннего сред 
невековья вплоть до настоящ его врем ен и 27.

С охранение зимних айванов в современных дом ах Х орезма связа 
но, очевидно, с преобладанием  среди сельского населения довольно 

значительных по численности и слож ны х по составу семей. Именно т а 
ким семьям нуж но было это просторное, прохладное летом и теплое зи 
мой помещ ение, где свободно могли бы собираться все члены семьи.

Л е т н и й  а й в а н  (откры тая те р р аса), вы ходящ ий обязательно в озеле 
ненный тенистый двор, сад или виноградник, есць в каж дом  доме, м ож 
но встретить и несколько айванов (три-четыре) в одном доме. В усло 
виях ж аркого  клим ата это соверш енно необходимая часть ж илищ а: л е 

том именно айван и двор становятся местом пребывания всей семьи. 
Появивш ийся у оседлых зем ледельцев Средней Азии в далеком  прош 

лом, айван ш ироко распространился у всех среднеазиатских народов.
Сохранение в современных дом ах традиционных помещений (мех 

монхона, д алан , зимний айван, летний айван) связано преж де всего со 

сравнительно больш ой численностью семей, немалую  роль играю т так 

же национальны е особенности местного населения и климатические ус 

ловия Х орезмской области.
Типовое проектирование, которому сейчас придается очень большое 

значение в связи  с развернувш им ся строительством новых поселков, не 
всегда, к  сож алению , учитывает местные особенности28. Н апример, з 

1966 г. в районны е отделения архитектуры  Хивинского и Янгиарыкского 

районов были присланы  типовые проекты одноэтаж ны х домов с тремя — 

четырьмя ком натам и (часто смеж ны ми) и маленькой открытой тер р а 

сой. Т акие дома рассчитаны  на небольш ие семьи. Они не соответствуют 
численности колхозной семьи в этих районах, не соответствуют такж е 

национальным традициям , вкусам  населения и поэтому не пользуются у 

него популярностью .
Традиционны е черты сохраняю тся и во внешнем оформлении совре 

менных домов. Ф асад  дом а, особенно по обеим сторонам от дверей или 

ворот, украш аю т разнообразны м  орнаментом, который наносится на 
глиняную стену дома. Н ад  воротами или центральным входом, а иногда 
. ^

24 М . О . К  о с в е н, У каз. р аб., стр. 62— 65.

55 В . А. Л а в р о в ,  Г р адострои тельная  культура С редней А зии, М ., 1950, стр. 50.

26 См. Н . А. К и с л я к о в ,  У каз. раб., стр. 149— 170; е г о  ж е ,  Следы  первобытного 

ком м унизм а у  горны х тадж и к ов  В ахи о-бол о , М .—  Л ., 1936; Н . А. - К  о н д  а у  р о в, 

Указ. раб.; М . О . К  о с в е  н, У каз. раб., и др .

27 В . А. Л а в р о в ,  У каз. раб., стр. 50; Е. Е. Н  е  р а з я  к, Указ. раб., стр. 82— 85; 

М. В . С а з о н о в а ,  У каз. раб., стр. 307.

28 С оврем енны е типовые проекты сельских дом ов разрабаты ваю тся в целом для 

V  проектно-строительной зоны , к у д а  кром е У збеки стана входят и многие центральные 

районы д р уги х  республик С редней Азии.
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и по всей верхней линии стены ф асада делаю т небольш ие зубцы, или, 
еще чащ е, сплошную зубчатую  линию, образованную  из многочислен 
ных ромбов, пятиугольников и квадратов. В углах домов и по обеим 

сторонам от въездных ворот иногда сооруж аю тся на всю высоту стен 
выступы, верх которых такж е украш ается разнообразны м  орнаментом.

Рис. 6. Д екор ати вное н ар уж н ое оф орм ление соврем ен ного сельского д о м а . К ол 

х о з  им. X X II пар тсъ езда , Хивинский район, Х орезм ск ая  область . Ф ото Г. П . С не-

сарева

Эффектно подчеркивается особенность пахсовой кладки , для чего вся 
поверхность стен покры вается продольными полосками «гультараш ». 
Все это придает современному сельскому ж илищ у Х орезма своеоб раз 
ный вид, выделяя его. из ж илищ  других областей У збекистана (рис. 6 ).

Традиция украш ения наруж ны х стен домов бы ла распространена в 
прошлом у всех народов Средней Азии и имела в каж дом  районе, об 
ласти свои характерны е особенности29. К сож алению , в настоящ ее в р е 

мя, в связи с типовым стандартны м  строительством , эта традиция у га 
сает. Сейчас наруж ны е стены украш аю т главным образом  в тех рай о 
нах, где традиции внешнего декора были наиболее сильно развиты . 
Декоративное оформление ж илищ  у оседлого земледельческого н асел е 
ния Ю жного Х орезма имеет очень древние корни 3°.

Здесь мы попытаемся лиш ь кратко охарактеризовать истоки, н ап р ав 
ления, по которым ш ло ф ормирование современного декора.

Одно из направлений связан о  с традиционным типом ж илищ а в этих 
районах. Сельское ж илищ е в период раннего средневековья п ред ставл я 
ло собой крепость. Ее высокие глухие стены пахсовой кладки  были д е 
корированы массивными полуколоннами, которые закан чи вали сь н авер 

ху парапетом с зубцами. По всей линии стен, через равны е промеж утки, 

по углам и по обеим сторонам от массивны х ворот, были установлены

23 См. «Н ароды  С редней Азии и К азахстан а» , т. I— II (серия «Н ароды  мира. Э т 

нографические очерки»), М ., 1968-.

30 С. П. Т о  л е т  о в, П о сл ед ам  древнехорез-мийской цивилизации, М .—  Л ., 1948, 

стр. 195, 282; е г о  ж е ,  Д ревн ий Х ор езм , стр. 162— 164; М . В . С а з о н о в а ,  У каз. р а б ,  

стр. 2 9 5 —301.
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полые внутри баш ни с бойницами. К аж д ая  деталь архитектуры была 
целесообразна и о тр аж ал а  сущ ность крепостного характера усадьбы.

В хорезмш ахский период (X II— X III вв.) начинается постепенное 
перерож дение ранее функционально важ ны х деталей укреплений в aej 
коративные элементы , что было связано с упрочением центральной 

власти, делаю щ ей ненужными 
грозные зам ки ар и сто кр ато в31.
В конце XIX в. сельская усадьба 
вы глядела уж е в значительной сте 

пени как  «декоративная» крепость.
Боевые баш ни древнехорезмского 

ж илищ а превратились в контрф ор 
сы — «кунгра», зубцы перестали иг 
рать оборонительную  роль и воспри 
нимались скорее как  украш ения, 

полуколонны — «гофры» исчезли, 
а гоф рированная поверхность стала 

и зображ аться продольными полос- 

кам и-«гультараш » 32. С изменением 

типа сельского дома в современный 

период те отдельны е элементы кре 
постного характера , которые еще 
сохранялись в некоторых усадьбах  

(кунгра, стены с зубцами, м ассив 

ные ворота и т. д .) , окончательно 
превратились в чисто декоративны е 

детали общ его оф ормления сель 
ских домов.

Д ругое направление, тож е очень 
древнее, связано  с областью  религи 
озных верований. Различны е эле 

менты орнам ента на наруж ны х сте 

нах современных домов в прошлом 
не только украш али  ж илищ е, но и 

служ или своего рода оберегами.

Среди них были особенно распро 

странены солярны е сю жеты, нап ри 
мер вихревые розетки, считавш иеся 

изображ ением  солнца, и ром бовид 

ные узоры, которые часто встречались на кош мах и в резьбе по дере 
ву 33. М агический характер  имели и некоторые элементы хорезмского 

орнамента на резных дверях, колоннах и р еш етк ах 34. Эти элементы про 
слеж иваю тся в декоративны х ф ризах памятников древнего Хорезма (Ка- 
ват-К ала — X II — X III вв., Б еркут-К ала — V —V II вв., Т опрак-К ала — 
III в. н. э .) , генетически восходя к ахеменидским п рототипам 35. Тесная 

связь орнам ентального творчества XIX — XX вв. с искусством древних 
хорезмийцев лиш ний раз подтверж дает тот ф акт, что имеется непосред 
ственная преемственность в развитии культуры от древности через сред 
невековье к современности.

О берегами от сгл аза  считались в прош лом такж е  керамические по
ливные блю да и рога б аран а , которые укреплялись над  входом в дом.

31 С. П. Т о л с т о в ,  П о следам  древнехорезм и йской  цивилизации, стр. 280—282.

32 Г. А. П  у  г а ч е н к о в а, Л . И. Р  е  м п е л ь, В ы даю щ иеся памятники архитектуры  

У збекистана, Таш кент, ,1958, стр. Э2.

33 У стное сообщ ен и е Г. П . С несарева. 4

34 М . В. С а з  о н о в а, Указ. раб., стр. 295. ’

35 С. П . Т о л с т о в ,  Д ревн ий Х ор езм , стр. 163; е г о  ж е ,  П о следам  древне.хорез- 

мийской цивилизации, стр. 195.

Рис. 7. О рнамент на наруж ны х стенах  

современны х сельских дом ов. К ол хоз  

им. А хун бабаев а , Янгиарыкский район, 

Х орезм ская область. Ф ото Г. П . С н еса 

рева
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В стары х узбекских усадьбах  окон не было, и единственный вход в дом 
через ворота старались всевозмож ны ми оберегами и ф етиш ами огр а 

дить от проникновения злы х сил, поэтому и орнамент на стенах расп о 

лагал ся  обычно на ф асаде по обеим сторонам  от въездны х ворот. С по 
явлением окон вокруг них стали рисовать рога б аран а. В настоящ ее вре 

мя эта традиция постепенно отмирает.
Следующ ее направление во внешнем оформлении домов связан о  с 

современными условиями ж изни и новым типом сельского ж илищ а. Мы 
имеем в виду элементы декора, появивш иеся в последние годы: распо 

лож ение больших окон по ф асаду  дома, отделка наличников окон, вер 
ха стен и выступов по краям  ворот обож ж енны м кирпичом, из которого 
часто вы клады вается неслож ный орнамент; новая ф орма дверей и во 

рот, покрывающ ихся иногда по традиции узором, но уж е соверш енно 

иного характера, чем в стары х домах. И зм енился и состав орнам ента — 
в нем наряду с традиционными элем ентам и сейчас часто мож но уви 
деть такж е изображ ение звезды , пионерского значка, трактора и т. д. 
Это свидетельствует о том, что орнамент теряет былую роль оберегов, 
приобретая чисто декоративное значение.

Сравнительно больш ое число традиционны х черт прослеж ивается в 
настоящ ее время и в самом процессе строительства дома. В прош лом 

оно сопровож далось многочисленными обрядам и и обычаями, связан н ы 
ми с религиозными верованиями. В настоящ ее время больш инство этих 
обрядов i f  обычаев уш ло в прошлое, однако некоторые продолж аю т 
бытовать.

Постройка дома требует больш их затрат, связанны х с покупкой 

строительных м атериалов, приглаш ением и оплатой м астеров, угощ ени 
ем участников строительства. Все эти вопросы по традиции реш аю тся 
на особом совете «кенгаш», куда входят «старейш ины» («еш улы») — 

главы  семей данного элата. В прош лом совет старейш ин вместе с а к с а к а 
лом и муллой руководили всей ж изнью  эл ата  — хозяйственной, п раво 

вой и религиозной36. Теперь функции совета кенгаш  ограничены исклю 

чительно областью семейных обрядов. К енгаш  дает  «благословление» 

на строительство нового дома, проведение свадьбы  или другого торж ест 
венного семейного события.

Строительство нового дома по традиции производится в порядке 
трудовой взаимопомощ и —  «хош ара» («кумек») 37. О днако сейчас сущ 
ность хош ара значительно изменилась. Раньш е в хош аре долж ен был 
принимать участие только определенный состав лиц: ближ айш ие родст 

венники, члены своего эл ата  и обязательно «дж ура»  (ровесники хозяи 
на дома или его сыновей), входящ ие в одну возрастную  группу.

Теперь в хош аре кроме родственников, членов эл ата  самое активное 

участие принимаю т друзья по работе в бригаде, ш коле, правлении 
и т. д., а такж е соседи, среди которых есть и лю ди других н ационально 
стей: русские, татары , украинцы . Д л я  строительства ф ундам ента, цо 

коля, возведения стен и устройства кровли приглаш аю т специалистов — 
мастеров из строительных бригад, имею щ ихся во всех колхозах  области. 

Обычно в хош аре принимаю т участие по очереди 5— 6 человек, и только 

на особо трудоемкие работы  (возведение коробки каркаса , строительст 
во пахсовых стен и перекрытий дом а) созы ваю тся больш ие хош ары 
(15—20 человек).

К традиционным чертам, связанны м  со строительством дом а и бы 
тующим в наши дни, относится и проведение семейных празднеств

36 Г. П . С н е с а р е в ,  О некоторы х причинах сохранения религиозно-бы товы х п е 

реж итков у узбеков Х ор езм а, стр. 68.

37 Различны е виды взаим опом ощ и бы товали в прош лом у  в сех  н ар одов  С редней  

Азии. В центральны х рай онах У збек и стан а она назы валась «хош ар»; в Х ор езм ск ом  

оази се  у  всех народов (узбек ов , каракалпаков, туркм ен) взаи м опом ощ ь им ела общ ее  

название «кумек».
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(«тоев»). П ервый значительный той — «джой бечар туй», или «джой би- 
чиш туй»,— устраивается  перед закладкой  ф ундамента дома. Он бы ва 

ет обычно не очень многолю дным, в нем участвую т только ближ айш ие 
родственники и соседи. Н а этом тое старикам и официально «дается 
благословление» на строительство нового дома. П осле возведения стен, 
что считается знам енательны м  событием, следует небольшой той для 
участников хош ара. И наконец, третий и самый торж ественный «джой 
туй» — больш ой праздник новоселья — знаменует окончание строитель 
ства. Н а него приглаш аю т всех родственников, соседей, друзей по раб о 
те, мастеров-строителей, а часто и преседателя колхоза, членов правле 

ния 38.
В этом троекратном  тое, вероятно, в пережиточной форме сохраня 

ется древний обычай, вы раж авш ийся в необходимости «триж ды про 

лить кровь ж ивотного, приносимого в ж ертву» во время строительства 
нового дома. Этот обычай, бытовавш ий в прошлом у всех народов С ред 
ней Азии, до недавнего времени сохранялся у припамирских та д ж и к о в 39 

и оседлого земледельческого населения Таш кентского о а зи с а 40.
В подготовке п раздника новоселья и его проведении принимаю т уча 

стие особые лица — «ходим» среди женщ ин и «пейкал» у мужчин. Н а 

ходим л еж и т так ж е  обязанность приготовления ритуальны х блюд во 
время всех праздников и поминок. В частности, для «джой туй» она с 
помощью других ж енщ ин печет из теста ритуальное блюдо «бугирсок». 

И в наш и дни считается ж елательны м  испечь «бугирсок» на первом огне, 
который разведут в новом доме, чтобы дом наполнился запахом  ж ар е 
ного м асла и теста (преж де это было средством для  умйлостивления 

духов п редков). С охранение больш ого числа традиционных черт при 

строительстве нового дома связано, несомненно, с тем, что это событие 

и сопровож даю щ ие его обычаи выходили за  рамки семьи, становились 

делом всей общ ины. Корни этого явления следует искать в недрах кров 

нородственных кол л екти вов41.
Таким  образом , в строительстве колхозных поселков, домов, вполне 

отвечающих возросш ему уровню ж изни и культурным запросам  насе 

ления, все ещ е сохраняю тся некоторые традиционные черты. О днако в 
условиях современного быта происходит непрерывный процесс транс 

формации, изменения преж них форм и содерж ания обычаев.

S U M M A R Y

The artic le , b a sed  m a in ly  on fie ld  w ork , ex a m in es tra d itio n a l fea tu res w h ich  have  

been preserved  in  m od ern  se ttlem e n t and d w e llin g s  in th e sou th  of Кфогегрт R eg ion  of 

U zbekistan . • _ •

T rad ition a l fea tu res  can  be c lea r ly  traced  in m odern  k o lk h oz  v i lla g e s , in  d w ellin g s  

w hich fu lly  m eet th e  req u irem en ts o f a h igh er  liv in g  stan d ard  and cu ltural level. Such  

trad ition s are: th e  ten d en cy  of g rou p s of re la tiv e s  in  n ew  se ttlem e n ts  w h o  had formed  

sm all kishlaks  to  tak e  up res id en ce  n ex t to  each  other, in  on e street; the prevalence of 

local b u ild in g  m a ter ia ls  —  pakhsa  (p ressed  c la y ) and unburnt brick; trad ition a l p lan n in g  

of d w e llin g s  w ith  a g u est-ro o m  (mekhmonkhona ) , covered  p a s sa g e  (dalan),  a h igh  and  

room y w in ter  p rem ises (a yva n )\  m u tu a l h elp  in h ou se  b u ild in g  (khoshar); cu stom s and  

ritu a ls du rin g  th e co n stru c tio n  of a hou se; tra d itio n a l m otifs  in the outer decoration  

of d w ellin g s , etc.

The author u se s  a rch a eo lo g ica l and h isto r ica l literatu re  to  search  ou t the sou rces of 

these tra d itio n s and sh o w s  the ca u ses  o f  their  p reserva tion .

38 П олевы е зап иси  автора. 1966 г. №  15, 18.

39 М. С. А н д р е е в ,  Т адж ик и долины  Х уф , ч. II, С тали набад, 1958, стр. 431, 

437, 443.

40 П олевы е зап иси  автора, Т аш кентская область , 1967 г., №  5.

41 Г. П . С н е с а р е в, М атериалы  о первобы тнообщ инны х переж итках в обычаях 

и обр я дах  узбеков Х орезм а, стр. Т38— 139.


