
НАРОДЫ РОССШ. 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИ ОЧЕРКИ. 
і 

€Ъ 3 2 ХРОНОЛИТОГРАФШМИ. 

йздАШЕ тшщШіиШдаодАJ люди» 

* м . * 

C A H R ' L ' J l . H l ' r !:Г1Р В У Р Г Ъ . 

'i/uiwrpaijii)! Toii'i.pHJu.oa'iMi.'i «Ойіцоотв шіая I І.ольоа», 

ИО.ШНАЯ нодъяиійлия, ЗУ. 

і88о. 



ПІ. К И Р Г И З Ы . 

Исторнческій очеркъ и народный характер*». 

Киргизы—это въ высшей степени любопытный и довольно мно

гочисленный народъ, до сихъ поръ удержавшій патріархадьный па-

стушескій бытъ ножадовъ и сохранивши, почти въ первобытной чи-

стот , типическія черты <степняЕовъ - хищниковъ>, или, по выраже-

нію нашего простаго народа, тзіятовъ, игравшихъ такую важную 

роль въ судьбахъ древней Руси и им вшихъ безспорное вліяніе на 

складъ общественной и семейной жизни русскаго народа. Въ этомъ 

отношеніи, бытъ и нравы кочевниковъ-Еиргизовъ представляютъ для 

русскаго глубокій интересъ, помимо того политическаго значенія, 

какое получило для Россіи въ посл днее время вообще все населе-

ніе средней Азіи. 

Киргизы кочуютъ, со своими кибитками и стадами, по безпре-

д льнымъ степямъ Средней Азіи, простирающимся отъ р. Урала и 

КаспГйскаго моря до горъ Алтайскихъ, Алатау, и.Тянь-Шаньскихъ 

или Небесныхъ, и отъ южныхъ границъ Западной Сибири до неза-

висимыхъ ханствъ, лежащихъ по теченію р къ Сыръ-Дарьи и Аму-

Народы Россіи. - * 1 0 
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Дарш. Киргязскія степязанимаютъ боя е 40,000 квадратныхъ миль 

т. е. вчетверо древосходятъ пространство Францш. Еъ шгаъ нужно 

еще прибавить обширныя астраханскія степи, лежащія между Вол

гой и Каспійскимъ моремъ, гд обитаетъ Внутренпяя м я Букеев-

ская орда киршовъ, водворившихся зд сь въ 1772 году ж высе

лившихся изъ сибирскихъ степей всл дствіе внутр ннвгхъ смутъ и 

раздоровъ съ сос дними киргизскими племенами. 

Всего киргизовъ насчитывается до 2,000,000 душъ. 

Происхожденіе этого народа довольно темно. Едва ли можно про

изводить киргизовъ отъ какого-либо одного народа или племени, не 

только въ политическомъ, но даже я въ этнографическомъ отнош -

ніи. Смуты и войны могли разбрасывать въ обширный равнины 

Средней Азіи разноплеменныхъ, бездомныхъ скитальцевъ, бродив-

шихъ съ своими стадами по глухимъ трущобамъ азіятскихъ горъ, 

не подчиняясь никому и ц лые в ка не складываясь въ государство. 

Названіе киргизовъ лучше всего намекаетъ на первоначальное про-

исхожденіе ихъ. 

Имя «киргизъ» производятъ отъ соединенія двухъсловъ:;шр— 

степной и гшз—челов къ (степной челов къ). Но это иазваніе при-

надлежитъ собственно небольшому племени киргизовъ, кочующему 

въ Небесныхъ горахъ, въ долип р. Чу, такъ называемымъ «буру-

тамъ> или дикокаменнымъ киргизамъ. Частые наб ги этого отваж-

наго племени на сибирскую пограничную линію дали поводъ рус-

скимъ ошибочно распространить названіе киргизовъ на вс хъ ко-

чевниковъ средне-азіатскихъ степей. Между т мъ большинство 

киргизовъ до сихъ поръ называетъ сами себя словомъ <казакъ>? 

что значитъ на монгольскомъ язык : бродяга, свободный скиталецъ. 

Это имя искони принадлежало вс мъ киргизамъ и; со временемъ, пе

решло и на русскій бездомный и бродячій лодъ. Не только киргизы 

сами себя называютъ казаками, но и сос дніе съ ними народы, какъ 

наприм ръ—китайцы, бухарцы и другіе называютъ ихъ также ело-
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вами: хасакъ, кайсанъ и т. под., откуда и произошло бол е в рное 

названіе киргизовъ—«кяргизъ-кайеам>. 

Въ начал XIII стол тія изъ-за горъ Алатау показались не-

см тныя монгольскія орды подъ предводительствомъ Чингиеъ-хана, 

разрушавшія все на своемъ пути и Еаводнівшія вскор всю арало-

Еаспійскую низменность. Зд сь монгольскій элежентъ почти совер

шенно поглотилъ ж стныхъ жителей. Однакоже, казакн, слив

шись съ монголам^ не образовали изъ себя ц льнаго новаго народа, 

а остались, по прежнему, разрозненными, независимыми племенами, 

сохраняя свой прежній бытъ и свои привычки. Этому много способ-

ствовалъ обычай монголовъ—не нарушать независимости покорен-

ныхъ ими народовъ. Они дали только каждому киргизскому роду 

своего правителя, особое названіе и знакъ (тамгу), для отличія отъ 

другихъ родовъ. 

Русскія л тописи въ первый разъ упоминаютъ о киргизахъ въ 

1537 году. 

Петръ Великій первый обратилъ вниманіе на этотъ народъ. Онъ 

называлъ казацкую орду «ключеліъ и вратами ко вс т азіатскиж 

смранамъ и землямъ* и считалъ присоединеніе киргизовъ къ Рос-

сіи необходимымъ для утвержденія нашего вліянія и торговли въ 

Средней Азіи, ачрезъ нее и въ Индіи. Съ этою ц лью, Петръ Ве-

ликій далъ порученіе бывшему въ персидскомъ поход старшему 

переводчику, изсл довавшему пути въ Индію, Тевкелеву, поста

раться, те смотря на великія издержки, хотя бы до мшліона», 

присоединить киргизовъ къ русскому подданству. Но за смертію 

Петра Великаго, виды и нам ренія его въ этомъ отношеніи остава

лись забытыми до 1730 года, когда одинъ изъ хановъ киргизскихъ, 

т снимый сос дними джунгарами, калмыками, и особенно башкира

ми, просилъ защиты Россіи, отдаваясь въ ея подданство. Посл пе-

реговоровъ, веденныхъ по этому поводу т мъ же Тевкелевымъ, 

значительная часть «казаковъ» признала свою зависимость отъ Россіи. 
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Съ того времени, многочисленные киргизскіе роды, побуждаемые 

внутренними смутами и раздорами, одинъ за другими, переходили въ 

русское подданство. Но вражда между ними, бунты и даже наб ги 

ихъ на русскія пограничныя линіи не прекращались до посл дняго 

времени, чему въ особенности много способствовало враждебное Рос-

сіи вліяніе Хивы и другихъ независимыхъ среднеазіатскихъ ханствъ, 

гд бунтовщики - киргизы всегда находили уб жище и радушный 

пріемъ. Хивинскіе муллы проникали съ торговыми караванами въ 

киргизскія степи и возбуждали кочевое нас леніе во имя религіи и 

пророка протинъ русскихъ. Эти муллы и хаджи распространили въ 

Х П стол тіи мусульманство между вс ми киргизскими племенами. 

Впрочемъ, утвержденію исламизма въ киргизскпхъ степяхъ не мало 

способствовало и само русское правительство, издавая; въ те-

ченіи ХУШ стол тія, указы о постройк мечетей въ киргизскихъ 

степяхъ и поставляя при нихъ указныхъ муллъ. Д лалось это 

конечно, съ благой д лью — сод йствовать распространенію между 

киргизами мирной, ос длой жизни; но результаты оказывались при 

этомъ противуположнаго свойства 

Киргизы разд лаются на множества племенъ. Главнымъ образомъ 

они д лятся на три орды, изъ которыхъ каждая в детъ свой родъ отъ 

особаго родоначальника — одного изъ трехъ сыновей монгольскаго 

правителя Алачь-хана. На восток киргизскихъ степей, у сибирско-

китайской границы кочуетъ такъ называемая Большая орда (Улу — 

шъ); меаіду Ураломъ и Аральскимъ моремъ обитаетъ Малая орда 

(Еачи—юзъ), которая, въ сущности, есть самая большая. Между Ма

лой и Большой ордой находится Средаяя орда (Урта—юзъ). Отъ 

атихъ трехъ киргизскихъ родовъ, называющихъ себя обгцимъ име-

немъ—«казаки*, значительно разнится собственно киргизское племя, 

кочующее со своими стадами въ Тяныпаньскихъ горахъ и изв ст-

ное подъ названіемъ «кара-киргизовъ* (ч рныхъ киргизовъ), 

«бурутовъ> или дикокаменныхъ киргизовъ (по м сту жительства), 
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Внутренняя ют Еукеевская орда причисляется къ Малой орд и 

также носитъ названіе <казаковъ>. 

Языкъ киргизовъ представляетъ нар чіе тюркотатарскаго языка 

но съ значительной прим сыо монгольскаго элемента. 

У киргизовъ довольно сильно развито чувство любви къ своему 

родному языку и, вообще, къ своей націонадьности и исторіи. Кир-

гизъ ; даже хорошо знающій русскій языкъ, не будетъ говорить на 

оуд по русски, а объясняется съ судьями непрем нно чрезъ пере

водчика. 

Въ физическомъ отношеніи киргизовъ характеризуютъ: короткое 

тучное т ло; широкое, плоское лицо, сильно выдавпгіяся скулы, узкі 

черные глаза, приплюснутый носъ, выдвинутый впередъ ротъ и ко

роткая, р дкая бородка клиномъ. Волосы на голов бр ютъ, и на 

верхней губ выдергиваютъ особыми щипчиками, или подбриваютъ. 

Кожа самыхъ разнообразныхъ отт нковъ, начиная отъ смугложелтаго 

до чернаго цв та угля. Ноги у вс хъ киргизовъ кривыя, какъ гово

рится, колесош; походка медленная, развалистая; вообще, по не

достатку навыка, они неспособны къ п шей ходьб . 

За то киргизы неутомимы на с дл и могутъ, безъ видимыхъ 

признаковъ усталости, скакать полъ-сутокъ и бол е на перем нныхъ 

логаадяхъ. Киргизъ привыкаетъ къ верховой зд съ самаго ранняго 

д тства. Онъ какъ-будто приростаетъ къ с длу и разстается съ 

нимъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, когда, наприм ръ, вхо-

дитъ въ палатку или сидитъ въ ней. Вн юрты онъ постоянно на 

с дл . Нужно ли ему загнать отбившуюся отъ стада корову или овцу, 

побывать у сос да, или поговорить съ прохожимъ,—киргизъ выпол-

няетъ все это, сидя въ с дл . Онъ детъ верхомъ на лошади за 

1 0 0 — 2 0 0 верстъ только для того, чтобы попить съ пріятелемъ 

кумыса. Ноги, кажется, совершенно излишнее для нихъ орудіе. Ло

шадь составляетъ какъ-бы часть ихъ организма. У киргизовъ и 
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пляски никакой не существуетъ, хотя до музыки и п нія они 

болыпіе охотники. 

Въ м стности, гд расположенъ киргизскій аулъ, везд ? на всемъ 

лространств горизонта, вы увидите этихъ забавныхъ ц нтавровъ, 

скачущихъ или м рно двигающихся впередъ и назадъ, высоко си-

дящихъ на спинахъ коренастыхъ лошадокъ. Подъ хавъ ближе, раз

личишь уродливую м ховую шапку, коротко подобранный въ стре-

менахъ ноги и толстую, длинную нагайку, трясшуюся въ лолусог-

нутыхъ рукахъ всадника съ монгольскимъ типомъ лица.... Удиви

тельно тонкій слухъ и необыкновенная зоркость глазъ—отличитель

ная черта киргиза. Онъ ясно видитъ и слышитъ на громадныхъ раз-

стояніяхъ. Память у него иревосходнал! Мал йшій знакъ на гори

зонт^ чуть зам тная горка, ручей, камень, дерево, сл дъ,—у него отпе

чатывается въ голов какъ на географической карт . Онъ детъ по 

степизасотниверстъ всегда кратчайшимъпутемъ,не боясь заблудиться. 

Физическія страданія они переносятъ съ непонятнымъ, дикимъ 

стоицизмомъ, и на ихъ бронзовыхъ, огруб лыхъ лицахъ едва раз

берешь впечатл нія отъ 30-ти градусовъ мороза или отъ 30 гра

дусной жары. Голодъ и жажду они выдерживаютъ долго, терп ливо, 

б зъ мал йшихъ жалобъ, не выражая нич мъ своихъ мученій; но за то, 

дорвавшись до нищи, они дятъ нев роятно много, за дая кусками 

мяса такіе же куски жира и обратно. 

Умъ у киргиза хитрый и лукавый; любопытства — не оберешься 

Новости — страсть степнаго номада. Л томъ ему нечего д лать и 

онъ детъ въ степь или, дучше сказать, гуляетъ по степи. На гори-

зорт чуть зам тно обрисуется фигура всадника..,. Киргизъ по-

смотритъ туда сквозь свои,косо-прор занные, но нев роятно зоркіе 

глаза, и если его неудовлетворитъ эта рекогносцировка, онъ по-

скачетъ по направленію къ всаднику... <На хабаръ?» — что поваго? 

спроситъ онъ у него, сд лавъ для того карьеромъ н сколько верстъ 

Но онъ халъ не даромъ: встр ченный киргизъ—такой же нразд-
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ный кочевникъ, какъ ж его любопытный товарщъ—разскажетъ все; 

что вид лъ особеннаго, и все, что сдышалъ новаго. Узнавъ другъ 

у друга вс новости, киргизы скачутъ ъъ сос дніе аулы, съ безко-

рыстной ц лью—разсказать все слышанное. Не пройдетъ и дня, 

какъ во вс хъ сос днихъ аулахъ узнаютъ, что въ н сколькихъ де-

сяткахъ или стахъ верстахъ оттуда про хало столько-то всадни-

ковъ о дву-конь; узнаютъ съ фотографической точностью костюиъ 

всадниковъ, отличительные ихъ признаки; узнаютъ, что у рыжей 

кобылы разс чено ухо, а у другой лошади—б лая отм тина на пра

вой ног ; узнаютъ тамъ же, изъ самаго достов рнаго источника, что 

про хавшіе всадники смотр ли какъ-то странно, что это агенты хи-

винскаго хана, и что старый Джеримъ-тдишахъ*) —«полъ государя> 

боленъ, очень боленъ, теперь умираетъ, и чтобы не было какой б ды 

отъ хановъ, имъ смиренныхъ... Подобно вс мъ жителямъ далекаго 

востока, киргизы страстно любятъ болтать о политике Они, пожалуй, 

убьютъ на это ц лый день, разнообразя лишь изр дка гланауютеиу 

кашшъ-ннбудь д тскимъ разсказцемъ или простодушными сплет

нями про своихъ султановъ и біевъ. Принимая гостя у себя въ юрт , 

киргизъ усаживаетъ его у чувала и начинаетъ разспрашивать само-

мал йшія подробности: кто онъ, откуда и куда детъ, зач мъ, какая 

у него есть родня, что стоитъ лошадь, одежда, сбруя, оружіе, что 

слышалъ, кого встр тилъ? и т. д. и т. д., Бойкая р чь киргиза го

това длится два—три часа сряду. Слушать гостя сбЬгается иногда 

весь аулъ, и ч мъ больше гость краснобаитъ, т иъ слушатели при-

ходятъ въ болыпій восторгъ. 

Вообще говоря, это народъ добрый, наивный и, въ тоже время, 

плутоватый, см лый — съ азіатами и проникнутый благогов й -

ньшъ страхомъ къ русскимъ. Увидавъ русскаго, киргизъ становится 

пасмуренъ и неразговорчивъ, но, познакомившись съ нимъ поближ 

*) Такъ называютъ киргизы генераса Кауфмана. 
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онъ часто д лается его закадычнымъ пріятел иъ. Вс хъ, кто изу-

чалъ жизнь киргизовъ, в роятно? поражали ихъ превосходныя се-

мейныя качества. Едва ли кто нибудь вид лъ, чтобы киргизъ билъ 

свою жену или д тей. Особенно они н жны къ д тямъ. Поэтому 

столь прославленная склонность киргизовъ къ убійству и хищниче

ству едва-ли составляетъ лхъ врожденное качество: это, скор е 

случайный порокъ, обусловленный ихъ прежнимъ кочевымъ бытомъ. 

Но, какъ вс неразвитые народы, киргизы вспыльчивы; ссоры и 

драки между мужчинами повторяются очень часто, такъ что трудно 

встр тить хотя одного челов ка безъ знаковъ на лиц или голов 

полученныхъ въ какой нибудь стычк . 

Самая ужасная и господствующая изъ страстей киргизовъ — это 

мщеніе. Между ними никакая обида не можетъ быть заглажена 

иначе, какъ равною или большею обидою. Если обиженный умеръ, 

то право мщенія п реходитъ къ сыну его и ближайшимъ род-

ственнмамъ, и пока родъ обиженнаго н истребится, обидчикъ 

не можетъ быть ув ренъ въ своей безопасности. Но и это, очевидно, 

есть легко-искоренимый порокъ—насл дство прежняго ст пнаго са

мосуда, порокъ, постепенно обращающийся теперь, со введ ні мъ въ 

степи бол е правильнаго суда, въ забавное "сутяжничество. 

Киргизы несомн нно храбры, только по своему, по степному. 

Они нападаютъ всегда неожиданно, врасплохъ, и при этомъ натискъ 

ихъ бываетъ стремителенъ: они несутся въ атаку съ гикомъ, воп-

лемъ, дикими восклицаніями, и вдругъ вся эта буря, налет въ на 

каре, при первомъ залп разсыпается дождемъ во вс стороны, и 

если имъ не удалось овлад ть добычей съ перваго натиска, они 

уже не приб гаютъ къ новымъ попыткамъ. 

Одну изъ самыхъ привлекательпыхъ ч ртъ киргизскихъ нравовъ 

составляетъ гостепріимство. Кто бы ни прі халъ къ киргизу, по 

д лу-ли, или просто шатаясь праздно изъ аула въ аулъ, можетъ 

всегда разсчитывать найти у него самый радушный пріемъ. Всякій, 
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ищущій гостепрігаства, называетъ себя «джолауда (аро зжающій) 

и им етъ право войти во всякую юрту. Сл зая съ лошади и удер

живая поводъ въ рув , <гджиіаучи> садится сперва на земю, подл 

двери юрты. Хозяинъ обязанъ выйдтя и попросить его къ себ въ 

кибитку. Если джолаучи прі хаяъ ночью, то хозяйка обязана встать, 

развести огонь и накормить прі зжаго. Богатый киргизъ ставить 

нарочно для гостей отд льную кибитку и держитъ при ней особую 

прислугу. Принявъ гостя у себя въ юрт и предложивъ ему самое 

почетное м сто за чуваломъ, подл сундуковъ, обв шанныхъ ковра

ми или росписными кошмами, киргизъ усердно принимается угощать 

его. Онъ накладываетъ на ладонь своей л вой руки, до оконечности 

четырехъ пальцевъ, кучку бишъ-бармаку, кусочковъ говядины съ 

саломъ, и пятымъ пальцемъ искусно вдвигаетъ ихъ въ разинутый 

ротъ гостя. Это знакъ особенной почести, какой удостоивается толь

ко почетный гость, отличаемый, обыкновенно, по вн шнему виду, т. е. 

по платью. Гость, съ своей стороны, долж нъ отплатить хозяину и 

вс мъ присутствующимъ такою же любезностью и, въ знакъ особен

ной в жливости, посылаетъ иногда н сколько кусочковъ говядзныжен 

киргиза, сидящей поодаль, за сундуками и м шками съ имуществомъ. 

Посл этого хозяинъ подаетъ гостю ковшъ съ кумысомъ; гость дри-

хлебываетъ изъ него и передаетъ остатки хозяину—это тоже знакъ 

благовоспитанности со стороны гостя. Разспрашивать «джолаучи» о 

новостяхъ можно только накормивъ его; поэтому про зжій, насытив

шись, складываетъ руки и принимаетъ спокойную яозу, показывая 

этимъ, что онъ сытъ и готовъ сообщить все, что д лается на б -

ломъ св т . 

Киргизъ скор е самъ подвергнется опасности, нежели допустить 

ее до своихъ кутковъ (гостей), кто-бы они ни были. Подъ защитою 

этого гостепріимства, наши промышленники могли и въ прежнее 

время вести торговыя д ла даже внутри степей. Сами киргизы, раз-

^читывая на гостепріимство соплеменниковъ, отправляются въ са-
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мую дальнюю дорогу безъ всякихъ запасовъдля себя и для лошади. 

Въ этомъ случа оня гарантированы строгимъ судомъ бія за всякое 

нарушеніе правилъ гостепріимства. 

Киргизы вообще понятливы и воспріимчивы. При первомъ удоб-

номъ случа они скоро выучиваются русскому языку. Но насл діе 

отцовъ и д довъ—пастушескій бытъ—составляетъ почти непреодо

лимое пр пятствіе къ переходу ихъ къ ос длой, гражданской жизни. 

Жизнь киргизовъ, изъ покол нія въ покол ніе, обусловливалась 

средствами ихъ существованія—скотомъ. Скотъ давалъ и даетъ имъ 

все: пищу, одежду, матеріалъ для жилища и деньги. Понятно, сл -

довательно, что киргизъ привыкъ ц нить свой скотъ наравн съ 

жизнью, и что даже и м рою служитъ ему тотъ-же скотъ (въ тор-

говл единицею ц нности служитъ у нихъ баранъ, соотв тствующій 

одному рублю). «Малъ джанъ аманлы?> кшъ состояніе скота и 

душиУ обращаетъ киргизъ обычное прив тствіе знакомому и незна

комому, азіату и европейцу. И зам чательно, скотъ у него поста-

вленъ ран е души. Только получивъ удовлетворительный отв тъ на 

вышеприведенный вопросъ, вопрошающій еще разъ спрашиваетъ: 

«бала аманъ ба?» здорово-ли семейство? Встр чаясь на дорог у 

киргизы ярив тствуютъ другъ друга: «атъ лау амаиъ-ба?> хорошо-

ли провожаешь лоисадъ?.. Скотъ везд у нихъ на первомъ план . 

Чье-либо богатство киргизъ опред ляетъ числомъ лошадей или 

овецъ. <Болыной челов къ, хорошій ч лов къ, много им етъ де-

негъ—тысяча лошадей будетъ!> говоритъ киргизъ про своего знат-

наго родовича, ударяя сильно на а тамъ, гд мы ставимъ о. По-

чемъ покупалъ бязь (бумажная матерія) въ нын шнемъ году? спро

сите вы у киргиза. — «За барана давалъ зимою купецъ штука (т. е. 

бязи)>. 

Понятно, что киргизъ, обязанный многимъ въ своемъ существо-

ваніи скоту, и дорожащій имъ выше всего, подчиняетъ вс условія 

своей жизни соображеніямъ о прокормленіи и размноженіи своихъ 
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стадъ. Потребность находить для нихъ кормъ заставляетъ Еиргяза 

кочевать. 

По саимъ ум реннымъ вычисяеніямь оказывается, что для та

кого огромнаго Еоличества скота, какое необходимо киргизамъ въ 

ихъ быту, не нашлось-бы подходяшдхъ настбищъ и не хватнло-бы 

ни чьихъ рукъ для заготовленія с на, чтобы продержать весь этотъ 

скотъ на готовомъ корму ц лый годъ, или даже одну только зиму! 

Каждый мало-мальски зажиточный киргизъ, живущій только сбезъ 

нужды>, держитъ Н СЕОЛЬКО сотенъ головъ крупнаго и мелкаго ско

та, а самые богатые считаютъ свой скотъ не головами, а стадами, %•• 

косяками и табунами\ Понятно, что такіл стада въ состояніи вы- ^ 

травить въ н сколько дней самое тучное и обширное пастбище, а 

удержать ихъ на бол е или мен е долгое время на одномъ м ст — 

значить обречь ихъ на в рный голодъ и вымираніе. Если-же при

соединить къ этому многочисленность киргизскихъ семействъ, то бу-

детъ совершенно понятно, почему этимъ кочевникамъ необходимо 

приволье, обширныя, пространный степи. 

Что-же касается до природы той м стности, которую занимаете 

изстари киргизское племя, то характеръ ея тоже неминуемо приво-

дитъ скотовода къ кочевому образу жизни. 

За недавно упраздненною, сибирско-оренбургскою пограничною 

линіею, «широко пораскинулась> настоящая, безграничная, киргиз

ская степь. Ровно, неприв тливо, однообразно идетъ она къ югу, на 

многія сотни верстъ, лишенная, л томъ, отъ палящихъ 40-градус-

ныхъ жаровъ, почти всякой растительности, и окованная, впродол-

женіи долгой зимы, 30-градусными морозами. 

Изр дка только встр тится въ степи такой ручей, въ омутахъ 

котораго вода держится даже л томъ, — ж куда какъ ярка пока

жется зелень вокрутъ его, по сравненію съ бурою, высохшею тра

вою степи. Только тутъ и можно встр тить людей и животныхъ. 

Зд сь м стность оглашается криками и говоромъ, а за пред лами 
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ея, гд шшце жгло и убило растенія, лежитъ цустыня, тихая, без

молвная, едва обитаемая низшими животными. Въ центральныхъ-же 

частяхъ степи вся почва состоитъ изъ песку или красной глины, 

пропитанной солью. 

Только на восток и юго-восток киргизская степь упирается въ 

высокіе горные хребты: Тарабагатайшй и Алатау,ув нчанныев ч-

ными сн гами и изр занные роскопш йшими долинами и склонами. 

Понятно, что киргизы, кочующіе близь этихъ горъ, высоко ц нятъ 

горныя долины, какъ отлачныя м ста для кочевокъ. Но и этихъ 

роскошя йшихъ пастбищъ слишкомъ мало для громадиыхъ стадъ 

киргизскагонародадаим стаэти, по высот ихъ положенія, далеко 

не всегда бываютъ доступна для кочевокъ, такъ какъ глубокі сн -

га и страшные морозы царствуютъ зд сь въ дродолж ніи всей зимы. 

Вышеупомянутая изм нчивость и непостоянство стопной природы 

и разбросанность на огромныхъ разстояніяхъ удобныхъ для паст

бищъ м стъ, невольно заставляютъ киргиза-скотовода, даже влад ю-

щаго незначительнымъ количествомъ скота, переходить съ нимъ въ 

теченіи года съ м ста на м сто. 

Но не нужно думать, чтобы кочевникъ-киргизъ внолн и сл по 

подчинялся окружающей его природ . Нанротявъ, опт» пользуется 

ею по изв стеому, обдуманному плану, съ глубокимъ и в рнымъ 

разсчетомъ, но выработанной многими покод ніями систем . «Дере

во стоитъ на одномъ м ст и питается т мъ, что вокругъ его на

ходится, а вольная птица летитъ туда, гд ей лучше», говоритъ 

киргизская пословица. 

Прежде всего киргизу необходимо для его многочисленныхъ стадъ 

выбрать «зимовку>—кзеу. Выборъ зимовки требуетъ большаго зна-

нія. «Кзеу» должна заключать въ с б м стность луговую и степ

ную, такъ какъ верблюды и бараны дятъ сухую, пропитанную 

солью, солонцеватую траву, а лошади и коровы любятъ ч рнотраві ' 

при этомъ, нужно еще наблюдать, чтобы зимовка не могла быть за-
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носима слишкомъ глубокшъ сн гомъ, ішг покрываема гояояедицею7 

такъ какъ скотъ, въ этомъ слута , не въ состояніи будетъ добывать 

себ подножный вормъ; съ этою ц лью Енргдзъ выбираетъ м ст-

ность покатую къ сторон господствующихъ в тровъ, которые сду

вали-бы излишній сн гъ ж т. д. Впрочемъ, нужно зам тить, что 

скотъ у киргнзовъ, подобно м ъ самимъ, какъ нельзя бол е юри-

патуренъ къ степн; дикій пылъ, неустрашимость и нев роятная вы

носливость — составляютъ отличительный качества ихъ лошадей, 

верблюдовъ, воловъ и барановъ. Пользуясь этимъ, киргизъ иногда 

ловко обходится съ зимовкою, хотя-бы она и неудовлетворяла вс мъ 

требованіямъ настояще «Езеу>; онъ на одно и то-же пастбище 

пускаетъ сперва лошадей, которые срываютъ верхушку травы; по-

томъ ходитъ зд сь рогатый скотъ, который довольствуется серединою 

растеній, зат мъ тутъ-же пасутся бараны, съ дающіе остатки травъ. 

Какъ только весеннее солнце сгонитъ сн га, киргизъ поднимаетъ 

свою юрту, аомаетъ^ ее, навьючиваетъ со вс мъ имуществомъ на 

верблюдовъ, и, въ сопровождеяіи чадъ и домочадцевъ, начинаетъ 

кочевать, т. е. отыскивать м ста для корма скота или а товки». 

Придя на какое-либо м сто, онъ занимаетъ его до т хъ поръ, пока 

'окрестная трава не будетъ вытравлена скотомъ. Подвигаясь,такимъ 

образомъ, впередъ, всегда по дугообразной линіи, для того, чтобы 

не пришлось посл идти по вытравленной дорог , киргизъ ЕЪ зим 

ворочается другими путями назадъ, къ «зимовк ». 

Понятно, что величина кривой, описываемой въ кочевкахъ кир-

гизомъ, зависитъ отъ изобилія подножнаго корма на л товкахъ и 

отъ многочисленности его стадъ. Богатые киргизы въ теченіи года 

д лаютъ со своими стадами бол е 2,000 верстъ! Но ч мъ б даъе 

киргизъ, т мъ круги; описываемые его стадами во время л товокъ 

будутъ мен е. Т -же киргизы, которыхъ имущестзо состоитъ всего 

изъ н сколькихъ головъ скота, такъ называемые джетт, аежа-

щіе», остаются круглый годъ на м ст . 
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Киргизскія семьи никогда не кочуютъ одиноко, а всегда ц лыш 

родами. При патріархальномъ скіад жизни, киргизы помнятъ са

мое дальнее родство, и считаютъ близкимъ челов комъ каждаго, 

кто, по степной, очень сложной и подробной генеалогіи, происходитъ 

отъ одного съ ними родоначальника. Родственныл узы, сплочивая 

многолюдные роды въ одно ц лое, даютъ имъ средства охраняться 

общими силами противъ грабежей и отгоновъ скота со стороны со-

с дей (баранта). Съ другой стороны, необходимость не группиро

ваться на одномъ м ст , чтобы не вытравливать кормъ для скота, 

заставляетъ кочующіе аулы одного и того-же рода раздвигаться на

столько широко, насколько это нужно для стадъ. Такимъ образомъ, 

киргизскій родъ, начавшій кочевать, двигается но степи широкою 

линіею, которая раздвигается или укорачивается, смотря по обшшо 

подножнаго корма. 

Теперь въ степи установилось неписанно , но признаваемое вс . 

ми кочевниками право изв стныхъ родовъ на опр д ленныя зимов

ки и на опред ленное направленіе л тнихъ кочеваиій. Но въ преж

нее время, въ особенности за обладаніе хорошею зимовкою, происхо

дили кровопролитный стычки между разными родами. 

«Зимовки» избираются киргизами преимущественно въ стопяхъ. 

Раннюю весну и позднюю осень, т. е. самое дождливое время года, 

они проводятъ также въ степи. Л томъ-же они, обыкновенно, стоятъ 

лагеремъ въ горахъ, и тутъ, во время самыхъ сильныхъ жаровъ, 

поднимаются иногда до уровня сн говой линіи. 

Кочевой бытъ киргизовъ, какъ и всякій другой патріархальный 

бытъ, лишенный высшаго государствеинаго или общественнаго строя, 

держится родовымъ бытощ въ которомъ слабое, неразвитое племя 

полудикарей находитъ для себя твердую опору и почерпаетъ иногда 

неистопшмую силу и живучесть. Чтобы понять, что такое киргиз-

скій <родъ и что значитъ для кочевника родовая общіта, необходи

мо привести зд сь н которыя изъ главныхъ чертъ ея. 
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Прежде всего, необходимо зам тить, что киргизы д іятъ себя 

на два сословія: акъ-сіюкъ—«б лая кость*, и кара-сіюкъ—«черная 

кость». «Б лою ЕОСТЬЮ> величаютъ себя султаны и манапы, т. е. на

чальники Еиргизскихъ волостей и предводители родовъ, нроизводя-

щіе себя отъ потомковъ великаго завоевателя, Чингисъ-хана. «Чер

ною костью» именуется остальной киргизскій людъ, т. е. чернь, не-

им ющая ясныхъ доказательствъ своего прямаго происхожденія отъ 

великаго завоевателя. 

У киргизовъ разд ляются на роды или образуютъ родовыя груп

пы собственно только «б лая кость>, султаны (у казаковъ) и мана

пы (у кара-киргйзовъ). Народъ-же, «черная кость», только прини-

маетъ на себя родовое названіе того манапа или султана, подъ по-

кровительствомъ котораго онъ находится или чью власть признаетъ. 

Случается, что отд льныя семейства переходатъ отъ одного манана 

къ другому, и въ этомъ случа они м няютъ названіе своего рода. 

Но такіе случаи, нужно зам тить, бываютъ очень р дки, такъ какъ 

киргизы кр пко держатся своего рода; даже ыл нные киргизы со-

храняютъ названіе своего рода, который часто зам няетъ для нихъ 

собственное имя. 

Начальникомъ рода (союза дальнихъ родственниковъ) служитъ 

султанъ или канапъ, званіе котораго получается по праву рожденія. 

Прочность родоваго союза основывается прежде всего на общно

сти экономическихъ интересовъ вс хъ сородичей. Связь между чле

нами одного и того же рода, въ экономическомъ отношеніи, самая 

т сная. У киргизовъ влад ніе землей общинное. Каждый родъ и от-

д лъ им ютъ свой опред ленный участокъ; на этомъ пространств 

каждый изъ родовичей можетъ им ть свои пашни, л товки и зимов

ки; но родъ ревниво сл дитъ за т мъ, чтобы никто изъ другаго от-

д ла не занималъ ихъ земель. Особенно жаркіе споры бывали у нихъ 

изъ за-зимовокъ. 

Общинный характеръ родоваго союза проявляется также въ склад-
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чинахъ сородичей на н которыя общественныя нужды и увеселенія. 

Такъ, знам яитыя киргизшя тризны по умершемъ отбывают

ся всегда ц лымъ родомъ; даже н которыя изъ свадебныхъ увеселе-

ній справляются на счегъ всего отд ленія. 

Въ частности, родъ служитъ для киргизъ приб жищемъ во вс хъ 

несчастіяхъ и б дахъ. Родъ да тъ ему безопасность отъвраговъ; въ 

случа обиды кого нибудь изъ родовичей, за него вступается весь 

родъ (посредствожъ баранты), или же въ лиц родоправителя. 

Въ случа голода, падежа скота, неурожая и тому подобныхъ не-

счастій, киргизъ также получаетъ помощь отъ своего рода,: ему даютъ 

н сколько барановъ, лошадей, коровъ, или «капъ» (2-3 пуда) хл ба. 

То же быва тъ при уплатахъ гатрафовъ по р ш ніамъ біевъ, т. е. су

дей когда приговоры ихъ оказываются обременительными для отд ль-

наго лица. «Кунъ* или выкупъ за преступленіе, совершенное однимъ 

родовичемъ, всегда выплачивается ц лымъ родомъ. Если убійство 

совершитъ султанъ или манапъ, то <кунъ> платится за него также 

вс мъ родомъ, по раскладк на кибитку. 

Иногда случается, что при перекочевкахъ съ зимовокъ па л тов-

ки, когда приходится проходить земли чужихъ родовъ, киргизъ от-

стаетъ отъ своихъ, или его задерживаетъ на дорог между чужими 

какое нибудь несчастіе. Въ такомъ случа , киргизъ шлетъ о томъ 

изв стіе къ родовичамъ, и получаетъ отъ нихъ помощь, которая за

ключается, наарим ръ, въ присылк выочнаго скота, что и да тъ 

ему возможность снова присоединиться къ своимъ. 

Родовой, общинный духъ проникаетъ даже въ частныя отношенія 

киргизовъ. Сколько бы одноаульцевъ ни пришло въ кибитку киргиза, 

въ какое-бы то ни было время, всякій получаетъ отъ него по кусоч

ку баранины или другаго яства, и это не по требоваиію изв стныхъ 

правилъ гостепріимства, а по праву родства. Б дняки, въ празднич

ные дни, присутствуютъ при убо скота богатаго родовича, при этомъ 

получаютъ отъ него неболыпія части баранины и другія яства; час-
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то они соаровождаютъ богатаго кочевника прн его ви здахъ, какъ 

рой пчеяъ свою матку, и въ этоиъ случа содержатся на его счетъ. 

Родовая связь у киргизовъ весьма сильна. Еиргиаъ р дко со

знается въ преступдеши,хотя бы улика была налицо, въ полной ув -

реняости, что его одноаульцы скор е согласятся сложиться и запла

тить за хищничество «кунъ>,ч мъ выдать родича-преступника. Кир-

гизъ не им етъ нрава даже взять жену изъ своего рода, такъ какъ 

это считается уже кровосм іпеніемъ. При сборищахъ киргизовъ на 

праздники, вс однородцы считаются какъ бы за одного челов к а — 

одни хозяевами, а прочіе-гостями. При этоиъ, сахы&я почетным изъ 

гостей считаются, обыкновенно, наибол е удаленные роды, такъ 

какъ право гостепршмства распространяется преимущественноначу-

жихъ, постороннихъ людей. 

Дорожа свопжъ родомъ, киргизъ питаетъ къ нему безграничное 

почтеніе въ лиц вс хъ представителей его. Нигд н тъ такого 

глубокаго повиновенія и уваженія къ старпшмъ въ род , какъ у 

киргизовъ. Особенно характерно проявляется это уваженіе въ сду-

чаяхъ полученія киргизомъ какой нибудь экстраординарной при

были чрезъ личную доблесть. Такъ, отправляясь на охоту артелью 

или обществомъ, киргизы всегда отдаютъ лучшаго зв ря или луч

шею птицу изъ пріобр тенной добычи старшему изъ участвовавшихъ 

на промысл ; но если ветр тдтся имъ, на возвратнсіъ пути, еще бо-

л е старый родовпчъ, то получившій лучшую часть добычи долженъ 

отдать ее встр тившемуся родовичу. Точно также, полученный на 

б гахъ, въ борьб или на друголгь какомъ нибудь состязаніи призъ 

никогда не присвоивается себ поб дителеаіъ, а отдается старшему 

въ его род . Поб дитель на скачкахъ отдаетъ старшему родовичу 

не только самый призъ, но и лошадь, выигравшую оный. Этимъ кир

гизы какъ бы хотятъ возвратить роду часть той помощи, какую они 

получаютъ чрезъ него. 

При всемъ томъ, у киргизовъ н тъ оффиціалънаго неравенства. 

Народы Росли. ^ 1 1 
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Даже султаны и манапы, чтобы не оскорбить народнаго чувства, при-

нимаютъ вс хъ одинаково. Киргизъ идетъ къ высшему себя по со-

словію или по сдужб свободно, входитъ въ его кибитку и рас

полагается какъ ему удобн е: на корточкахъ, полулежа на локт , 

либо избираетъ себ изголовьемъ кол ни сос да,—и говорить при 

этомъ обо всемъ, какъ равный съ равньшъ. 

Такова родовая связь киргизовъ и ея сила. Опираясь на родовое 

начало, на сод йствіе вс хъ родичей и на д ятельную помощь, под

держку, киргизъ д лается хозяиномъ въ пустын , среди многочислен-

ныхъ враждебныхъ племенъ, и можетъ даже богат ть зд сь и раз

множаться. Родовая связь даетъ ему возможность быстро сплотиться 

и давать немедленный отпо.ръ всякому враждебному д йствію со сто

роны окружающихъ хищническихъ пл менъ. Но за то, вн родовой 

связи, кочевникъ какъ-то теряется, обезличиваются и мало по маду 

становится совершенно безпомощнымъ. Киргизъ, почему-либо отбив-

пгійся отъ своего рода, быстро б дн етъ, «Трудно жить между чужими*, 

говорятъ киргизы. Родовой, общинный союзъ—это сила, на которой 

только и можетъ держаться кочевой бытъ ихъ. 

Что касается до дикости нравовъ и хищничества, то все это 

едва ли можно считать посл дствіемъ родовой сплоченности кирги

зовъ. И то и, другое есть скор е необходимый результатъ ихъ пасту-

шескаго кочеваго быта. Въ прежнее время хищничество составляло 

почти единственное средство, съ помощью котораго полудикарь-ко-

чевникъ, не им вшій понятія о труд , могъ поправлять свое раз-

строенное хозяйство и даже размножать свои стада. Такое сред

ство заключалось въ знаменитой «барант *, удержавшейся нын 

только въ самыхъ отдаленныхъ, глухихъ частяхъ киргизской степи. 

Впрочемъ сбаранта> была простынь хищничествомъ только по 

отношенію къ неодноплеменникамъ. Относительно же однопд м н-

яиковъ <баранта> есть, скор е, довольно сложный степной законъ, 
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обставленный многочясденншш условіями и оговорками, и основанный 

на обычномъ прав . 

Сущность баранты заключается въ хищническом* отгон скота 

или табуна лошадей, соединенномъ, очень часто съ разграбіеніемъ 

аула. Кнргизъ, потерп вшій отъ кого нибудь обиду или оскорбленіе, 

старается набрать себ дружину и отправляется съ нею на поискъ. 

Барантовщики высматриваютъ стада ненріятельскія, подкрадывают

ся къ яимъ въ ночное время, и внезашо, воровски, съ дикимъ прон-

зительнымъ визгомъ, кидаются на табуны и угоняютъ ихъ къ сво-

имъ жилищамъ. Такъ барантовали малыя партіи. Но часто наб ги 

производились н сколькими стами и даже тысячами на здниковъ,т. . 

ц лыми родами. Въ этомъ случа баранту нааначаетъ родоначаль-

никъ. Нападеніе совершается открыто, въ знойный полдень или на 

разсв т , когда все спитъ или отдыхаетъ, для того чтобы застать 

непріятеля врасплохъ. Грабительству тутън тъпред лаІИзступлен-

ные, полунагіе, съ дикими воплями, они истребляли все и не давали 

пощады ни полу, ни возрасту. Юрты разграблялись, скотъ угонялся, 

а люди и пастуха избивались. 

На здники, отличившіеся на барант удальствомъ и храбростью 

пріобр тали весьма почетное названіе — <башы^ейк При д леж 

захваченнаго на барант имущества, <батыръ> получалъ большую 

часть, даже не дожидаясь общаго д лежа, производившагося по из-

в стнымъ правидамъ между вс ми родичами. 

Такъ какъ для кочевника скотъ есть все, то нанесете вреда по-

сл днему составляетъ самое высшее оскорбленіе для киргиза, оскор-

бленіе, которое, въ свою очередь, даетъ и ему право барантовать 

противъ оскорбителей. Всл дствіе этаго, барантовщики подвергают

ся такому же раззоренію отъ ограбленныхъ, составляя, такимъ обра-

зомъ, взаимною барантою, длинную ц пь злод йствъ, раззоритель-

ныхъ для народа и ведущихъ за собою опустошеніе ц лыхъ аудовъ. 

Баранта прекращалась только зимою; но съ наступленіемъ 
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весны, удалщы снова садились на коней и голдам мчались наг ра-

бежь, вооруженные пиками и счеканами» (тонерами на длинныхъ 

рукояткахъ)... 

Эяергическія д йствія нашего правительства уяитгожили среди 

степей зтотъ ужасный обычай, немало епособствовавшій вырожде-

нію кочевыхъ племенъ. Но въ отдалеяныхъ дограяичдыхъ ж стахг 

обычай зтотъ еще им етъ между киргизами своихъ почитателей. 

Своеобразный взглядъ кочевница*на способъ пріобр тснія иму

щества не мен е характерно проявляется въ другомъ, лротинудо-

ложномъ барант , обача , такъ называемомъ стамырств > (обычай 

дружиться, отъ слова «тамыръэ — другъ). Обычай этотъ удержался 

въ полной сил до дастоящаго временя. Ж дающіе подружиться 

обнимаются другъ съ другомъ чрезъ обнажеия^ю саблю, дерльа ее 

на груди, причемъ даютъ клятву быть навсегда въ дружб . Дружба 

эта заключается, главяымъ образомъ, въ томъ, что каждый изъ 

двухъ тамыровъ им етъ право во всякое время прі хать къ другому 

тамыру и объявить ему кату, т. е. свой выборъ: это значить, что 

все, чтобы одъ ни выбралъ, тамыръ обязанъ отдать ему. Преиму

щественно «калау» падаетъ па хорошихъ скакуновъ, беркуговъ, 

ястребовъ, борзыхъ собакъ, ковры, мйха и т. под. Если носл дуегь 

отказъ въ выдач калау, то дружба разрывается, и никогда и си-

ч мъ уже не можетъ быть возобновлена. Посл дствіемъ этого бл-

ваетъ баранта, угонъ лошадей я убійства. Чтобы шб жать вс хь 

ЭТЙХЪ непріятдостей, киргизы приб гаютъ къ я которымъ улов-

камъ: выдавъ свалау*, киргизъ, по праву тамырства, старается по-

скор е объявить свой выборъ, дадающій часто да тотъ же самый 

предметъ, а иногда я на бол е ц нныя... Кто въ этомъ случа не-

рехятритъ другъ друга, тотъ и остается въ выгод ... Таковъ обы

чай тамырства! 

Къ числу оригянальдыхъ обычаевъ, рисующяхъ наклонности 

«степняка-кочевника* относится также соколиная охота, переня-
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тая у киргизовъ ради забавы ж наппшг старинный князьями л 

боярами. «Соколиная охота» не составіяетъ д м киргизовъ промысла 

или занятія, которому они предавались бы отъ нужды; напротівъ, 

охота эта составляете по большей части, времянренровождеше бо-

гатыхъ киргизовъ, ихъ національное, обычное развлечете отъ мо

нотонной жизни пастуха-кочевника,—развлечете, которому празд

ный апатичный азіатъ предается со всею пылкостью хищника... По

этому и можно сказать, что ^соколиная охота» составляетъ скор е 

народный обычай, нежели нромыселъ киргизовъ. 

Для каждаго зв ря у киргизовъ юі ется особая охотничья 

птица, такъ что ихъ насчитывается до семи породъ. Наприм ръ, на 

волковъ и лисидъ киргизы ходятъ съ беркутами; на горныхъ козъ, 

драхвъ и лебедей охотятся съ соколами; съ помощью ястребовъ 

бьютъ утокъ, гусей, стрепетовъ, и проч. 

Сами киргизы р дко занимаются дрессировкой для охоты хищ-

ныхъ птицъ; эту черную работу исполняютъ, обыкновенно, наши 

волжскіе татары и башкиры. Татаринъ по д лымъ нед лямъ но-

ситъ хищную птицу на палк по зарямъ, пе кормитъ и не даетъ ей 

спать, над ваетъ ей на лапы ремни, завязываетъ колпачкомъ глаза 

и продолжаетъ эти экзекуціи до т хъ поръ, пока птица совс мъ 

перестанетъ дичиться п станетъ по первому зову прилетать къ рук 

за кускомъ. Тогда татаринъ или башкиръ везетъ птицу въ степь и 

продаетъ киргизу. 

Кяргйзъ дорого цаетъ за охотничью птицу. Хороши беркутъц -

нится въ 5—6 верблюдовъ, соколъ—въ 1 или 2 верблюда, ястреба 

и копчики — дешевле. 

Зам чательна любовь кочевника къ этимъ воздушнымъ, перна-

ТБГМЪ хищникамъ. Еиргизъ уже не мучаетъ птицу; черезъ дв -три 

нед ли хищникъ возмужаетъ у него,—перья покроются глянцемъи 

глазъ <заиграетъ>... Киргизъ кормитъ его вдоволь, холитъ, гладитъ 

его, носитъ но степи, словомъ возится съ нимъ, какъ нянька. Ж 



166 

птица, въ свою очередь, не остается равнодушной къ своему па

трону. 

Но высшее насіажденіе для киргиза начинается тогда, когда онъ 

отправляется съ своимъ орломъ или б ркутомъ на охоту. Предъ 

этимъ онъ дня 2 — 3 совс мъ не кормитъ птицу. Зат мъ киргизъ 

с длаетъ свою коренастую лошадку, садится верхомъ, помЬщаетъ 

рядомъ, на лук , голодяаго хищника, накрывъ ему глаза колпач-

комъ, — и оба катаются по степи... Завидитъ коч вникъ лису или 

сайгака, сейчасъ же сдернетъ колпакъ съ пернатаго хищника, при-

подниметъ на рук такъ, чтобы онъ вид лъ зв ря—и пускаетъна 

свободу... Тяжело взмахнетъ крыльями проголодавшійся орелъ, и 

пойдетъ на кругахъ, все выше и выше... Киргизъ глазъ съ него не 

сиускаетъ. Но вотъ «пернатый хищникъ> нац лилъ на зв ря, и, сло-

живъ крылья, стр лой падаетъ внизъ... У киргиза замеръ духъ! Но 

б руктъ уже сд лалъ свое д ло: запустивъ когти одной лапы въ го

лову лисицы, а когти другой—въ ея кр стецъ, б ркутъ выкл вываетъ 

ей глаза и сильными ударами клюва въ голову убива тъ ее или 

ослабдяетъ настолько, что восхищенный киргизъ, примчавшись во 

весь духъ, безъ труда уже доканчива тъ поражені зв ря. Посл 

этого кочевникъ не налюбуется на своего «пернатаго товарища^ хо

лить, гладить его и даетъ ему лучшій кусокъ изъ добычи, кусокъ лисьей 

печени... 

О хорошей, удалой птиц молва проб гаетъ по всей степи. Кир

гизы дутъ за 1 0 0 — 2 0 0 верстъ и больше, чтобы посмотр ть на 

нее, полюбоваться ея удалью, какъ она лисицъ и волковъ матерыхъ 

хватаетъ, словно зайцевъ, и душитъ въ когтяхъ... Удивленію ихъ 

н тъ конца! За то и хозяинъ ц нитъ такую птицу дороже своего 

скота и жилища... 

Киргизы охотятся на зв рей и съ борзыми туркменскими соба

ками (тазамт)] но собаки эти дурно содержатся и вовсе не вос

питываются для охоты. 



167 

Вышеописанныя наклонности киршовъ составіяютъ, конечно, 

крупные пороки, но, во всякомъ сіуча , не прирожденные имъ, а 

яав янные прежнимъ хищническимъ бытомъ, — пороки, подъ вііл-

яіемъ русской цивилизаціи, все бол е и боі е сглаживающіеся ж 

даже совс мъ исчезающіе. Въ настоящее время, киргизъ-коч вникъ 

въ сущности, уже выродился и им етъ больше задатковъ для мир-

наго гражданскаго развитія, нежели для хищническагобыта. Правда, 

познанія я навыкъ киргизовъ къ гражданской жизни еще не на 

столько велики; чтобоі они могли тотчасъ же перейдти къ ней; но 

этого, конечно, нельзя и требовать отъ нихъ; хорошо уже и то, что 

въ нихъ есть несомн нныс задатки для постепеннаго перехода къ 

сл дующей, высшей степени цивилизаціи. 

Св д нія киргизовъ касаются, главнымъ образомъ, узкой сферы 

пастугаескаго быта. Киргизъ знаетъ на неб Полярную зв зду 

{мемщъ-казыкъ— жел зный гвоздь), которая указываетъ ему до

рогу въ степи, Большую Медв дицу, по которой онъ опред дяетъ 

время ночи, Венеру (траванъ - джылдызъ — зв зду каравановъ), 

подымающую его въ дальній путь. Знаетъ также привычки и свой

ства своихъ животныхъ и разныя благопріятныя и неблагопріятныя 

условія кочевокъ. 

Но, кром того, киргизамъ изв стны и многія изъ условій ос -

длаго быта. Киргизъ ум етъ приготовить с б вс$ вещи, нуж

ный для домалшяго. обихода. Всякому матеріалу, который даетъ 

имъ скотъ, оои могутъ придать форму, удобную для личнаго упо-

требленія. Они ум ютъ валять шшш и войлоки, ткать армячину, 

выд лывать кожи, м ха, замшу, приготовлять «сабы> (кожанаые 

м хи для хран нія кумыса), <чембары> (кожаные штаны), «яргаки» 

(шубы изъ телячьихъ шкуръ), «турсуки> и <бурдюки> (м шки изъ 

конскихъ и овечьихъ кожъ)? «кебежиі (сундуки изъ сырыхъ коровьихъ 

кожъ), шить сапоги и платье, д лать арканы, конскую сбрую, мо

лоть муку и проч., и знакомы отчасти .съ кузнечнымъ, плотничнымъ 
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ж красилышмъ мастерствааш. Остаіьныя же вещи, капъ-то: домаш

нюю посуду, разныя матеріи и металлетескія вещи — они получаютъ 

по большей части, изъ Россіи и среднеазіатскихъханствъ. Но и вы-

шеперечисленныхъ резіеслъ и св д ній кяргизовъ достаточно, чтобы 

составить прочное основаніе для ихъ далън йшаго гражданскаго 

развитія. 

Къ хл бопашеству киргизы попа переходятъ только всл дствіе 

крайней необходимости, потерявши, наирим ръ, весь свой скотъ и • 

сд лавшись «джетаками (лежащими, некочующими) Такихъ обездо-

ленныхъ кочевзиковъ, всл дствіе прежней баранты ж разяыхъ сти-

хійныхъ б дствій, весьма часто пос щающихъ киргизскую степь, на

копилось уже множество, и они, волей-неволей, образовали особый 

классъ—свгинчи*—пахарей. Понятно, что положеніе этихъ подне-

вольныхъ пахарей не могло сд латься особенно заішдя.ымъ. Во пер-

выхъ, для истаго киргиза, <игинча»—пахарь—слово презрительное, 

означающее самаго носл дяяго, самаго низкаго чюлов ча. Одно уже 

это обстоятельство не можетъ служить особешшмъ ноощрсшемъ для 

киргиза къ зеашд льчсскому труду. Къ тому же киргизы дятъ 

хл ба мало и неохотно, и потому самые «закромы хл ба> также не 

могутъ для нихъ представлять особенной прелести. Сверхъ того, не-

ум нье взяться за д ло, отсутствіе навыка къ земл д лію и вообще 

привычки къ труду, и, наконецъ, постепенное распад ніе, всл дстві 

новыхъ условій жизни, родоваго общественнаго быта, — все это ста-

витъ пахаря-киргиза въ самое ужасное положеніе. Покопавшись кое-

какъ вм сто сохи допотопной лопатой у своей н а ш щ и оросивъ 

ее, по обыкновенію вс хъ среднеазіатцевъ, тощимъ каналомъ (сарн-

комъ>) *), киргизъ-<игинчи> больше уже не знаетъ никакихъ заботъ 

*) Искусственно проведенная вода составляетъ для ос діыхъ среднеазіатцевъ, 
всл дствіе особыхъ условій природы, такой ше нсточпикъ благосостояния, какъ 
скотъ у кочевниковъ. Влад ть бо.шпимъ «арыкомъ» — иррігадіоинымъ кана-
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о своей земі , и, дредоставивъ все д ло собственному его теченію, 

едва усп ваетъ собрать даже затраченныя с мена. Селител онъ 

также на манеръ своихъ отцовъ и братьевъ кочевияковъ — въ ки-

бяткахъ. Но юрта не домъ; она не предназначалась для зеиед льца 

и въ высшей степени непрактична для жизни на м ст . Оттого 

грязц нечистота, холодъ, повсем стныя лохмотья и в чные боль

ные,—вотъ обыкновенные аттрибуты некочуюшихъ киргизозъ или 

«джетаковъх 

Маогіе изъ этихъ «згинчи» или пахарей доходили до такой край

ности, что продавали своихъ д тей въ азіатскихъ влад ніяхъ за 

какой-нибудь «гкапъ* хл бо, чтобы только изг ть возможность про

длить свое существованіе. Образовавъ особый, довольно многочи

сленный классъ НИЩЙХЪ (багпушей), они ходили толпами по на-

шимъ линейныпъ селеніяіъ/ городамъ и кр постямъ, въ грязныхъ 

рубищахъ, съ д тьми—большею частью—нагим, выпрашивая ми

лостыню, или же пускаясь въ хищничество. Въ настоящее время, 

<байгупш> нанимаются въ работу къ русскимъ землед льцамъ, а 

также занимаются на заводахъ и пріискахъ, или же служатъ въпа-

стухахъ (кончи) у богатыхъ киргизовъ. 

Н тъ никакихъ причинъ думать, чтобы подобное положеніе кир

гизовъ—пахарей было естественнымъ, необходимымъ посл дствіемъ 

перехода ихъ къ ос длому быту. Оуществуетъ, безъ сомн нія, мно

жество условій, при которыхъ и кочевникъ можетъ сд латься — и 

д лался—прилежнымъ, зажиточнымъ землед льдемъ. Но, во всякомъ 

случа , несчастный нрим ръ «игинчей», служа какъ бы подтвержде-

ніемъ взглядовъ кочевниковъ, не особенно располагаетъ посл днихъ 

ломъ, для азіата-земііеі .тьца значитъ быть богатымъ. Всл дствіе этого, самое 

землевлад ніе въ Средней Азіи основано на прав «оживленія», т. е. по м ст-

ноиу закону, только тотъ им етъ первоначальное право на обладаніе землей, 

кто ее оросшгъ, ожявилъ. Этотъ взглядъ отчасти проЕгнкъ и къ киргизамъ. 
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къ подражанію имъ. И д йствительяо, жизнь большинства кочевни-

ЕОВЪ? по сравненію съ поюж ніемъ пахарей, представляется просто 

раемъ. 

Въ торговд киргизы также не принимаютъ непосредственнаго 

участія, хотя сношенія ихъ съ Россіей и азіатскими странами про-

изводятся довольно д ятельно, конечно азіатскимъ способомъ — съ 

помощью верблюдовъ или посредствомъ, такъ-называемыхъ, скарава-

новъ». Драгоц нныя качества верблюда, этого «корабля пустыни», 

даютъ возможность переходить съ товаромъ даже безводная и без* 

травныя пустыни киргизскихъ степей. Караванные пути перес -

каютъ киргизскую степь во вс хъ нааравленіяхъ, съ юга на с веръ 

и съ востока на западъ. Когда дешь по степи, то на с рожелтой 

ея поверхности пути эти везд раскинулись темными лентами, про

торенными копытами верблюдовъ и тяжелыми колесами азіатскихъ 

товарныхъ арбъ. 

Многіе изъ киргизовъ разводятъ верблюдовъ спеціально для ка-

раваннаго найма; богатые кочевники держать съ этой ц лыо con 

по пяти верблюдовъ. Вожаками керблюдовъ въ карававахъ или <ча-

парами» служатъ также киргизы. Вожаки,или чапары, въ караван 

подчиняются обыкновенно «караванъ-баш » (караванному старшин ), 

избираемому изъ среды купечества. Караванъ-баша разбираетъ рас

при между чапарами, принимаетъ иужныя м ры для безопаснаго 

ол дованія каравана, разв цываетъ о киргизскихъ родахъ, кочую-

шихъ близь дороги—дружественные они, или враждебные, и по об

щему сов щанію съ чапарами, располагаетъ ходомъ каравана, назна-

чаетъ ночлеги и остановки. 

Движеніе каравана въ степи представляетъ чрезвычайно ориги

нальную картину. Верблюды, навьюченные разнымъ товаромъ, идутъ 

обыкновенно, одинъ за другимъ, гуськомъ, или, по караванному вы-

раженію, сниткой>. Для этого ихъ привязываютъ однаго къ другому 

посредствомъ особыхъ уздечекъ, состоящихъ изъ веревочки, прикр -
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пленной къ Бонцамъ маленькой палочки яля кости, прод той въ 

носовой хрящъ верблюда. При остановк на кормежку нужно толь-* 

ко потянуть верблюда за эту уздечку, л онъ тотчасъ становится на 

кол ни; въ это время безъ труда снямаютъ съ него вьюкъ, а самаго 

его пуска ютъ на подножный кормъ. Утрогь, по слову: «чокъ>! вер-

блюдъ опять становится на кол ни и даетъ класть на себя ношу 

въ особую раму, прикр пленную къ его спин и обшитую вой-

локомъ. 

Доставляя верблюдовъ подъ караваны и служа вожаками ихъ, 

киргизы въ самой торговл не прияимаютъ никакого участія. Кара-

ваннная торгов ія почти вся находится въ рукахъ среднеазіатскихъ 

купцовъ и отчасти русскихъ. Въ торговомъ отношеніи киргизъ 

зависитъ отъ другихъ. Бол е вс хъ прижимаютъ киргизовъ 

туркестансаіе жители — сармы. Сартъ, какъ бы онъ ни былъ 

богатъ, непрем нно торгашъ въ самомъ дурною смысл этого 

слова. Будучи д ятеленъ по натур , онъ неутоиимъ въ наду-

заніи ближняго и въ наканливаніи денегъ. Трусливый по ха

рактеру, сартъ не побоится рисковать своею жизнью, если этотъ 

рискъ дастъ ему барышъ. Совершенно равнодушно отправится 

онъ съ караваномъ черезъ вс среднеазіятскія трущобы и пустыни 

въ Москву, Нажній Новгородъ, Семипалатинскъ, или въ Индію, 

зная хорошо, что трущобы эти и пустыни заселены кругомь хищны

ми племенами, у которыхъ грабежи почти едняственное средство къ 

существованію. Понятно, что для такихъ отважныхъ барышниковъ, 

каковы сарты, бол е другихъ добродушный и наивный—киргиз скій 

народъ представляетъ неистощимый источникъ наживы. Ежегодно) 

в м ст съ приходомъ киргизскихъ родовъ на зимовки, у богат йшихъ 

ауловъ непрем нно появляется переносная юрта прикащика какого 

нибудь сарта. Раздавая свой товаръ, приготовленный на киргиз

скую руку, подъ барановъ и скотъ будущаго приплода, прика-

щикъ беретъ за свой товаръ въ н сколько разъ дороже его настоя-
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щей ц ны. Распродавъ въ кредитъ товаръ. лрикащикъ спокойно 

возвращается къ хозяину съ отчетомъ, такъ какъ онъ знаетъ, что 

долги почти никогда не пропадаютъ за киргизами. І ь осени, этотъ 

долг̂ ь сберется по ауламъ, и гурты скота, полученнаго отъ киргизовъ, 

пригоняются въ м ста жительства сартовъ для нагула. 

Не мудрено, что сами киргизы не принимаютъ никакого участія 

ни въ торговл , ни въ промышленности,- и не хлопочутъ мно

го ни о какихъ перем нахъ въ быту или улучшеніяхъ. Потреб

ности кочевника чрезвычайно просты и однообразны. Незначитель

ный капнталъ въ скот , наприм ръ, 2 0 0 — 2 5 0 барановъ, съ про" 

порціональнымъ количествомъ коровъ и лошадей, д лаетъ жизнь 

киргиза совериенно счастливою. Киргпзъ счастливъ, если у него 

есть скотъ для прокормленія, кибитка для защиты отъ непогоды, 

постель для сна и жена для услуги. При подобномъ состоянии, даже 

прихотливый киргизъ можетъ удовлетворить вс мъ своимъ потреб-

ностямъ. Привольно беззаботно ему живется тогда! Онъ веселъ и 

гордъ, любуясь своими жирными баранами и десяткомъ — другимъ 

маленькихъ, горбопосыхъ, Еадыкастыхъ лошадокъ. Кругомъ его раз

долье, такое, же широкое, какъ мать его—степь. Если же состояніе 

его будетъ выше, то у киргиза всетаки не явится пи одной новой 

потребности; ояъ стапетъ только здить на хорошей лошади, вм -

сто посредственной; станетъ покупать ташкентскія или гштайскія 

с дла, вм сто грубыхъ и жестішхъ киргизскихъ; заведетъ дв <са-

бы», вм сто одной; уберетъ внутренность юрты мжемемамп (рос-

писными кошмами и коврами) вм сто простыхъ кошемъ; однимъ ело-

вомъ, количество потребностей останется тоже, но, съ увеличеніемъ 

его состоянія, киргизъ станетъ улучшать только качество потреб-

ляеіыхъ предметовъ. Такнмъ образомъ, потребности и б даыхъ, и 

богатвхъ кочевниковъ почти одп и т же; удовлетворяются же 

он , смотря по состоянію, съ большею или меньшею прихотливостью. 

Киргизъ, главнымъ образомъ, заботится о томъ, чтобы его состояніе, 
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дозволяло ему продолжать кочевой образъ жизни и чтобы, въ про-

тившш» случа , ые обр^тйіъся — чего боже упаси — въ <джетака> 

или пахаря. 

Жилище. 

Становища дли аулы киргизовъ стоятъ въ стеди чрезвы-

чайно р дко одинъ отъ другаго, такъ что по жплищалъ кочеваи-

ковъ путешественяикъ не жодіетъ одред лать направлеяіе своего 

пути, какъ по нашилъ селедіямъ. Лишь въ КОИ-В ЕЙ доберешься въ 

необозримой степи до такой прогалины или ложбины, гд вблизи 

РІЧЬЯ девысыхающаго и л тожъ, прячась за ^борханомъ> (бугрожъ) 

и тростниками, пріютились эти невзрачные аулы, состояние изъ 

СПЛОТИВШИХСЯ группами юртъ, покрытыхъ потемн вшими войло

ками. Непривычному челов пу юрты, съ перваго раза, покажутся 

кучками насыпной земли. Зам тить такой аулъ издали чрезвычайно 

трудно. Гораздо скор е можно добраться до него по особенному 

аульному запаху. Воздухъ вокругъ жилища кочевника продитанъ 

запахомъ скотскаго навоза. Въ чпстомъ степномъ воздух далеко 

слышеяъ этот'ъ характеристически запахъ, перем шаиный съ гарью, 

выдавая т мъ присутствіе аула, хотя бы онъ и былъ спрятанъ за 

камышами и прогалинами. 

Первое живое существо, которое увидишь, приближаясь къ аулу, 

это верблюды, пасущіеся на солондеватыхъ, ловадимому совершенно 

безплодныхъ сдепяхъ. Медленно додниметъ верблюдъ свою голову 

съ земли и его умные глаза выразятъ недоум яіе при вид людей, 

нелохожихъ на т хъ, которыхъ онъ зналъ до сихъ поръ. Увидя, что 

эти люди приближаются къ нему, онъ сд лаетъ неловкій скачекъ въ 

бокъ и, судорожно согнувши свой жалкій хвостъ, поб житъ по рав-

нин , нескладно сгибая свои мозолистыя ноги и ныряя вс мъ корпу-

сомъ въ воздух ^. 
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Въ ближайшихъ къ аулу частяхъ степи, раскинулись стада ба-

рановъ, будто разсыпанныя по ней кучи камешковъ. А еще ближе къ 

аулу—пасутся лошади и рогатый скотъ. 

Около самыхъ юртъ бродятъ худыя, зл йшія собаки, съ стоячи

ми ушами, кидающіяся съ остервененіемъ на всякаго челов ка, не-

похожаго на киргиза. Н которыя изъ нихъ, забравшись въ с реди-

ну какого нибудь остова павшаго животнаго, съ сердитымъ ворча-

ньемъ обгладаваютъ на немъ бахромки мяса... Заслышавъ про зжихъ, 

он съ недоум ніемъ выберутся изъ костяка и вспугнутъ т мъ ц -

лую стаю сорокъ и другихъ пернатыхъ спутниковъ степняка-ко

чевника. Гд нибудь въ сторон , на «бархан », сидитъ огромной 

орелъ - стервятникъ, гордо сл дящій за про зжими. Женщины-

киргизки повыл зутъ изъ юртъ, въ своихъ высокихъ головныхъ 

уборахъ изъ грубаго коленкора. Прикрывъ глаза рукою, он будутъ 

стоять у юртъ и смотр ть съ тупымъ вниманіемъ' на про зжающихъ 

до т хъ поръ, пока т непропадутъ за горизонтомъ. Совершенно го-

лыя, до нев роятности грязныя, яывалявшіяся въ навоз д ти 

сид вшіе,пока путешественники были недалеко, внутри юртъ, пугли

во забившись по угламъ, теперь выб гутъ въ степь, замахаютъ ру

ками, закрмчатъ, запищатъ и пошлютъ всл дъ за путешествен

никами стаю волкообразныхъ собакъ, съ поднятою на спин шерстью. 

Сами же хозяева кибитокъ, пожилые киргизы, праздно снующіе 

верхомъ взадъ и впередъ вокругъ ауловъ, завид въ путешественни

ка, непрем ннопоскачутъ къ нему на встр чу, чтобы спросить: <что 

на св т новаго? 

Каждый аулъ состоитъ изъ десяти или пятнадцати юртъ, распо-

ложенныхъ неподалеку одна отъ другой и занятыхъ семействами 

кровныхъ родичей. Первое м сто занимаетъ юрта главы аула—отца 

или д да—кровныхъ родичей. Рядомъ съ его юртой пом щаются 

юрта бай-б'аче, т. е. его первой жены и такая же юрта для токелъ 

(«безрогихъ», т. е. неим ющихъ вліянія на мужа—младшихъ женъ). 
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Вс д ти живутъ въ кибйткахъ своихъ матерее. Взрослые же сы

новья ям ютъ каждый свою юрту. Еакъ только сыеъ женится, ему 

сейчасъ ставятъ отд льную юрту, недалеко отъ отца, ж над ляютъ 

его скотомъ, вычитая при этомъ, уплаченный за его жену калыиъ: 

ч мъ больше у него женъ, т ш> меньше у него имущества; но онъ 

очень часто дополняетъ его барантой. Каждый изъ женатыхъ сыно

вей ставитъ подл своей юрты, въ свою очередь, кибитки для сво

ихъ женъ и т. д. Все это расположено группами по строгому 

порядку старшинства членовъ рода, огорожено общей тростнико

вой загородкой и составляетъ <аулъ>. Начальникъ его есть старшій 

между кровными родственниками, — ихъ отецъ или д дъ. Скотъ 

вс хъ членовъ аула пасется вм ст , на общемъ пастбищ . 

Рядомъ съ этимъ ауломъ пом щается другой подобный же аулъ, 

члены, котораго состоятъ въ близкомъ родств съ членами перваго. 

Дальше располагается третій аулъ, члены котораго также находят

ся въ родств съ двумя первыми, и т. д. Н сколько такихъ ауловъ, 

связанныхъ близкимъ родствомъ и им ющихъ каждый свои стада и 

табуны, составляютъ вм ст «улусъ», начальникомъ котораго слу

жить «аксакалъ>, т. е. старшій во всемъ союз близкихъ родствен-

никовъ. 

За н сколько верстъ отъ этого улуса располагается другой по

добный же улусъ, вс члени котораго состоятъ въ дальнемъ род-

ств съ членами перваго улуса. Н сколько такихъ улусовъ вм ст 

составляютъ отд льный родъ, кочующій по степи широко-раздви

нувшейся линіей, и состоящій подъ главенствомъ султана или 

манапа. 

Переносное жилище киргиза «Еибитва> или <юрта> (уй) въ выс

шей степени приспособлено къ его походной жизни и напоіинаетъ 

собою остовъ животнаго, или, в рн е, грудную кл тку. 

Каждая юрта состоитъ изъ деревяннаго остова и войлочной по-
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крышки. Остовъ, въ свою очередь, заключа тъ въ себ три частя; 

верхнюю, нижнюю и среднюю. 

Деревянный остовъ, для прочности, ібтягиваютъ сверху веревоч

ками и широкими тесьмами. Зат мъ его пойрыві.ютъ кошмамя, й -

томъ б іыми, а зимою—с рыми,въ два ряда, Ч[агаракъ; ИЛИ верхній 

кругъ, остова им етъ отд льную иокрышку изъ особой кошмы; онъ 

составллетъ дымовое отверстіе въ юрт (тюн^юпъ) и служитъ въ 

тоже время вм сто окна. 

Виолн собранная юрта3 покрытая кошмами и обтянутая вере

вочками и тесьмами, стоитъ такъ прочно, что если встать на нее 

взрослому челов ку, то она не покачнется, и ее молено свободно пе

реносить съ м ста на м сто, нисколько не нарушая взаимиаго отно-

шенія частей. 

Разбирается юрта еще легче. Ее разъединяюгь на составішя ча

стя, навьючмваютъ на верблюдовъ и ; такъ сказать, піо с у е ш а ш 

доревозлтъ на новое м сто. 

Юрта, занимающая, сравнительно, ничтожное пространство (3—4 

сажени въ ионоречиик и 2 — 3 сажени въ вышину) должна вй-

стать въ себ вс необходимые въ домашиемъ быту покои: столо

вую, гостішиую, спальнею, кладовую и нроч. Потому, зд сь віе 

разечитано, сообрііжеыо, іісему опред лсно свое м сто, пакъ въ нче-

линомъ уль ; каждая вещь, каждый члеиъ семейства или гость зна-

ютъ, гд ему с сть или лечь. Оттого, въ сравнительно ничтожяомъ 

ііом щеніи юрты, небогатый киргизъ ухитряется нор дко ном сшь-

ся съ двумя женами, со вс ми ихъ семействами и домашнимъ скар-

бомт, и тутъ-же собирается иногда до 50 челов къ гостей. 

При вход въ юрту, на первомъ план , составляющемъ ея зад

нюю часть, бросаются въ глаза въ норядк уложенные сундуки я 

кожанныетюви, завернутые въ ковры или узорчатый кошмы («тике-

метыз*). Т м ъ сложено все богатство киргиза, и по количеству этихъ 

сундуковъ и тюковъ можно съ перваго раза составить в риое иояя-
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тіе о состоят хозяина. Передъ ЭТИМИ сундуками всегда сидитъ 

самъ хозяинъ или сидятъ почетные гости. Середину юрты занимаетъ 

очагъ. 

Л вая сторона ея зав шана пологомъ, который на день подби

рается за «ууЕЕ», а ночью опускается, отд іяя, такимъ образомъ, • 

спальню хозяина отъ доиочадцевъ и гостей. Тутъ пом щается де

ревянная, изр дка жел зная кровать, м и просто постельные вой

локи, убираемые на день куда-нибудь въ уголъ. Правая сторона 

юрты загорожена ет нкою или ширмою, сплетенною изъ осо-

баго растенія, называемаго «чіемъ;» (родъ соломы). Ширма 

эта непрем яно вышита разноцв тною шерстью или шелкомъ. 

За этою ширмою пом щается кладовая. Тамъ хранятся вс продо

вольственные запасы и домашняя посуда. Мясо сырое и копченое 

впсптъ тутъ-же на стоячихъ нел зныхъ палкахъ съ крючками, или 

просто на сучковатыхъ шестахъ. В шаютъ мясо высоко, оберегая 

его отъ собакъ, которыхъ киргизы никогда не кормятъ. 

Между пладовою и СТ НЕОЮ ИЗЪ сундуковъ и тюковъ. въ самой 

задней части юрты, у небогатыхъ киргпзовъ пом щается, обык-но-

венво, жена хозяина, ея дочери и маленькія д тн. 

Полъ юрты весь устилается войлокомъ или пестрыми кошмами. 

БЕутренгяя сторона юрты, для ткрашешя, обшивается иногда 

кусі;аііі сткяа, рйсположениыии сизшетрдчесЕіт въ впд своеобраз

ных1.;, узоровъ. «ЧагараЕъ» пли деревянный кругъ вверху юрты и 

ІІОСЯ::П дв-.-рей также украшаются краскгия. р зьбою, костью,м дыо 

и зеркальцами. 

Внешняя сторона юрты, въ вид украшешя, обкладывается по 

ктзаяиъ куси-азш кошмы, обшитой сукномъ. 

Дверь юртм гапркзается, обыкновенно, оотскнызіъ войлокоаъ. 

Дверь эта воситъ характерное названіе: тиъ ті ъ л/есз,т. е. «соба

ка не воНдетъ^ 

Одежда киргпзовъ ве сложна. Еиргизъ носптъ распашную ру-

Народи Россіп. * 1 2 
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балгау изъ «бязинной* (бумажной) матеріи, чамбары, т. е. штаны 

изъ козлиной или овечьей кожи; кожаные сапоги, шитые жилами, на 

одной подметк , безъ рантовъ и безъ стелекъ, съ двойными деревян

ными каблуками Поверхъ рубашки над ваютъ халатъ изъ желтой 

. или с рой армячины. Опоясываются ремнемъ съ м дными или се-

ребрянными бляхами; къ нему прив шиваютъ кожанную сумку (кал-

ту), въ которой хранится огниво и рогъ (иасымъ) съ нюхатеіь-

нымъ табакомъ. На бритой голов носятъ тюбетейку, сверхъ кото

рой над ваютъ конусообразную, войлочную шляпу, съ загнутыми 

вверхъ полями. 

Зимою носятъ овчиниыя шубы и яршт, т. е. халаты изъ козли

ной или телячьей шкуры, шерстью вверхъ; грудь оставляють по 

большей части открытою. Вм сто шляпъ над ваютъ малахаи, т. е. 

овчинныя, крытыя сукномъ, конусообразныя шапки съ полями, за

гнутыми спереди вверхъ, а сзади—опущенными внизъ. 

Надіонально вооруженіе киргизовъ составляютъ: пика, «чеванъ» 

(топоръ на длинной рукоятк ), лукъ со стр лами, кривая сабля и 

изр дка старинное ружье съ фитилемъ. 

Одежда богатыхъ киргизовъ сохраняетъ, въ сущности, тотъ-же 

покрой, но блещетъ серебромъ, золотомъ, шелкомъ, галунами, барха-

томъ, дорогими м хами, сафьяномъ и т. п. роскошью. При этомъ 

киргизы страстно любятъ чины, ордена и жалованные кафтаны. 

Женщины киргизскія въ одежд немногим разнятся отъ тата-

рокъ. Д вушки киргизскія (кызъ) заплетаютъ волосы въ мелкія ко

сички, соперничая ихъ количествомъ, и носятъ на голов шапочки 

или фески. Замужнія-же киргизки {катит) заплетаютъ волосы въ 

дв косы, которыя распускаютъ по плечамъ, обвертывая ихъ иногда 

бязью, т. е. б лою бумажною матеріею. Головной уборъ замужней 

женщины состоитъ изъ конусообразной шапки, вышиною въ полъ-

аршина, называемой джшвлукъ. Уборъ этотъ накрывается сверху 

кускомъ б лаго коленкора, концы котораго висятъ сзади; спереди-
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же, на лбу, джавлукъ вышивается шелкомъ или унизывается король

ками, зк евиЕами, бусами и т. п. 

Остальной костюмъ киргизоЕЪ почти совершенно такой-же, какъ 

и у татарокъ. Даже б лила, румяна и сурьма получаются ими, в -

роятно, изъ одного источника съ посл дними. 

Пища кочевнина весьма неприхотлива. Не смотря на многочи-

«ленныя стада, Еакими раснолагаетъ онъ, мясо, противъ всякаго 

ожиданія, не составляетъ его обыденнаго нушанья и лишь изр дка 

появляется на стол ТОЛЬЕО бол е зажиточныхъ Еиргизовъ. Даже 

баранину дятъ ежедневно лишь самые богатые изъ Еочевниковъ, 

Конина-же составляетъ р шительно для вс хъ ихъ лавомство. Жя-

со верблюдовъ дятъ еще р же, таЕЪ какъ р жутъ ихъ ТОЛЬЕО ВЪ 

случа неизб жной ихъ смерти, наприм ръ, всл дствіе старости 

бол зни, ув чья и т. п. 

ТаЕая воздержность ЕочевниЕа отъ употребленія мясной пищи 

весьма понятна. Скотъ нуженъ ему не столько для пищи, сколько 

для удовлетворенія вс хъ потребностей зочеваго быта. СЕОТЪ слу-

житъ киргизу не столько своимъ мясомъ, сколько своею кожею, 

шерстью и волосомъ. Изъ кожъ киргизъ готовитъ себ платье и по

чти всю свою домашнюю утварь, а шерсть служитъ у него глав-

нымъ матеріаломъ для постройки жилища и, кром того, идетъ ему 

также на платье и на разныя другія домашнія принадлежности, за-

м няя подъ-часъ дерево, пеньку, ленъ и пр. Чтобы удовлетворить 

вс мъ этдмъ потребностямъ, кочевникъ долженъ тщательно береч: 

и размножать свой скотъ, а отнюдь не истреблять его, и киргизъ 

хорошо понимаетъ, что съ шь онъ лишняго барана или лошадь тъ 

своего стада, то каЕъ разъ придется ему обратиться въ «джетака> 

или пахаря. 

Вотъ почему главную пищу киргизовъ составляетъ молоко и — 

что всего неожиданн е—просо. Эти два вещества киргизы употре-

т'-
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бляютъ въ разнообразныхъ формахъ, шкъ нельзл бол принаро-

влеяныхъ къ ихъ походной, кочевой жизни. 

Изъ молока, преимущественно ов чьяго или козьяго, киргизы 

дриготовляютъ куртг, т. о. сыръ, довольно питательный, но очень 

сухой и твердый, и крошащійся и н портящійся, занимающій очень 

мало м ста, однимъ словомъ, весьма удобный для дороги. Изъ просяной 

поджареной муки киргизы готовятъ себ толпат, т. . болтушку 

съ водою. Одна—дв горсти такой муки, разбавлеиныя водою, до

статочны въ день для одного челов ка, Выпивъ такой болтушкп, 

киргизъ считаетъ себя соворшошго сытымъ. 

Націоиалышй киргизскіи наіштокъ составляетъ знаменитый ку

мись, приготовляемый изъ кобылыгго молока. Едва ли кто ш ъ 

ум етъ приготовлять кумысъ, какъ киргизы, чему но мало сиособству-

ютъ раздолье киргизскихъ степей и качество ихъ скота.Предназначен

ное для кумыса молоко сливаютъснорвавъкожаішый м шокъ (ca6j), 

гд оно, въ т чепіи.н сколькихъ дней, тщательно и часто взбалты

вается особой палкой— «покопемъ». Для закваски, въ новую сабу 

кладутъ конченную лошпдипую лиілу; старая же обдержанная саба 

сама по ссб служить закваской для молока. Отъ частаго взбалти-

ванія и закваски, молоко иостотюшю ириходитъ въ брожсніо, и въ 

коиц КОІІЦОІГЬ получистся ианитокъ, чрезвыч?)йпо питательный, 

осв жагощій и слепга оиьяаяюіцій. Емргизы уиотребляютъ кумысъ 

въогромномъ ко.іичос.тв^кикърусс^гіо пг.тотъ брагу. Шъ коровьего 

молока киргизы нриготовляютъ айрат, тоже родъ кумыса, но 

далеко уступают!іі пос.і дпому по качеству. Въ болыішъ также 

уі^тріблепіи моіі-ду пиши арака, ueperiuuiiuur. изъ к мыса водка и 

наконецъ, буза, брага изъ просяной муки. 

Чай ш іотъ только очень богатые киргизы. Но для гостей паіш-

токъ этотъ считается необходимымъ угощснісмъ. Въ томъ и друголъ 

случа къ чаю нодаютъ дюстархат—сладости, главиымъ образомъ 

ор хи, миндаль, фисташки, кипшипіъ и немного сахару. Все это 



181 

разсыпаегся на полотенце, состоящее изъ кусва подотна, ситцу яла: 

канауса. 

Кирпичный чай гораздо боі е распространенъ между киргизами, 

нежели обыЕновеяный, и они пьютъ его совершенно также, ка-въ и 

сибирскіе татары. 

Киргизы вс мусульмане, на сколько это совм стносъ ихъ любовью 

къ свобод и страстью ЕЪ пастушеской жизни. Они испов дуютъ 

магометанскую в ру сунитскаго толка, но въ нихъ незам тно фана

тизма и нетерпимости, присущихь усердныаъ посл дователямъ кора

на. По роду ихъ кочевой жизни, они и мечетей держатъ немного, да 

ямъ р дко приходится и молиться въ нихъ. Въ званіе ахуновъ, 

имамовъ и мудлъ киргизы избираютъ, обыкновенно, казанскихъ татаръ, 

или сартовъ, которыхъ утверждаетъ въ зтихъ должаостяхь орен

бургски муфтій. 

Объ руку съ муллами у кяргизовъ есть и баксы, истолкователи 

судьбы, представители прежаихъ в рованій въ добрыхъ излыхъ ду-

ховъ, и чуть ли посл дніе не пользуются у нихъ болыпямъ уважені-

емъ по сравненію съ первыми. «Баксы» занимаются ворожбою лече-

ніемъ. Главнымъ орудіемъ, при этомъ, служитъ у нихъ музыкаль

ный инструментъ, родъ скрипки съ разными металлическими побря

кушками, изъ котораго они извлекаютъ смычкомъ дикіе звуки, расп -

вая непонятныя слова и вызывая духовъ, причемъ кривляются, какъ 

шаманы, бросаются въ огонь, тычутъ себя ножами. 

Вообще, въ Еиргизскйгь обычаяхъ и пов рьяхъ можно до сихъ 

поръ зам тить сд ды шаманства, когда-то распространеянаго во 

всей с верной поюс Азіи. Киргизы досел поклоняются вздимымъ 

лредметамъ изъ міра физическаго. Уединенно стоящее въ степи де

рево, гигантскій камень, одиноко выдвинутый на необозримой рав-

нин , горная пещера съ ключемъ чистой воды, могилы «батярегЬ, 

все это служитъ у нихъ предметомъ поклоненія. Ни одинъ киргязъ не 

про детъмимо могилы <батыря>, не сл зши съ коня и не отправивши 
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намаза, причемъ оставляетъ обитающему тутъ духу какую нибудь 

умиюстивляющую жертву, лоскутъ одежды, либо хоть клокъ кон-

скихъ волосъ, прив шивая это на воткнутыхъ вокругъ кольяхъ. 

Обряды же собственно мусулыанскіе, какъ то посты, молитвы 

омовенія, нос щеніе Мекки—исполняются ими не такъ охотно. 

Образъ жизни, праздники и обряды. 

Еиргизскій день начинается съ восходомъ солнца. Едва бл снетъ 

первый лучъ св та, какъ мулла, или кому случится проснуться 

раньше, затягиваетъ азанг (призывъ на молитву). Сейчасъ же откры

ваются двери вс хъ юртъ и проснувшіеся обитатели идутъ къ вод 

для совершенія «намазав Посл омовенія читается первая молитва 

въ юрт или на двор . Жены обязаны къ этому времени убрать по

стели, развести огонь и приготовить завтракъ, который состоитъ, 

большею частью, изъ «кужи», просяной похлебки. Если средства поз-

воляютъ, то прибавляютъ въ котелъ съ кужей—молока, курдючнаго 

сала, конской колбасы или айрану. Если есть остатки отъ ужина, то 

они подаются тутъ же. Вообще киргизъ любитъ въ это время по сть 

плотно. 

По окоячаніи завтрака, вымывъ рукп и погладивъ себя по боро-

д , со словами Алла-аіа-бе$ъ, вс встаютъ и каждый идетъ къ сво

ему д лу: женщины доятъ скотъ предъ угономъ его въ поле, мужчины 

же, по обыкновенію, идутъ гулять. Подоивъ скотъ и отпустивъ его 

въ поле, женщины принимаются готовить запасы провизіи—айранъ, 

кумысъ и проч. Д ти въ это время собираютъ дрова и носятъ воду* 

Молодыя д вушки готовятъ себ приданое, валяютъ кошмы, 

вышиваютъ по нииъ разные узоры, снуютъ тесьмы. Вообще киргиз-

скимъ женщинамъ гулять некогда, а потому въ аул днемъ р дко 

слышны разговоры или п сни. 
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Въ такихъ занятілхъ проходитъ весь день, прерываемый изр дка 

зголйтвами; которыя совершаютъ только мужчины. Об деннаго вре

мени у кяргизовъ не полагается, за отсутствіемъ обычая об дать. 

Это время сутокъ они проводятъ большей частью въ дорог или 

перекочевкахъ, и потому привыкли въ продолженіи дня удовлетворять 

свои голодъ по дорожному, хотя бы и находились на м стахъ СТОЯНОЕЪ. 

Кто захочетъ по сть или, в рн е, заморить голодъ, тотъ самъ уго

щается въ юрт , въ кладовой, гд находится постоянный запасъ 

разной провизіи: кужи, айрана, кумысу, бузы и проч. 

Еиргискій аулъ оживаетъ только къ вечеру, когда скотъ приго

няется домой. Какъ только пригоняютъ барановъ, хозяйка съ до

черьми входитъ въ свои стада и на глазъ опред ляетъ, весь ли 

скотъ дома. Ошибки въ этомъ случа очень р дки. Зат мъ яачи-

наютъ доить овецъ, коровъ, козъ и проч. Сначала поднускаютъ къ 

маткамъ сосуновъ, для того чтобы они отсосали; посл этого; пря

чась за сосуновъ, идутъ сами киргизки съ кожанными подойниками 

и, быстро оттолкнувъ сосуна, принимаются за доенье. Но молока кир

гизы получаютъ мало. Даже коровы приносятъ имъ гораздо больше 

пользы, какъ рабочій и вьючной скотъ. Киргизъ не можетъ не з-

дить верхомъ,—это его привычка, потребность, какъ у ос длаго жи

теля—ходить п шкомъ. Поэтому б дные киргизы, за неим ніемъ 

лошадей, очень часто кочуютъ на коровахъ, здятъ верхомъ на нихъ 

и, кром того, питаются ихъ молокомъ. Но при этомъ, разум ется, 

самымъ полезнымъ и необходимымъ для кочевника животнымъ 

остается всетаки овца, которая его кормитъ, од ваетъ и даетъ 

матеріалъ для жилища. 

Но уборк скота, вся семья приступаетъ къ ужину, который со-

стоитъ изъ той же «кужи», иногда съ неболыпимъ ноличествомъ 

сала. Если при этомъ случится киргизу сть мясо, то онъ тща

тельно обгладываетъ каждую косточку, такъ что посл киргиза и 

собак неч мъ поживиться. У богатыхъ киргизовъ подается чашка 
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съ млснымъ буіьономъ; ее яодаютъ сначала старшему, и отъ него 

она обходитъ уже всю собравіпуюся публику. Зат мъ сі дуютъ ку-

мысъ и айранъ, и наконецъ читается бата — ножеіаніе хозяину 

всего хорошаго. 

Хотя ужияъ этимъ совершенно заканчивается, но долго еще вид

ны огни чрезъ «тіондюіда и слышны гоіюръ и п сни изъ ауловъ. Во 

вс хъ юртахъ ведутся разговоры, разсішываются сказки. Старики, 

пос д вшіе въ барантахъ, вспоминаютъ о своей молодости и возбуж-

даютъ духъ д тей разсказами о своихъ нодвигахь. Тутъже поются 

п сни и играютъ въ разныя игры, преимущественно въ кости. 

Ложатся спать около полуночи. Раньше, ч мъ хозяйка ляжетъ, 

она обязана затушить огонь и закрыть тюндюкъ (дымовое отв рстіе), 

чтобы нечистая сила не безнокоила обывателей. 

Молодые джигиты уходятъ въ это время въ степь пасти табуны 

лоіиадей; которыя на ночь не пригоняются въ аулы. Скотъ же, со

бравшийся вокругъ юртъ, оберегаютъ ночью д вушки, съ помощью 

собакъ. Киргизка до самой зари выкрикітаетъ п сни, чтобъ ими от

пугивать отъ стада волковъ, и нужно им ть большую привычку, 

чтобы заснуть подъ итотъ крикъ и п сни. 

Такимъ образомъ, вся тяжесть ежедневныхъ работъ лежятъ у 

киргизовъ на женщин , всегда грязной и еще бол о неопрятной, 

ч мъ ея мужъ. Киргизка съ д тства иріуча тся здить верхомъ на 

лошади и должна потоягь справлять всю свою жизнь за мужчину 

вс домашнія работы. Выочитыорты, ставить ихъ, готовить кушанья, 

кормить д тей, доить скотъ и смотр ть за нимъ, обшивать семью,— 

все это лежитъ на обязанностяхъ женщины. Киргизы-мужчины ни

чего нед лаютъ. Только во время кочевокъ они отыскиваютъ м ста 

для л товокъ, да пасутъ изр дка лошадей въ отгонныхъ табунахъ; 

все же остальное время проводятъ въ гулянь по степи. Проснувшійся 

мужъ потребуетъ сть; ио стъ —сядетъ на лошадь, возьметъ ястре

ба или ружье, и отправится на охоту или но детъ къ сос ду въ 
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гостя. А въ это время, женаг хотя бы и беременная, должна разо

брать юрту, навьючить ее на верблюдовъ, разсадить на вьюки д -

тей, и, прнц шівъ животныхъ другъ ЕЪ другу, кочевать съ этимъ 

караваномъ на новое м сте, гд опять ей же придется развьючить, 

поставить юрту и приготовить еть проголодавшемуся мужу, который 

какъ разъ посп етъ домой къ тому времени, когда все готово. Пе-

реночевавъ, мужъ опять отправляется гулять по степи, въ надежд 

натолкнуться па какое-нибудь развлечете, въ род свадьбы, разбора 

д лъ біемъ, поминокъ, драки и т. под. На свадьб онъ посмотритъ 

на игры, на суд онъ послушаетъ, на поминкахъ перепадетъ ему 

что-нибудь отъ угощеній, а въ драк онъ приметъ чью-нибудь сто

рону. Или вспомнитъ онъ какое-нибудь старое д ло съ товарищемъ, 

гд посл баранты его обд лили, и отправится къ бію взыскивать 

недоданное. Однимъ словомъ, киргизъ найдетъ себ развлеченіе. 

Жена же его не можетъ оторваться отъ юрты; уйди она—и все хо

зяйство киргиза пропало. 

Такая жизнь легла тяжелымъ бременемъ на женскую половину 

киргизскаго парода. Киргизка въ 25 л тъ уже старуха. Вообще, 

она занимаетъ въ жизни кочевниковъ гораздо низшее м сто въ срав-

неніи съ мужчиною. Жена сть отд льно отъ мужа, который посы-

лаетъ ей остатки съ своего стола. Заубійство женщины «кунъ» пла

тится вдвое мен е. 

Не смотря на это, кирглзскія женщины не проводятъ жизни вза

перти, подобно прочимъ своимъ единов ркамъ. Киргизка пользуется 

полною свободой, не удаляется отъ мужчинъ и не закрываетъ teб 

лица. Ц ня заслуги и познанія женщинъ въ хозяйств , мужчины 

иредоставляютъ имъ главное распоряженіе въ дом и очень часто 

сами приб гаютъ къ ихъ сов тамъ. Всл дствіе этого, киргизская 

женщина играетъ большую роль не только какъ полная хозяйка 

дома, но и какъ членъ общества. На сходкахъ киргизовъ женщины 

подаютъ голосъ наравн съ мужчинами, въ особенности по вопро-
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самъ; касающимся общественныхъ нуждъ. Иногда даже мн ніе жен-

щинъ им етъ н которое преимущество надъ мн ніемъ мужчинъ. 

Народныя празднества у киргизовъ, исключая религіозныхъ му-

сульманскихъ праздниковъ, вс им ютъ основаніе свое въ пастуше-

скомъ кочевомъ быт и довольно многочисленны, такъ какъ у кир

гизовъ даже важные случаи изъ частной жизни богатаго кочевника 

празднуются всенародно, ц лыми родами. Главиыя изъ к и р г и з с к т 

народныхъ празднествъ справляются ранней весною, по случаю вы-

ступленія съ зимовокъ на л товки, и поздней осенью, когда киргизы 

р жутъ скотъ и заготовляютъ мясо для домашняго обихода ни зиму. 

Въ день выступленія съ зимовокъ на кочевки; съ во сходомъ солнца, 

вс молодые люди аула, нарядившись въ праздничное платье, са

дятся на лучшихъ коней, выбираютъ молодую, красив йшую женщи

ну и вручаютъ ей знамя, состоящее изъ шеста съ привдзапнымъ къ 

нему цв тнымъ платкомъ. Женщина или д вушка сл дуетъ съ этимъ 

знаменемъ верхомъ на лошади, впереди каравана, къ избранному 

м сту кочевки, въ сопровожденіи толпы юношей и д вицъ, прип с-

няхъ, скачкахъ и разныхъ игр:іхъ. А за ними тянутся навьюченные 

верблюды съ юртами и пожитками, и гонятъ стада скота, разсыиан-

иаго по степнымъ равнинамъ. Достигнувъ м ста первой л товки, по-

жилыя киргизки начияаютъ устапанливать юрты, а молодежь снова 

принимается за скачки, б ги, борьбу и прочія шщіоиальпыл киргиз-

скія увеселенія, который будутъ описаны ниже. Д ти, въэто время, 

ходятъ по юртайъ, поздравляя хозяевъ съ настунленіемъ весны, за 

что имъ даютъ кусочки курту, баранины идругихъ явствъ. Вообще 

праздникъ этотъ наноминаетъ татарскій <сабаяъ>. 

Поздней осенью, когда киргизы уже возвратились па м ста зи

мовокъ, они назначаютъ день, когда р жутъ скотъ и присту-

пають къ заготовленію мяса на зиму. Это обстоятельство сопровож

дается народнымъ празднествомъ, скачками, борьбой и прочими кир

гизскими увеселеніями. Каждый въ этотъ день зар жетъ хоть одного 



187 

барана. Б дные, у которыхъ н тъ скота, лристроиваются ЕЪ бога-

ТБШЪ ж всегда поіучаютъ отъ нихъ небольшія части мяса. Мясо, 

собранное въэтотъ день, обыкновенно соіятъ, коптятъ, д іаютъизъ 

него колбасы и проч. Все, заготовленное такшгь образоиъ, носитъ 

названіе сугумъ, часть котораго каждый долженъ отдать султану 

или манапу. Каждый родъ отбываете эту повинность по раскладк 

народомъ на кибитку. Во время л тнихъ перекочевокъ, султанн 

также получаютъ шибагу (вареное' лясо) со вс хъ ауловъ^ лежащихъ 

на пути ихъ перекочевокъ. 

Народный киргизскія празднества сопровождаютъ также, какъ 

уже было упомянуто выше, вс бол е или мен е важные случаи изъ 

частной жизни каждаго киргиза, начиная съ факта его рождевія и 

кончая похоронами и поминками. 

Роды женщины у киргизовъ обставлены варварскими условіями. 

Киргизка работаетъ до самыхъ родовъ. Въ случа же трудныхъ ро-

довъ, киргизы бросаютъ въ огонь кусокъ бараньяго жиру и, пока 

онъ горитъ, молятся Богу, чтобы онъ облегчилъ страданія рожени

цы. Если случается при этомъ обморокъ, то киргизы быотъ палками 

сначала по кибитк , гд лежитъ больная, а потомъ ударяютъ н -

сколько разъ ее самою, чтобы выгнать изъ нея албасшы - басу — 

злаго духа. Или выбираютъ для этого лошадь съ св тлыми глазами, 

приводятъ ее въ кибитку и яаыояяютъ мордой къ больной, чтобы 

напугать этимъ злаго духа. Иногда приб гаютъ и къ нусульмая-

скимъ амулеткамъ, т. е. исписзнньшъ какой нибудь молитвой 

изъ корана бумажкамъ, которыя проглатывактъ вм ст съ водою. 

Во время самыхъ родовъ, роженицу прив шиваютъ за мышки къ 

тюндюку (дымовому отверстію) для того, чтобы роды были легче. 

Всякая старуха считается при этомъ знающей акушеркой. 

Если родится мальчикъ, то родители істроиваюіъ праздникъ, въ 

которомъ принимаетъ yqacxie гесь аулъ; праздникъ сопровождается, 

обыкновенно, скачками, борьбою и прочими киргизскими увеселенія-
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ми. Въ случа же рожденія ц вочки празднества не бываетъ, такъ 

какъ, по понятіемъ киргизовъ, д вочки не приносятъ счастія въ 

жизни. «Долго соль не береги, говорить киргизская пословица, — 

обратится въ воду; долго дочь не держи—обратится въ рабыни». 

Имя новорожденному даетъ мулла. Прежде ребенокъ получалъ, 

обыкновенно, языческое имя своего родителя или какого нибудь 

близкаго родственника, прославившагося храбростью или на здеи-

чествомъ. Но въ посл днее время все чаще и чаще стали встр -

чаться между киргизами имена мусульманскихъ святыхъ, благодаря 

усилившемуся вліянію муллъ. 

Новорожденнаго киргизы кушпотъ ежедневно въ соленой вод , 

иосл чего каждый разъ натираютъ его масломъили барапьимъ са-

ломъ. Это д лается для того; чтобы окр пли суставы малютки. Осо

бенно оберегаютъ его отъ дурнаго глаза, и каждая киргизка знаетъ 

множество средствъ противъ этого. По прошетіи 40 дней, рубаш

ку, которую не снимали съ ребенка съ самаго дня его рожденія, 

снимаютъ в над ваютъ нашею собаки для того, чтобы собака, съ -

дая жирную, засаленную рубашку, приняла на себя и вс будущія 

бол зни ребенка. 

Не раньше, какъ чр зъ годъ по рождоніи, ребенку бр ютъ голо

ву и обр заютъ ногти. Когда ребенку минуло два-три года, его уже 

начинаютъ забавлять верховой здой, устраивая для этого на с д-

лахъ удобные ящики, называемые жулътурмарчъ» или «ачамай>. 

Л тъ 7 или 12 мальчика обр зываютъ, посл чего устраивается празд-

ііикъ съ неизб жными скачками, борьбою и проч. 

Нев стъ для своихъ сыновей киргизы высватываютъ въ то время, 

когда посл дніе л жатъ еще въ люльк . Вообще, для киргиза вы

бор* свата гораздо важн е, ч мъ выборъ н в сты. На ея л та и 

красоту не обращаютъ особеняаго вниманія, лишь бы сватъ былъ 

богатъ и хорошъ. При этомъ зажиточный киргизъ старается всегда 

породниться съ равнымъ себ по роду и знатности; наприм ръ, <б -
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лая кость» не женится на «черной». Выбравъ себ по сердцу кир

гиза, у котораго есть дочь, киргизъ, отецъ жениха, разв дываетъ 

предварительно о его назк реніяхъ и зат мъ уже посыіаетъ къ нему 

сватовъ. Чіжъ богаче отецъ жениха, т иъ онъ больше дояженъ по

слать этихъ сватовъ; иногда ихъ отправляется ц лая свита, чело-

в къ изъ 10 или 15-ти. 

Отецъ пев сты принемаетъ ихъ съ н которои церемоніеЁ, л -

тожъ —въ отд іьной кибитк , въ н которомъ разстояніи отъ аула, 

а зиаою — въ юрт сос да, но никогда у себя дома. Этотъ прі здъ 

сватовъ называется кудатусерь. Сваты должны условиться съ от-

цомъ нев сты о калыж . 

«Еалымъ^ (выкупъ жениха за нев сту) сохранился въ киргиз-

СЕИХЪ степяхъ въ первсбатнозгь впд . Ц на его основана на «ЕТН », 

на плат за убійстпо женщины. 

При заключеніи уеловія о «калызі », лошади очень часто заж -

няются бараназш и тогда каждая лошадь считается за 6 барановъ. 

Самое тсловіе скр пляется бетой (молитвой), т. е. вс присутствую-

щіе проводятъ руками по лицу. Икогда «бату» прочптываетъ при

глашаемый па этотъ случай мулла. 

По заключеніи условія о калым , отецъ нзв сты устроива тъ для 

сватозъ празднпііъ съ ііепзб жиыди скачнашг, б гами и прочими 

играми, н-і ісоторыя сходятся его знакомые и родственники, а ире-

пмущзсгвенпо женщины и д вущкіг, каждая съ своими запасами 

лровигіп. 

Чере^ъ Н СЕОЛЬК-О времени по прзглашенію особыхъ кудача-

кручи (сватовъ приглашателеИ), отправляются къ отцу жениха сваты 

со стороны отца нев сты за получешемъ части условленнаго ка

лыма. Въ день прі зда этихъ сватовъ отецъ жениха устраиваетъ 

изгь праздяикъ, но не такой шужакіг, какъ въ аул отца нев сты, 

потому что, какъ говорятъ киргизы, — «нев ста еще у отца>. По-
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дарки со стороны отца жениха бываютъ также не очень богаты, 

g такъ какъ ему приходится еще утачивать часть калама. 

Чаще всего случается, что въ этотъ прі здъ сватовъ удіата ка

лыма совс мъ не производится, такъ какъ отецъ жениха, основы

ваясь на киргизской посювиц : «все, что получаешь, есть богатство 

а все, что отдаешь, есть несчастіе> и ссылаясь на разныя неблаго-

пріятныя прим ты, отд лывается только т мъ, что отдариваетъ сва

товъ за подарки его сватамъ. 

Обм нявшись, такимъ образомъ, подарками, родители спокойно 

ждутъ, когда ихъ д ти достигнутъ совершеннол тія, т. е. 1 2 — 

15 л теяго возраста. Въ сл дующую зат мъ весну, жеиихъ, 

въ сопровожденіи челов къ 4 или 5 своихъ сверстниковъ, детъ 

въ аулъ нев сты. Онъ везетъ за собою часть калыма и подарки. 

Не до зжая до аула, гд живетъ его нев ста, женихъ, по край

ней м р , за четверть версты сходитъ съ лошади, которую и от-

правляетъ съ товарищами въ аулъ, самъ же остается въ степи. То

варищи его, объявивъ въ аул о прі зд жениха, передаютъ лошадь 

д вушк , родной сестр нев сты или близкой еіі родствеинщ , ко

торая виосл дствіи получаетъ за это подарокъ отъ жениха, назы

ваемый атъ-б'аиляръ, т. е. за привязку лошади. 

Узнавъ о прі зд жениха, женщины и д вушки аула, исключая 

близкихъ родственницъ нев сты, вы зжаютъ верхами встр чать 

жениха, захвативъ съ собою съ стные припасы. 

Между т мъ, въ аул нев сты, на значительномъ разстояніи отъ 

ея юрты, ставятъ для жениха отд льный ш ж ш , т. е. небольшую 

походную кибитку. Женщины приводятъ сюда жениха уже посл 

заката солвца, такъ какъ въ аул нев сты оаъ не можетъ показы

ваться днемъ. По понятіямъ киргизовъ, молодой челов къ долженъ 

сов ститься того, что онъ женихъ. Войдя въ свою кибитку, женихъ 

д лаетъ женщинамъ новые подарки — чамыръ-б'айгазы,, за приго-

товленіе кибитки. Въ тотъ же вечеръ онъ посыла тъ отцу нев сты 
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за воспитаніе дочери, лучшую изъ своихъ лошадей, а матери, за 

всЕормеше нев сты, лучшаго верблюда — сутъ-ат (плата за 

молоко). 

Первый входъ жениха въ кибитку нев сты называется исыкъ-

ачу — «открыть двери». Войдя въ кибитку, женихъ д лаетъ три 

раза «тажимъ> (поклонъ): первый — умершимъ праотцамъ нев сты, 

второй — глав дома, третій—матери нев сты. Зат мъ женихъ 

садится у двери, не доходя до очага^ подл котораго пом щается 

мать яев сты; она справляется у жениха о состояніи его «скота и 

дупш, потомъ даетъ ему молока и, съ словами: сд ти играйте и ве

селитесь^ уходитъ въ свое отд леніе за сундуки и тюки. Войдя за 

завав съ къ своей нев ст , женихъ здоровается съ нею, говоря 

женЪ'Сычъ—«здорова-ли?» Нев ста н которое время должна мол

чать, чтобы дать случай женщин , находящейся при ней, получить 

отъ жениха подарокъ, называемый .суіігестру, т. е. за принужденіе 

къ отв ту. Всл дъ за т мъ другая женщина получаетъ отъ него 

подарокъ тюсенъ-салу. т. е. за приготовленіе постели. Посл этого 

жениха и нев сту оставляютъ въ поко . 

На сл дующій день женихъ потихоньку уходитъ изъ юрты не-

в сты въ свою палатку, но немного спустя, женщины опять приво-

дятъ его въ юрту нев сты, и такъ продолжается 7 дней. 

Возвратившись посл этого въ аулъ своего отца, женихъ, чрезъ 

н сколько времени, опять детъ съ товарищами къ своеіу буду

щему тестю за окончательнымъ полученіемъ нев сты. На этотъ разъ. 

кром условленной части калыма, женихъ везетъ съ собою кошмы 

для юрты, лошадь для угощенія и два верблюда: бгть-яккш и якъ-

якшщ т. е. по верблюду въ голову по зда съ приданымъ нев сты 

и въ заключеніе его. Однако, и въ этотъ прі здъ жениху не скоро 

удается получить нев сту. Чтобы подольше попировать на его 

счетъ, свадьбу откладываютъ со дня на день, отговариваясь него

товностью приданаго. Иногда приходится жениху отдуваться своимъ 
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карманомъ ц лый м слцъ. Иаконецъ, въ посі дній день цредъ вы

дачей нев сты, назначается свадебный ниръ — той. Въ немъ при-

нмаютъ участіе родственники ж знакомые жениха ж нев сты. 

Празднество сопровождается угощені мъ, п снями, скачками, борь

бой и прочими увеселеиіями. Для п сенъ д вушки усаживаются шь 

лукрутомъ, а противъ ишь становятся джигиты, выбирая каждні 

ту, которая ему нравится. Сначала поегь мужчина, восхваляя въ 

импровизаціи свою возлюбленную- Ему отв чаетъ д вушка, также 

импровизируя. Когда одна пара кончитъ, начинаетъ н ть другая. 

Гости расходятся поздно ночью. Въ этотъ вечеръ, на нев сту, вм -

сто обычной фески, над ваютъ жонекій головной уборъ — «джав-

лукъ». 

На утро молодые у зжаютъ въ аулъ отца жениха. Ихъ нровожаютъ 

мать и братъ иев сты. При этомъ иев ста везетъ съ собою прида

ное, разм ры вотораго зависятъ или отъ особаго уговора съ отцемъ 

жениха, или соотв тствуютъ ц ниости калыма, но всегда, впрочемъ, 

бываютъ меньше посл дндго. 

Пока молодые дутъ съ придшшмъ, отецъ жениха выставляетъ 

въ своемъ аул богато убранную юрту и готовится встр чап госте! 

Молодая, войдя въ юрту, берстъ кусокъ сала и бросаотъ въ огонь 

чтобы-онъ ярче гор лъ; зат мъ вс усаживаются, кром отца же

ниха, который не долженъ входить въ юрту молодыхъ. Сама моло

дая поа щаотся за ванав с ішіі и пришшастъ отъ родствошшковъ и 

знакомыхъ жениха подарки и сама ихъ отдариваотъ. ІІосл отого 

состямъ подаютъ *достарханъ», угощоніо тъ равішхъ сладостей. 

У дверей юрты р жутъ, въ это время, барана, голову котораго вно-

сятъ въ юрту и выбрашваготъ чрезъ «тюндюкъ» (дымовое отворстіе), 

чтобы дыіъ хорошо выходиіъ. Въ заключеніе начинается нй'ръ, въ 

которомъ принииаютъ участіе родственники и одноаульцы жениха. 

Празднество сопровождается н изб жными скачками, борьбой, б гами 
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ж проч., и продолжается иногда три дня, посі чего молодой окон

чательно поселяется въ Ейбитк своей жены. 

Релнгіозная сторона погребенія у киргизовъ общая для вс хъ 

мусульманъ и обусловливается законамъ ислама. Обычная же сторона 

киргизскихъ похоронъ им етъ свои ц ремоніи. 

Канъ только умеръ киргизъ, вс родственники выходятъ изъ ки

битки и поселяются въ отд льной юрт . О смерти киргиза изв -

щаютъ по вс мъ сос днимъ ауламъ чрезъ нарочныхъ гонцовъ, и 

всякій обязанъ прі хать въ аулъ, гд жилъ умершій, чтобы отдать 

ему посл дніі долгъ. Для этого въ аул умершаго выставляется осо

бая юрта, куда и кладутъ т ло покойнаго, предварительно обмывъ 

его и завернувъ въ б лую бязь. 

Жены умершаго собираются въ сос днюю юрту; он над ваютъ 

особый головной уборъ съ чернымъ покрываломъ, обозначающимъ 

трауръ, и садятся спиной ко входу въ юрту. Тутъ начинается вой 

со всевозможными причитаньями. Въ знакъ особой печали, вдовы ца-

рапаютъ себ щеки до крови, что д лается очень ловко и безъ ма-

л йшей жалости къ своей собственной особ . Женамъ умершаго по-

могаютъ въ причитаньяхъ прибывшія женщины съ д тьми. Каждая, 

ни съ к мъ не здороваясь, спокойно входитъ въ юрту и тотчасъ 

присоединяется къ общему вою. Въ то время, когда женщины, въ 

юрт вдовъ, плачутъ и рвутъ себ щеки, вс прибывпгіе мужчины 

заходятъ въ кибитку, гд лежитъ умершій, и, совершивъ надъ его 

т ломъ молитву, молча собираются также въ особой юрт . Когда 

гости собрались и все уже готово къ погребенію, т ло умершаго кла

дутъ на чистую кошму и въ сопровожденіи муллы, родственниковъ 

и знакомыхъ несутъ къ могил . Въ аул остаются только женщины. 

Хоронятъ покойниковъ по близости воды, на дорогахъ, для того, 

чтобы пріятели, родные и почитатели могли чаще им ть случай ис

полнить молитву надъ умершимъ. Самое погребеніе совершается по 

мусульманскому закону. Но въ то время, когда начнутъ зарывать 
Народы Россія. *13 
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т до умершаго, родственники его, по киргизскому обычаю, принима

ются рвать на неболші куски заран е заготовленныя матеріитакъ, 

•чтобы вс мъ хватило по куску. Какъ только могила зарыта, вс са

дятся вокругъ ея и читаютъ бату, по окончаніи которой сидятън -

которое время спокойно^ въ ожиданіи джаршышъ — (раздачи ку-

сковъ). Всл дъ зат мъ каждый получаетъ, сообразно его званію и 

состоянію, изв стный кусокъ матеріи. Надъ могилой, посл этого, 

ставятъ паштникъ. Б дные люди складываютъ просто призму изъ 

сырца или изъ глины, а богатые ставятъ дорогія постройки изъ 

жженаго кирпича, въ вид квадратныхъ или конусообразиыхъ скле-

ловъ съ отверстіемъ на верху, на подобіе юрты. Съ могилы вс 

дутъ обратно въ аулъ умершаго, гд происходитъ угощеніе. Жен

щины угощаются отд льно; вдовы же не им ютъ права не только 

сть, но даже и угощать другихъ, и дятъ только ночью. 

Но главная почесть покойнику отдается въ самый большой кир-

гизскій праздникъ, въ день аша — тризны, которая справляется 

ровно черезъ годъ посл смерти. 

Все время между смертью и шпемъ>, киргизы употребляютъ на 

разныя приготовленія къ тризн . Прежде всего, со дня смерти по-

койнаго, на кибитк его выставляется б лый флагъ, если умершій 

былъ мужчина, и черный; если—женщина, и этотъ флагъ не сни

мается въ продолженіи всего года. Зат мъ, вс мъ любимымъ лоша-

дямъ покойнаго подр зываютъ хвосты и пускаютъ на ц лый годъ 

въ пастьбище, предназначая ихъ на закланіе въ день тша». 

Весь этотъ годъ, до самаго дня «аша», жены покойнаго обязаны 

поддерживать свои щеки въ окровавленномъ вид . Он должны так

же аккуратно начинать и оканчивать каждый день, въ продолженіи 

всего года, воемъ и причитаніемъ, въ чемъ имъ всегда находятся 

усердныя помощницы. Плачъ этотъ им етъ характеристически на-

п въ, такъ что, слыша его, всегда узнаешь, гд живетъ вдова. 

Особенно заботятся киргизы объ угощеніи въ день аша. Хлопоты 
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объ этомъ продолжаются ц лый годъ, такъ какъ тризна обходится 

очень дорого и дриготовленія ЕЪ ней весьма сложны. Хорошій <апіъ> 

стоитъ отъ 30 до 40 тысячъ рублей, и на него собирается до 15 тн-

сячъ народа! Ъобы принять, увеселить, а главное—накормить мясомъ 

всю эту толпу, въ особенности съ таким ъ желудкомъ, какъ у киргизовъ, 

нужно употребить для этого не мало хло погъ я заручиться огромными 

средствами. Между т мъ тризна ней зб жна. Ею опред ляется сла

ва умершаго и уваженіе къ нему. О большихъ ашахъ товорятъ н -

СЕОЛЬЕО л тъ, слагаютъ про нихъ п сни и вообще прославляютъ 

умершаго и его родственниковъ. Какъ же уклониться отъ подобной 

чести, хотя бы и пришлось посл этого раззориться? Еъ счастію кир

гизовъ, тризна у нихъ составляете е ели не національное торжество 

то, во ВСЯЕОМЪ случа , родовое празднество. Поэтому, въ издерж-

кахъ и приготовленіяхъ ЕЪ киргизе кому ашу принимаетъ у^астіе, 

обыкновенно, весь родъ покойнаго. Каждый родовичъ обязанъ хоть 

разъ въ годъ пос тить юрту умершаго для совершенія баты, а глав

ное, должеяъ привезти съ собой подарокъ, сообразный съ достоин-

ствомъ умершаго. Не прі хать — значить нанести кровную обиду 

всему роду. До исполненія киргизомъ этого обычая, никто изъ род-

ственниЕОвъ покойнаго не можетъ пос щать его. Если какая ни

будь крайность пом шаетъ быть на бат самому, то оіъ долженъ 

послать для этого другаго киргиза и передать черезъ него подарокъ. 

Подъ зжая къ аулу умершаго, исправный киргизъ посылаете кого-

нибудь впередъ изв стить семейст во умершаго, что онъ прі халъ 

прочитать бату. Одинъ изъ семейства выходите встр чатьпрі зжаго, 

а женщины, пріод вшись, садятся въ юрт , по об имъ сторонамъ 

входа, и начинаютъ плачъ, продолжая его до т хъ поръ, покатость 

не исполнитъ баты и не уговорите ихъ замолчать. Посл этого, онъ 

вручаете семейству подарокъ; халатъ, кусокъ матеріи, лошадь, ко

рову, верблюда, или барана и т. под. Все это собирается и хранится 

отд льно и должно быть употреблено на предстоящи ашъ. 
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За м сяцъ жли за два до аша, родственники умершаго разсьшютъ 

приглашеніе родамъ, непрей нно чрезъ ихъ вождей, принять уча-

стіе въ тризн . Въ тоже время приступают къ выбору м ста для 

сбора гостей, сортируютъ скотъ для угощенія и для разныхъ при-

зовъ, опред ляютъ заран е роль каждаго отд ла и подъ- отд л -

нія въ род , а также м ру и характеръ участія ихъ въ расходахъ 

на тризну. Зат мъ приступаютъ къ устройству самаго празднества. 

На м ст , избранномъ для отправленія аша, ставятъ почетный 

гостямъ отд льныя юрты, число которыхъ доходитъ иногда до 1000. 

Остальные же гости должны разм ститься въ кибиткахъ прикоче-

вавшихъ родовъ. При этомъ, для порядка, заран е опред ляютъ: 

какіе отд лы и подъ - отд ленія какихъ гостей принимаютъ, такъ 

что уже каждый заран е знаетъ свое м сто. 

Вс юрты разж щаются по огромному кругу. Въ сер дин ста

вятъ палатку, гд каждый изъ гостей, въ т ченіи аша, обязанъ про

читать бату по умершемъ. Невдалек отъ этой палатки, ставятъ дру

гую болыпую юрту, надъ которой выставляютъ флагъ умершаго и 

въ которой пом щается старшая жена покойнаго, съ ея д тьми. 

Она должна выть и причитать зд сь и утромъ,и в черомъ. По дру

гую сторону молитвенной палатки ставится юрта безъ знамени, для 

младшихъ женъ покойнаго. Въ об ихъ этихъ юртахъ поселяются 

также родственницы женъ, разм щаясь по родству съ ними. Обык

новенно, об юрты разд ляются на дв половины: открытая пред

назначена для вдовъ и старыхъ ж нщинъ, а молодыя и д вушки 

пом щаются за перегородкой. Женщины живутъ въ этихъ юртахъ 

во все время аша, занимаются разговорами и помогаютъ вдовамъ 

причитывать и плакать, когда т устанутъ. Если у умершаго есть взрос

лая дочь, то она поетъ и сню, разсказывая въ ней бол зам ча-

тельные случаи изъ жизни умершаго. Мужчины разм щаются по 

юртамъ почетныхъ гостей и по кибиткамъ прикочевавшихъ кирги-

зовъ, группируясь по родамъ отд ламъ и подъ-отд леніямъ. 
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Праздникъ аша продолжается сежь дней. 

Первые шесть дней, вс пом стившіеся не въ палаткахъ почет-

ныхъ гостей, а въ Енбнткахъ прикочевавпшхъ родовъ, питаются 

ч мъ Богъ послаіъ. Почетяымъ же гостямъ отпускаютъ для еже-

дневнагопродовольствія на каждую юрту по два барана въдень. Бо-

л е почетнымъ присылаютъ, кром того, рису, чаю, ор ховъ, ку

мысу и проч., од ляютъ ихъ также кониной, такъ какъ это мясо 

считается лакомствомъ. Въ посл дній же день аша, въ счетъ собран-

ныхъ подарковъ продовольствуется уже весь народъ, т. е. не только 

живунце въ выставленныхъ юртахъ, но и т , которые живутъ по 

кибиткамъ прикочевавпшхъ ауловъ. Для лрокормленія пхъ загото-

вляютъ варенное мясо еще до наступленія аша; варятъ мясо въ те-

ченіи н сколькихъ дней. Обыкновенно приходится р зать 20 — 30 

лошадей и до 1000 барановъ. Заготовленное такимъ образомъмясо 

сохраняется до седьмаго дня аша и роздается наканун , вечеромъ 

шестаго дня. 

Ером угощенія, во время аша каждый день бываютъ какія-нибудь 

игры, состязанія, скачки, и, наконецъ, въ утро посл дняго, седьмаго 

дня, ашъ завершается большой сшчкой-байіой, которая собственно 

и составляетъ славу тризны. Оостязанія, въ теченіи аша, ядутъ въ 

такомъ порядк : 

Первый день, обыкновенно, проходитъ въ сбор и разм щеніи 

гостей. 

Во вшрой день назначается стр льба въ ямбу, китайскую мо

нету. Ямба привязывается за три нитки къ верхушк трехъ-сажен-

ной мачты. Всадники должны сбить ямбу пулею или стр лою на под-

номъ скаку. Сбивши ямбу, получаетъ ее въ призъ себ , при воскли-

цаніяхъ народа. 

На третій день устроивается скачка трехъ-л тнжхъ лошадей 

(кунаковъ). Скачутъ д ти на разстоянія 20-30 верстъ. Призовъ 

выставляется 9, большею частію м лкихъ; первый .призъ состоит^ 
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обыкновенно, изъ верблюдовъ; посл дній—изъ двухгодоваіаго же

ребенка. Въ тотъ же день устраивается кът-качаръ-ісшчт за д -

вушкою>. Молодыя д вушки я молодые джигиты собираются груя-

нами верхомъ на коняхъ. Одна изъ лучгаихъ на здницъ выскакива 

етъ и мчится внередъ; за нею гонится избранный товарищами луч

или джигитъ. Если онъ усп етъ догнать красавицу, то ц луетъ ее, 

усаживаетъ къ себ на лошадь и тихимъ шагомъ возвращается съ 

нею обратно, при общихъ восторженныхъ прив тствіяхъ. Если же 

погоня его не удалась, то д вушка, доскакавъ до барьера, быстро 

поворачиваетъ назадъ, и тогда лихой джигитъ долженъ, въ свою оче

редь, поскор е спасаться отъ нея; ловкая на здница, догоняя джи

гита, что есть силы бьетъ его нагайкой, и иногда, при общемъ во-

сторг присутствующихъ, сбиваетъ ему шапку. Посл этого, прова-

лившагося джигита прогоняютъ съ поля состязанія нагайками. 

Бг четвертый день происходить союшъ—поединокъ на пикахъ. 

Для поединка выбираются два ловкіе джигита, непрем нно изъ раз-

личныхъ родовъ и неродственники между собою. Соперники над -

ваютъ на себя кольчугу, н сколько халатовъ, голову обвязываютъ 

платками, и, такъ какъ поб да доставляетъ славу всему роду поб -

дителя, то имъ даютъ самыхъ лучшихъ лошадей. Бойцы вооружают

ся длинными шестами съ тупымъ концомъ. Народъ разм здается во-

кругъ, оставляя арену для бойцовъ, которые вы зжаютъ на нее съ 

противуположныхъ сторонъ. Ц іь поединка — выбить противника 

изъ с дла; но такъ какъ киргизы вс отличные на здники, то д ло 

это трудное. Поэтому, соперники наровятъ или убить одинъ другаго, 

или нанести противнику такой ударъ въ бокъ или лицо, чтобы ему 

уже нельзя было драться. Если же при этомъ у однаго изъ бойцовъ 

выбьютъ глазъ, то это ничего, дозволяется перевязать глазъ и, если 

боецъ желаетъ, можетъ снова вступить въ бой. Отказъ въ этомъ рав-

носиленъ пораженію. Ярость и азартъ бойцовъ въ поединк на пи

кахъ всец ло сообщаются зрит лямъ, страсти родовъ разгораются, 
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ж тутъ достаточно ыал йшаго повода, чтобы вызвать всеобщую сваі-

Еу въ народ . Поб жденныхъ въ поединк считается только уби

тый или выбитый изъ с дла. Призомъ за такую битву служить 1 вер

бую дъ и 8 лошадей, но большею частію 2 или 3 верблюда. Въ тотъ 

же день происходить иногда борьба киргизскихъ батырей. Два си

лача выходлтъ въ однихъ шароварахъ, перетянутых^ кушаками, я 

изм ривши другъ друга глазами, схватываются. Иногда одинъ удач

ный пріемъ р шаеть борьбу. Но нер дко силы у обояхъ равныя. 

Поэтому борцы долго ходятъ, перегибая одинъ другаго. Между т мъ 

толпа подстрекаетъ ихъ всякаго рода насм шками, похвалами, кри-

комъ? гиканьемъ. Тогда-которыинибудь изъ борцовъ, уловивъ удоб

ную минуту, отбрасываетъ противника въ сторону, или, приподнявъ, 

осадить такъ кр дко, что заставить его упасть. Иногда поб зден-

ный и посл этого не сдается, и тогда оба противника валяются по 

земл , покуда который нибудь не осилить. 

Въ пятый день происходить скачка четырехь-л тнихъ лошадей. 

Призы небольшіе. Разстояніе до 50 верстъ въ оба конца. Въ тотъ 

же день повторяется иногда кызъ-качауъ—скачка за д вушкой. 

Шестой день весь проходить вь приготовленіяхъ къ большой скач-

к —ібайгъ», ж вь назначеніи призовъ, числокоторыхъбываетъ обы

кновенно 15. Вечеромъ, какъ уже было упомянуто, роздаютъ варе

ное мясо народу. 

Седьмой день составляетъ сущность аша и обходится дороже вс хъ 

дней. Въ этотъ день призы назначаются огромные. Иногда одинъ 

первый призъ состоитъ изъ сі дующихъ предметовъ: краснаго то

вару на 100 рублей, 30 верблюдовъ, 100 лошадей, 30 коровъ и 

500 барановъ. Нер дко дляперваго приза выставляется ц лая юрта, 

убранная коврами и шелковыми тканями, и при ней 500 куницъ и 

300 лошадей. Бываютъ и такія байги, на которыхъ первый призъ 

состоитъ изъ 100 верблюдовъ, 100 лошадей, 100 коровъ, 100 ба

рановъ, 100 рублей, 100 кокановъ, 100 аршинъ сукна, 100 ар-
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шинъ шаи (канауса) ж 100 концовъ маты. Ол дующі приаы изъ 

числа 15 значительно меньше. Посл дній призъ составляютъ 2идиЗ 

лошади. Такая непом рная разница между первымъ и прочими при

зами заставляетъ вс хъ бить на первенство и приб гать съ этой 

ц лыо ко всевозможнымъ уловкамъ. 

Киргизы готовятъ лошадей къ байг 3 и & м сяца.Все это время ихъ 

поятъ яошадинымъ молокомъ, кормятъ только овсомъ, туго стягиваютъ 

животъ, окутываютъ теплой войлочной попоной, чтобы возбудить 

испарину, и ежедневно, утромъ и вечеромъ д лаютъ имъ про здки. 

Для этого мальчики л тъ 9 — 1 0 скачутъ на нихъ; съ каждымъ днемъ 

увеличивая разстояніе. Эти же мальчики учавствуютъ потомъ и въ 

самой байг , въ качеств на здниковъ. Имъ кладутъ, вм сто с дла 

одн попоны, и чтобы мальчикъ могъ вынести весь карьеръ, его 

перетягиваютъ кушакомъ крестообразно. 

Во изб жаніе путанницы при раздач призовъ, разстояяіе назна-

чаютъ огромное, отъ 8 0 — Ю О в е р с т ъ въ оба конца. При этотъ скач

ка происходитъ не по кругу, а въ прямомъ направленіи, по степной 

дорог . Число участвующихъ скакуновъ всегда произвольно. 

Скачка верхъ наслажденія для киргиза! Онъ смотритъ на нее съ 

лихорадочнымъ напряж ніемъ. Хозяину также лестно отличиться 

скакуномъ. Молва о хорошей лошади разносится далеко по степи. 

Да и по самому свойству киргизскаго быта, б гунцы им ютъ у нихъ 

важное значеніе и нер дко выручаютъ киргиза изъ опасности, спа

сая ему жизнь. Поэтому понятно то лихорадоччное нет рп ніе, съ 

какимъ вс киргизы ждутъ байги. 

Въ назначенный часъ, зав дующій байгой — <гайдавши>, им ю-

щій при себ на всякій случай н сколько перем нныхъ лошадей и 

йаблюдающій за правильностью скачки, подаетъ сигналъ сбора, 

разъ зжая передъ зрителями и трубя въ <сурну>, деревянную тру

бу съ р зкимъ, невыносимымъ звукомъ. Когда на здники собрались, 

они про зжаютъ разъ или два передъ зрителями, которые любуют-
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€я скакунами и предсказываютъ жмъ усп хъ жт н усп хъ^ но при 

этомъ пари никогда не держать. Зат мъ по знаку «гайдавши*, вс 

б гунцы крупной рысью отправляются до заран е выбраннаго ж -

ета, съ котораго долженъ начатся б гъ. М сто это назначается въ 

разстояніи 40 — 50 верстъ, такъ что лшадямъ приходится проб -

жать въ одинъ пріемъ, туда и обратно, отъ 80 — 1 0 0 верстъ! До-

стягнувъ назначеннаго м ста «гайдаввш устанавливаетъ б гунцовъ 

рядомъ и набіюдаетъ, чтобы не вы хаіъ кто-нибудь впередъ; за-

т жъ пускаютъ вс хъ б гунцовъ разомъ... 

Едва только завидитъ толпа мчащихся всадниковъ, какъ прихо

дить просто въ изступленіе! Ерики или, лучше сказать ревъ оглуши

тельный наполняетъ воздухъ и разносится далеко по степи! 

Но при всей зам чательной выносливости и неутомимости кир-

гизскихъ лошадей, только немногіе скакуны могутъ выдержать эту 

необычайно дикую скачку на такомъ огромяомъ разстояніи. Боль

шая часть лошадей гибнеть, не проскакавъ и половины разстоянія 

до флага. А если которая и приходятъ, то лучшія только легкой 

рысью, а прочія — шагомъ. Случается, что на здники идутъ п ш-

комъ и погоняють лошадь, лишь бы она добрела до ц ли... Можетъ 

быть ни одна лошадь и не доскакала бы до нея, если бы, по киргиз

скому обыкновенію, имъ не помогли и не дотащили до флага. Чтобы 

выиграть первый призъ, киргизы приб гаютъ ко всевозможнымъ 

уловкамъ, даже къ насилію. Особенно популярнымъ средствомь 

въ этомъ случа считается кутерьма. Челов къ 20 родственни-

ковъ хозяина лошади вы зжаютъ верхомъ на встр чу ей, верстъ за 

2 0 — 30 отъ флага, и, выждавъ своего протеже, на вс та скаку 

снимаютъ съ него мальчика, чтобы облегчить лошадь; зат мъ чело-

в къ пятьподхватываетье за чумбуры (арканы), и, скача впереди 

тянуть ее за собою, а остальные родственники, сл дуя съ боку, по-

нуждаютъ лошадь впередъ крикомъ, визгомъ и нагайками. Такимъ 

образомъ, въ скачк , мало по малу, принииаетъ участіе почти весь 
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собравшійся народъ; одни скачутъ, чтобы помочь лошади дотащить

ся до м ста, другіе это д лаютъ изъ любопытства, и какъ т э такъ 

ж другі сопровождаютъ скачку пронзительнымъ крикомъ, визгомъ 

гикань мъ, гамомъ... 

Если впереди скачетъ одна лошадь, безъ этихъ провожатыхъ, то 

ее, не ст снясь, останавливаютъ, мальчика сбиваютъ, а иногда даже 

убиваютъ.... Однимъ словомъ, принимаются вс м ры, законныя и 

незаконныя, чтобы только выиграть первый призъ! За то многіяизъ 

доскакавлшхъ до флага лошадей падаютъ тутъ же, другія едва во-

лочатъ ноги... По обычаю, существовавшему до занятія края русски

ми, было принято давать призъ, даже если лошадь сама и не дошла 

до флага, а привезли ее голову... 

Этой скачкой завершается ашъ, и гости уже прямо дутъ по до-

мамъ, не за зжая въ юрты. Случается, что насл дники покойнаго, 

воздавъ ему честь, возвращаются домой нищими. 

Музыка киргизовъ почти вся заключается въ <сурн >, деревян

ной труб , им ющей величину и форму кларнета, въ узвій конецъ 

которой вставляется гусиное перо. Этотъ инструментъ, издающій 

пронзительный звукъ, употребляется по большей части въ дорог ; 

кром того есть струнный инструменту въ род нашей балалайки. 

На войн и барант <сурна> зам няетъ сигнальный рожокъ. Бога

тая киргизы непрем нно им ютъ каждый своего суртайщ который 

разгоняетъ ихъ думы, наигрывая п сни о славныхъ подвигахъ ихъ 

самихъ и ихъ предковъ. 

П сни киргизскія, расп ваемыя чрезвычайно монотоннымъ и то-

скливымъ голосомъ, состоятъ обыкновенно изъ импровизацій, въ ко-

торыхъ разсказывается о подвигахъ батырей, о взаимныхъ распряхъ 

Еиргивскихъ племенъ и родовъ, о свобод , о завоеваніяхъ русскихъ 

и т. под. 



С Р Е Д Н Е А З І А Т О К І Е Н А Р О Д Ы . 

Оканчивая этнографичесш очерки народовъ Россіи, нельзя не 

сказать н сколько сювъ о т хъ среднеазіятскнхъ народахъ, ко

торые нын , при движещи Россіп въ глубь Средней Азіи, д лаются 

нашими непосредственными сос дями и частью составляютъ поддан-

ныхъ нашего Туркестанскаго края. 

Бухара и Хива суть два главные центра гд группируются эти 

народы, составь которыхъ весьма разнообразенъ. Ыаселеыіе этихъ 

двухъ ханствъ самое см шанное и состоитъ главнымъ образомъ изъ 

киргизъ, персіяоъ, туркменъ, сартовъ или таджикоіп» и узбсковъ. 

Мы остановимся только на двухъ посл днихъ тішахъ. 

ХХХШ. Т А Д Ж II К II. 

Таджики, живущіе у насъ, сосредоточены главнымъ образомъ въ 

Заравшанскомъ округ ; о нихъ то мы и будемъ говорить. 

Таджики им ютъ три названія: общее—«таджикъ», частное для 

выходцевъ изъМ рва— «тадъ» и бранное ссартъ»?или«сасыкъ-сартъ>. 
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Названіе тадмкъ туземцы лроизводятъ отъ таджъ я ли, т. е. 

коронованный; сл довательно это названіе они долуадлн еще въ 

отдаленныя времена, когда ихъ цари носили корону. Туркмены на-

зываютъ тадркиковъ тадъ. 

Объясненія туземцевъ слова <сарт'ь> состоитъ изъ уподобленій 

сравненій съ разными ругательствами. Сартъ значить: баба7 трусь, 

барышникъ и проч. «Оасыкъ-сартъ» (тухлый сартъ) кричитъ кара-

калпакъ, бранясь съ таджикожь. Во время войны, при осад горо-

довъ, узбекскіе на здники, подскакивая къ ст намъ и махая плетью? 

кричатъ: а-е-и сартъ!' съ прибавленіемъ другихъ бранныхъ словъ, 

которыми такъ богатъ ихъ лексиконъ. Наконецъ, узбекъ р дко ког

да скажетъ: таджикъ, а всегда: «таджикъ-сартъ», при чемъ слово 

сартъ выговорить съ особеннымъ, язвительнымъ выраженіемъ. Сами 

узбеки говорятъ: «таджика мы называемъ таджикомъ, когда димъ 

съ нимъ? а сартомъ—когда браннмъ его>. 

Городъ есть настоящее м стожитедьства таджика, и только въ 

город таджикъ въ своей сфер . Это стремлеяіе таджиковъ кътор-

говымъ и промышленнымъ центрамъ вытекаетъ изъ склада ихъ ха

рактера, изъ природной ихъ любви къ торговл , мелкому барышни

честву, къ суетливой жизни. Но если таджикъ по своей натур го-

рожанинъ д стремится поселиться въ городахъ, то съ другой сторо

ны ему въ этомъ часто м шаютъ чисто физическія условія: недо-

статокъ м стъ внутри городовъ и сплоченность узбекскаго населе-

нія кругомъ городскихъ ст нъ—пзвн . Эти условія привели къ то

му, что азіятскіе города застроены весьма т сно, такъ что домъ 

давитъ домъ и даже при весьма плохихъ строительныхъ матеріа-

лахъ дома выростаютъ двухъ этажные, дворы бываютъ самыхъ мякро-

скопическихъ разм ровъ, а о площадяхъ — и домину н тъ! Если 

смотр ть на азіятскій городъ сверху, то кажется, что плоскія кры

ши его строеній сливаются, приэшкаютъ одна къ другой, образуютъ 

одну сплошную крышу города. Окончательный недостатокъ м стъ 
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для построекъ въ город заставяяетътаджиковъ, помимо ихъсобст-

веннаго жеіанія, селиться въ -китшкахъ и въ этомъ случа они из-

((ираютъ для своихъ пошеній м ста ближайшія къ городамъ, боль* 

шимъ караваннымъ дорогамъ и базарнымъ м стамъ или кр пост-

цамъ, им я въ виду, при первой представившейся возможности пе

реселиться въ городъ или его предм т е . 

Таджики одинаковы только по своимъ духовяыиъ качествамъ. 

Туземцы говорятъ совершенно в рно: «всякггі городъ им етъ своптъ 

таджіковък Понятіе, что каждый городъ ии етъ СВОЙХЪ таджи-

ковъ, такъ вкоренилось въ нихъ, что они всегда называютъ себя по 

городам. Если спросить узбека: кто онъ такой, то онъ отв титъ: 

я узбекъ, ктай, катаганъ и т. п. Таджикъ же на такой вопросъ 

скажетъ: я бухарецъ, ташкентецъ, ходжентецъ, самаркандецъипроч., 

но не скажетъ или въ р дкихъ случаяхъ скажетъ: я таджикъ, Въ 

Средней Азіи принято, ввелось въ обычай, что если кто пазываетъ 

себя по имени города, то онъ таджикъ. 

Таджики. Заравшанской долины не выражаютъ собою какой ни

будь установившійся типъ. Племя таджикское, если можно такъ вы

разиться, безлично, или лучше сказать, зам тно выражаетъ въ себ 

тиаы вс хъ племенъ, населяющихъ округъ, такъ что сказать: типъ 

таджика такой-то, н тъ никакой возможности. Пом сь, называемая 

таджиками, отражаетъ въ себ типы: узбекскій, татарскій, оврей-

тщ цыганскій, даже славянскій, арабскій, персидскій, индійскій и 

у нея только одно общее—это духовная сторона: къ какому бы пле

мени ни относился таджикъ по лицу, онъ всегда и прежде всего 

торговецъ, легков рныи и въ изв стныхъ положенійхъ—трусъ. Въ 

ЗаравшансЕомъ округ очень много пришлыхъ таджиковъ изъ Таш

кента, Ходжента, Копана, Марг лана, Андиджана, Карши, Гиссара, 

Бухары; короче сказать почти изъ вс хъ городовъ Средней Азіи 

стекались таджики при заселеніи округа посл посл дней ката

строфы (120 л тъ тому назадъ случившейся). Вс эти пришлые, 
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ям я СВОЙ типичные отпечатквг, столкнувшись въ округ , перем ша-

лись между собою и еще бол е усложнили теперешній типъ таджика-

Онъ не поддается обрисовк н сколькими чертами, а иногда и совер

шенно въ нихъ теряется. 

Однако, не смотря на все вышесказанное, при достаточно внима-

тельномъ наблюденіи таджиковъ долины округа, они могутъ быть 

отнесены къ двумъ, весьма характернымъ группамъ. Въ одной изъ 

нихъ преобладаете кровь узбекская; въ другой кровь остальныхъ 

народностей Средней Азіи. Таджики второй группы—цв тъ насе-

ленія округа; по лицу и вообще по всему т лосложенію, а также и 

до уму они стоять выше вс хъ остальныхъ его народностей. Вънеіг 

преобладаштъ люди съ н жными, правильными, чисто европейскими 

чертами лица, легкаго, граціознаго, но не сильнаго т лосложенія; съ 

цв томъ лица б лымъ, съ чуть зам тнымъ отт нкомъ смугловатости; 

съ глазами большими, нродолговатаго разр за, черными и только 

весьма р дко голубыми. Волосы у нихъ по преимуществу черные, но 

встр чаются, хотя и весьма р дко, рыжіе (вав рно пом сь съ еврея

ми или казанскимъ татариномъ]. Ихъ брови бываютъ прямыя, точно 

подведенныя. Борода густая, формы отъ окладистой до того, что 

называется клиномъ. Что касается до формы носа, то онъ лучше 

всего даетъ шштіе къ какой пом си, европейской, авганской и 

проч., принадлежите таджнкъ и переходить отъ чисто орлинаго до 

формы носа, о которомъ говорятъ, что онъ «топоромъ». 

Евреискія и персидскія черты преобладаютъ въ этой групп , 

особенно въ Самарканд , такъ какъ въ Самарканд много евреевъ 

и персіянъ, съ которыми таджики весьма охотно вступаютъ въ 

бракъ. Кром того, молодые евреи, всл дствіе особыхъ причинъ, въ 

прежнее время добровольно или по принужденію, обращались въ 

мусульманство, причисляя себя къ таджикскому племени: евреи му~ 

сульманинъ самъ себя называете таджпкомъ; также называютъ его 

и прочіе мусульмане. 



612 

Совершенно не то мы видмъ въ первой групп . Членовъ ея со-

ставляютъ по преимуществу таджикж деревень, окруженныхъ узбек

с к и й деревням. Эти таджики вполн поглощены узбекской средой; 

они слились съ узбеками з е о е д льцага и главнымъ занятіемъ са-

м х ъ ихъ служить землед ліе; первый беретъ себ въ жены дочь 

втораго и обратно. Языкъ персидскій, какъ роскошь при подобной 

обстановк , почти соворшенно изгнанъ изъ семействъ таджиковъ 

этой группы. 

Кровь монгольская, какъ кровь сильн йшаго народа, стала на 

столько преобладающей надъ арійскоЗ въ ^той групн , что нужно 

много наблюдательности, чтобы отличить такого таджика отъ узбе

ка. Однако на сколько бы ни обцзбечился, если можно такъ выра

зиться, таджикъ, ни одинъ родъ, ни одно отд леніе узбековъ не 

признаетъ его за своего, за узбека, но всегда отличить его назва-

ніемъ таджикъ, а подъ худую руку—сартъ. Утерявъ свой арійсвій 

складъ лица, таджики деревень удержали н которые изъ обычаевъ 

и занятій, свойственныхъ вс мъ вообще таджикамъ и охоту къ тор

гашеству. Узбекъ при первой возможности обзаведется скотомъ, пе-

рейдетъ въ степь къ своимъ родичамъ и будетъ кочевать. Таджикъ 

узбекъ. скопивъ деньги, въ большей части случаевъ, д лается джа-

лябъ-сатарогь (перекупщикомъ, кулакомъ), а потомъ и саудагаромъ 

(купцомъ); пріобр тетъ въ город или городскомъ предм сть лав

чонку и приотвитъ къ своему имени эпитетъ «бай» (богатый, зна

чительный). 

Узбекъ не охотно ткетъ; онъ выд лываетъ мату, бузь, и р дко — 

алачу. Таджикъ узбекъ мату и бузь почти не ткетъ; онъ берется за 

выд лку бол е ц нныхъ матерій, требующихъ большаго искуства; 

онъ производить: адрясъ, аладу, каламу и хосу хорошаго достоин

ства. Первый, говоря вообще, не любить пляску бачей:- второй, и 

съ лицомъ узбека, поклонникъ базымовъ и бачей. Точно также уз

бекъ не любить муллъ и не посылаетъ—разв при исключитеіь-
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ныхъ обстоятелъствахъ—своихъ сыновей въ медресе. Для таджика-

узбека мулла всегдашняя мечта, онъ на муллу смотритъ какъ на 

саудагара своего рода, и очень хорошо понимаетъ, что съэтимъзва-

ніемъ связано тунеядство, зашибаніе ни за что денегъ, а потому 

при первой возможности отсылаетъ своего сына въ медрессе. 

Таджики принадлежав къ сунитскому толку, къ которому по 

крайней м р оффиціально, принадлежитъ вообще все паселеніе 

округа, исключая евреевъ. 

Среднеазіятцы, ч мъ бол е учены, т мъ бол е фанатичны и т мъ 

мен е понимаютъ истинное значеніе религіи. Смыслъ названія «уче

ный среднеазіятецъ» будетъ объясненъ въ своемъ м ст . Также сл -

дуетъ разъяснить, что сл дуетъ подразум вать подъ выраженіемъ 

«фанатизмъ» въ прим неніи къ среднеазіятцу. Ошибется тотъ, кто 

выраженіе: религіозный <фантп'измъ среднеазіяпща» пойметъ въ 

обыкновенномъ, принятомъ вс ми значеніи. Фанатизмъ, какъ безко-

рыстная религіозная ненависть къ другому испов данію и строгое 

посл дованіе своему изъ одного принцица, если и присущъ н кото-

рымъ мусульманамъ округа, то не иначе, какъ въ вид исключенія; 

такія особы и вообще во вс хъ странахъ составляютъ р дкость; 

т мъ бол е въ Средней Азіи. Вообще же таджикъ только кажется 

фанатикомъ въ т хъ видахъ, чтобы можно было поставить себя на 

ту точку, въ глазахъ другихъ, съ которой уже легко будетъ ему до

стигнуть доходнаго м ста и эксплуатировать грубость и нев жество 

толпы. Для такихъ таджиковъ религія и деньги—синонимы. Они 

только над ваютъ на себя маску фанатизма, но даже сами не в рятъ, 

чтобы они и въ заправду могли быть фанатиками; в рн е сказать, 

они не понимаютъ фанатическаго состоянія челов ка. Бывшій рья

ный антагонистъ русскихъ во имя в ры, получивъ отъ нихъ дохо

дное м сто или подачку деньгами, становится ихъ запщтникомъ пе-

редъ другими одинаковыми съ нимъ фанатиками. Онъ разъясняетъ 

имъ ̂ ъчемъ суть д ла. а они съ своей стороны хорошо его понимаютъ и 
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начннаютъ заискивать распоюжеяіе неб рныхъ, чтобы тоже не упу

стить возможности ч мъ нибудь отъ нихъ попользоваться. 

Въ округ религіозность есть профессія; чистое поклоненіе иде-

ямъ Магомета не существуетъ въ масс ; муллы же, казіи, богачи и 

монахи смотрятъ на религіозность, какъ на средство къ обогащение, 

иріобр тенію почета, а потому исиолняютъ требовапія своей в ры 

исключительно наружно, на поназъ другимъ—передъ толпой. Истин-

но-правов рный всегда съум етъ выбрать м сто для молитвы и ис-

полненія религіозныхъ обрядовъ посреди народа. Ч мъ модн е м -

сто, т мъ онъ дол е будетъ совершать намазъ. Мусульмане такое 

поведеніе молящихся объясняютъ подаваніемъ прим ра другимъ. 

Такое объясненіе при всей несостоятельности самаго принципа, мог

ло бы быть в рно, если бы усердный богомолецъ, стоящій передъ 

толпой, не получалъ за свою набожность матеріальнаго вознаграж-

денія, если бы онъ заран е не зналъ, что его ханжество доставить 

ему почетъ, м сто, в съ его мн піямъ и тому подобныя выгоды, и 

если бы онъ также усердно молился и безъ свид телей. А онъ все 

это знаетъ и вн толпы забываетъ о молитв , если же и совершаетъ 

-ее, то какъ скучную обязанность, сп ша сократить трату па нее 

времени.... 

Масса таджиЕскаго народа не религіозна; она равнодушно отно

сится къ постановленіямъ своей релпгіи, изб гаетъ намазовъ, хож-

денія въ мечеть, если ВЙДИТЪ, что отъ такого образа д йствія т 

пострадаетъ матеріально. 

Но если толпа отличается такими, нерелигіозными наклонностями 

въ своей совокупности, если эти наклонности находятся въ ней, какъ 

присущія масс , то, съ другой стороны, эта же самая толпа требуетъ 

отъ каждаго своего члена порозаь полной религіозности и не тер-

питъ отъ нихъ никакихъ упущеній въ отпош ніи в ры. Масса не 

прочь уклониться отъ хожденія въ мечеть (что уже доказывается,, 

помимо прямаго наблюденія, существовашемъ раисовъ), не посылать 
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своихъ д тей въ махтабъ-хана, им ть противузаконную связь съ 

женой своего сос да и и бачею, не совершать омовенія и нроч. Но 

если одинъ изъ ея «гленовъ попался въ одномъ изъ подобннхъ про-

ступковъ ж наказанъ за него, то вся масса будетъ указывать на вй-

новнаго пальцами, считать самымъ негоднымъ своимъ зденомъ, не-

в рнымъ. Попался—сл довательно виновенъ; тайна, лидем ріе въ 

большомъ ходу j туземцевъ. Имамы разсказываютъ сл дуюотее: «до 

прихода русскихъ, когда существовала должность раиса? въ мелеть 

ходило изъ 30 прихожанъ 1 5 — 2 0 ; съ занятіемъ же округа рус

скими и съ уяичтоженіемъ раисовъ, изъ такого же числа прихо

жанъ являются въ мечеть на молитву 5 или много — много 10, и 

то исключительно старики. Духовво-полицейская власть уничтожи

лась — прекратилось и хождеяіе въ мечеть. 

Тоже самое сл дуетъ сказать и объ уменьшевіи учениковъ въ 

махтабъ-хана, а изв стно, что обучение д тей у мусульманъ признает

ся д ломъ религіи. Теперь уже, говорятъ жители, можно не посы

лать д тей въ школу, не тратиться на ихъ обученіе. 

На духовенство таджикъ смотритъ, какъ на людей, живущихъ 

его трудомъ, обзываетъ его неприличными именами, но въ присут-

ствіи духовныхъ лицъ показываетъ по большей части глубокое къ 

нимъ уваженіе. 

По базарамъ шляются пропов дники. ораторы; они разсказыва-

ютъ пер дъ народомъ исторіи про святыхъ, про разныя ихъ чудеса, 

совершаемый этими святыми даже въ настоящее время, и проч. Между 

подобными пропов дниками есть обладающіе увлекательнымъ кра-

снор чіемъ. Но для таджика совершенно все равно, какъ бы раз-

сказчики ни говорили: хорошо ли, дурно ли,—а всегда наберется 

вокругъ есо. значительная толпа. Въ кругу этой толпы, жестикули

руя и крича, расхаживаетъ разсказчикъ, иногда съ плачемъ разека-

зывая что нибудь очень трогательное изъ жизни святаго. Таджики 

слушаютъ. внимательно смотрятъ на ж стикуляцію разсказчика, но 

Народы Россіи. * 4 У 
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какъ только д ю приходнтъ къ концу, толпа р д етъ, и разсваз-

чику зачастую приходится конецъ передать пустому пространству. 

Д ло въ томъ, что пропов дннкі—о чежъ народъ хорошо зна-

егь — оканчиваютъ свой разсказъ или пропов дь обращ ніемъ къ 

карману слушателей, что не по душ таджикамъ; Они слупшотъ 

разсказчика — это правда, но сяотрятъ на пего, какъ на гаера, по-

ыогающаго имъ весел е и безплатпо убивать свободное аремя. 

Особенно таджики не любятъ монаховъ, мюридовъ и ихъ главу 

шпана. Т гь не мен е и чернь, и муллы, и купцы жаждутъ выра

зить ишану публично свое расположеніе и преданность. Поклонить

ся ишану, услышать отъ него прив тъ себ при другихъ, считается 

верхомъ благополучія для правов рнаго. 

Когда до взятія Самарканда ученики медрессе (муллы) и духо

венство подняли крики, призывая народъ вступить съ кафирам рус

скими въ священную борьбу, начали подстрекать самаркандц въ, сле

довательно, по преимуществу, таджиковъ, къ поголовному вооруженію, 

то самаркандскій бекъ приказалъ своимъ сарбазамъ усмирить оружіемъ 

зтотъ священный пылъ духовенства. Сарбазы перекололи на двор 

медрессе Тилла-Еары бол е 200 защитниковъ в ры, а народъ не 

только не защищадъ ихъ, но см ялся надъ ними и кричалъ: <наши 

муллы хот ли сд латься сильными^ По азіятски быть сильнымъ и 

грабить, почти синонимы. 

Самыя священный м ста Самарканда него окрестностей находят

ся въ невообразимомъ запущеніи. О благол піи ихъ никто не за

ботится. На каждое, почему либо священное для мусульманина м ~ 

сто, сами мусульмане смотрятъ, какъ на статью дохода. У гроб-

вицъ святыхъ до т хъ поръ только живутъ его потомки или мона< 

хи, пока оаа приносить прибыль, привл каетъ поклонниковъ; из-

сяинетъ доходъ—исчезли и охранители гробницы. 

Деньга, жертвуемый на исправленіе и поддержку зам чатель-

ныхъ м стъ, идутъ въ карманы т хъ, кому ихъ дали. Ходжа-Ахраръ 
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(мечеть и медрессе) по общему ув ренію мусуіьманскяхъ ученыхъ 

округа, влад ла святынею, кораномъ Османа; листы этого корана 

омочены кровью халифа, убитаго въ то время, когда онъ читалъ 

этотъ коранъ. Преданію нельзя в рить *) . Но нев римъ мы евро

пейцы, мусульмане же не им ютъ и т нж сомн нія въ подливности 

и священности ходжа-ахрарскаго корана. И т мъ не мен е муллы 

этого медрессе, не задумываясь, продали свою святыню за 100 руб

лен, да еще въ придачу къ нему ( 1 0 0 руб. даже показалось имъ 

очень большою платою за коранъ Османа) дали другой, небольшой 

кораяъ, написанный тоже куфическими буквами и на кож газели. 

Самаркандцы считаютъ на своихъ кладбищахъ бол е 6000 свя-

тыхъ; однако ничего у нихъ не содержится въ такомъ запуст ніи, 

такъ небрежно, какъ наполненный прахомъ святыхъ кладбища; они 

даже не огорожены; нечего и говорить, что они не нос щаются съ 

редигіозною ц лью. 

Г. Гребенкиеу, у котораго мы заимствуемъ это онисаніе, прихо

дилось слышать сл дующее разсужденіе таджиковъ: с вы русскіе, 

сильн е насъ и если бы приказали намъ перем нить в ру, то мы 

должны были бы исполнить ваше приказаніе. Мусульманство между 

нами введено тоже силой. Нашъ народъ податливъ; разв муллы 

не были бы согласны на перем зу в ры; на то они много учились, 

мусульманство даетъ имъ хл бъ. Но вы оставили намъ нашу в ру 

и за это мы вамъ благодарны». 

Вс роды деятельности, им ющіе м сто въ округ , не только 

знакомы таджикамъ, но, въ болыпинств случаевъ, им ютъ въ нихъ 

лучшихъ представителей, а но н которымъ изъ своихъ отраслей вм -

ст съ т мъ и единственныхъ. Мы разберемъ таджика какъ земле-

д льца, ремесленника, торговца ж ученаго. 

Таджики, будучи разбросаны по различнымъ м стностямъ округа, 

*) На корап влрочемъ видно что-то похожее на .і дысрковн. 
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занимаются вс ми отраслями земл д лія: они хл бопашіщ, садоводы, 

огородники и скотоводы. Во во вс хъ этихъ случаяхъ они, при пер

вой выдавшейся возможности, только предприниматели, затраодваю-

щіе капиталу а не непосредственные д ятели я не работники. Они со-

знаютъ матеріальную выгоду влад нія землею д занятіе землед -

ліемъ, во сосредоточивать свои силы исключительно на немъ, вид ть 

все свое богатство только въ земл —несообразно съ ихъ натурой, 

требующей большаго круга д ятеіьности и обладающей разносто

ронними соособностями. Трудъ пахаря не подъ силу горожанину, 

.да и таджикъ деревни не всегда самъ пашетъ. 

Им я возможность дешево пріобр сть работника изъ узбековъ. 

таджикъ всю тягость поіевыхъ работъ сваливаетъ на него и на 

женъ, а самъ руководить ими и занимается посторонними д лами. 

Самъ таджикъ обработываетъ землю только въ крайнем ъ случа , 

когда у него мало земли. Между ними тоже есть безземельные, но 

мы не знаемъ прим ра, чтобы таковые таджики нанимались для 

земляныхъ работъ: они обыкновенно д лаются садовниками, конюха

ми, водовозами, прикащиками, мастеровыми, ремесленниками или мел

кими торгашами, съ основнымъ капиталомъ въ рубль или два. 

Въ Средней Азіи вообще н тъ фабрикъ и заводовъ, н тъ ма-

стерскихъ на широкую ногу, съ затратою большаго капитала на 

постройку зданія, пріобр теніе машинъ и наемъ управляющихъ и 

т. п. Зд сь всякое ремесленное производство ограничивается, срл-

внительно, микроскопическими разм рами, разбивается по рукамъ, 

не сгруппировывается въ одномъ м ст . 

Большая часть ремеслъ округа сосредоточивается въ рукахъ 

таджиковъ: они им ютъ въ своихъ маст рскихъ больше рабочихъ и 

больше машинъ, нежели другіе народцы; кром того они не им ютъ, 

но н соторымъ ремесламъ, не только соперников^ но и подража

телей изъ другихъ народностей. Какъ ремесленники, таджики выка-

зываютъ себя положительно снособяымъ народомъ и, что весьма 
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важно, у нихъ зам тно желаніе усовершенствовать свои работы, пе

ренимать лучшіе пріемы, ивструментяи подражать хорошимъ образ-

цамъ. 

Еслн дать таджику-?/сшь (мастеръ) образецъ изв стному ремеслу, 

то <онъ; не смотря на все несовершенство своихъ инструментовъ, на 

ихъ грубость и недостаточность^ на іоту не отоидетъ отъ образца. 

Таджикъ перем няетъ инструменты, манеру работы, въ немъ не за-

м тна жилка рутинера. О дептевизв ихъ работы, сравнительно съ 

работою русскихъ мастеровыхъ, ж говорить нечего. Простой дере

вянный ткафъ изъ тонолеваго дерева, заказанный русскимъ маете-

ровымъ Самарпанда, стоитъ 3 0 — 3 5 руб. Тапой-же точно шкафъ, 

и даже бол е добросов стно и скор е сд ланный, у таджикских^ 

мастеровыхъ обойдется отъ 15 до 20 а иногда и дешевле. 

Таджики занимаются: вышиваніемъ по различиымъ матеріямъ и 

по кож , шитьемъ тглатьевъ, туземной, а въ носл днее время и евро

пейской обуви; выд лкой кожъ, производствомъ с делъ, св чь и 

мыла, шорнымъ мастерствомъ, литьемъ вещей изъ чугуна *) ; кузнеч-

нымъ, золотымъ, серебрянымъ и м днымъ мастерствомъ; плотнич

ными, столярными, Токарными и гончараыми ремеслами и проч. 

Н которыя изъ перечисленныхъ работъ они производятъ на ба-

зар , въ открытыхъ своихъ лавкахъ, другія въ домахъ. За работу 

они берутъ весьма мало. 

Уже н сколько разъ мы упоминали, что таджикъ, по своей натур , 

весьма склоненъ къ торговой д ятельности. Онъ никогда не пропу

стить случая даже на время быть торговцемъ, хотя бы самнмъ ми-

зернымъ, такимъ, какой нигд немыслимъ, сром Средней Азіи. 

Купить, что называется, на грошъ товару, достать на базар м сто 

и сид ть съ своимъ грошевымъ товаромъ по ц жымъ днямъ, выру

чая по н скольку ч къ въ суткн, это такое наслаждені для таджи-

*) Льютъ колокола (въ Катіг-Курган ), платы и проч. 
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ка, котораго не таджикъ и представить себ не можетъ! Жена в 

д тя его сидятъ безъ куска хл ба, работаютъ на сколько хватаетъ. 

челов чесішхъ СЕГЛЪ, а шужъ или отецъ весь заработокъ берет ъ 

себ , прикунаетъ на него товару и еще съ болыпимъ наслажденіемъ 

сидитъ надъ нимъ. Съ т хъ поръ, какъ таджикъ сд лался купцомъ 

или в рн е—торгашемъ, торговля д іается уже его машей, а при

были и увеличеніе товаровъ—жсходной точкой вс хъ его помысловъ. 

Онъ съ нечелов ческимъ т рп ніемъ, чека за чекой сколачиваетъ 

деньги (20 к.) пускаетъ ихъ въ оборота, отказывая себ совершен

но во всемъ, самомъ необходимомъ. Свой трудъ онъ ставитъ ни во что. 

Онъ переходитъ съ базара на базаръ, странствуетъ по всему окру

гу, скупаетъ на деревенскихъ базарахъ или м няетъ на свой то-

варъ куръ, яйца, деревянныя ложки; нитки и проч., чтобы съ бары-

шемъ на чеку или на дв перепродать все это на городскомъ ба-

зар . Веретъ въ долгъ за проценты товары въ городахъ, а на де

ревенскихъ базарахъ перепродаетъ ихъ иногда дешевле того, за 

сколько сашъ взялъ. Но за то на вырученныя деньги онъ на этихъ 

базарахъ скупаетъ по дешевымъ ц намъ арканы, мыло, веретена и 

тому подобное, и за все это на городскомъ базар выручитъ плату 

за забранный въ долгъ товаръ и еще получитъ барышъ. 

Такъ или иначе изворачиваясь, не жал я себя, иногда голодая, 

таджикъ пробавляется съ году нагодъ; изъ коп екъ д лаетъ рубли, 

при счасть открываетъ свою лавочку, а не то — становится джад-

ляпъ-сатаромъ отъ значительныхъ городскихъ купцовъ; ему в рятъ 

товару на дв сти—пятьсотъ рублей. Онъ уже носитъ товаръ не на 

себ , а навьючиваетъ его на лошадь и уже не ходитъ, а разъ жаетъ 

по базарамъ округа, а съ теченіемъ времени, сколотивъ капиталъ, 

прибавляетъ къ своему имени энитетъ бай (богатый) и д лается 

настоящимъ купцомъ. 

Большинство купцовъ округа прошли по описанной дорог . Мно~ 

гіе изъ одержимыхъ маніею быть купцомъ кончаютъ свой в къ не 
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достигяувъ завиднаго доложенія сбая>; многіе отъ усменнаго же-

ланія поскор е разбогат ть и отъ рискованныхъ пром новъ раз-

зоряются въ конецъ; ихъ м ста занимаютъ другі , а оаи обращают

ся въ водоносовъ, мардекеровъ (работнпковъ) и проч., съ затаен

ною мыслію опять когда нибудь быть торгашемъ. 

Отличительный характ ръ торговли таджиковъ — довольство 

весьма незначительнымъ процентоиъ прибыли, быстрая гуртовая 

распродажа и отсутстві больпгихъ складовъ для товаровъ. 

Еупецъ-таджикъ не столько заботится о высокихъ процентахъ, 

сколько о быстрот оборота капитала; въ теченіи года онъ съум -

етъ обернуть его разъ десять и даже больше. 

Натура таджика при вс хъ поименованныхъ родахъ д ятельно-

сти выказываетъ себя подвижной, сангвинической, суетливой и вм ст 

съ т мъ въ изв стныхъ случаяхъ л нивоГг, беззаботной; об край

ности въ ней уживаются какъ нельзя лучше. Вотъ почему о таджвг-

кахъ составились два совершенно различяыя мн нія между русски

ми Туркестанскаго края; одни говорятъ: таджикъ л нивъ, другіе— 

что онъ до крайности д ятелеиъ. Одни говорятъ о немъ, какъ о по

клонник всякихъ удовольствій и забавъ, другіе, какъ о челов к 

скупомъ, вполн преданномъ разсчету, д лу. Какъ объяснить про-

исхожденіе этой видимой разногласицы въ мн ніяхъ о таджикахъ? 

Когда таджикъ не им етъ изв стнаго занятія, не получилъ то-

варъ, не устроился въ томъ или другомъ отношенш, когда онъ ста

рается, наприм ръ, что-либо пріобр сть, тогда онъ весь движеніе, 

весь упорная настойчивость; онъ не чувствуетъ ни устали, ни жары, 

ни холода, и—что особенно странно—онъ д лается безстрашнымъ, 

д йствуетъ, что называется, очертя голову. Онъ п шкомъ или вер-

хожъ переходитъ изъ города въ городъ, изъ кишлака въ кишлакъ? 

им я въ виду только ту д ль, которою онъ задался. 

Но вотъ ц ль достигнута; деньги пріобр тены, товаръ купленъ, 

сложенъ въ лавчонку, осталось продать его. Тутъ таджикъ превра-
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ща тся въ л ниваго, неподвижнаго, совершенно апатичнаго челов -

ва. Съ утра и до веч ра онъ, поджавъ подъ себя ноги, сидитъ въ 

своей лавченк ; безстрастяо встр чаетъ и провожаетъ своихъ по

купателей; глаза у него, когда н тъ этигъ. покупателей, б зц льно 

устремлены куда-то; онъ безсмысленно смотритъ въ пространство, 

онъ скор е въ такія минуты похожъ на истукана, нежели на живаго 

челов ка.... 

Таджикъ, апатячно сидящій въ лавк , рабочій, гуляющій б з-

ц іьно до улицамъ, наводятъ русскихъ на мысль, что таджикъ по 

природ своей л нківъ. Они видятъ часы его отдыха, наблюдаютъ 

его въ то время, когда ему не для чего тратить свои силы и гово-

рятъ: таджикъ апатиченъ, чего никогда не скажетъ тотъ, кто им лъ 

случай вид ть таджиковъ въ рабочіе ихъ часы, въ т моменты, 

когда они еще только достигаютъ чего-либо. 

Деспотизмъ управителей Самарканда, система шпіонства, введен

ная во всей Средней Азіи, а сл довательно существовавшая и въ 

Заравшанскомъ округ , произволъ людей военныхъ, чиновныхъ и 

особенно полицейскихъ и безпощадная казнь всякаго, на кого сд -

ланъ доносъ, — все это сильн е всего давало себя чувствовать го-

рожанамъ и жит лямъ ближайшихъ къ городу деревень, т. е. отра

жалось на таджикахъ по преимуществу. Совокупность вс хъ этихъ 

давленій р зко повліяла на складъ характера таджиковъ, на ихъ 

честность, нравственность, понятіе объ обязанностяхъ, на любовь къ 

жизни, на ихъ семейную и общественную жизнь и .т. п. 

Система такого давящаго управлеаія, в ками д йствуя въ од-

номъ направленіи, выработала изъ таджика личность безотчетно 

скрытную, подозрительную до бол зненностя, дрожащую передъ 

властями и вліятельными людьми, хвастливую, склонную къ обману 

на каждомъ шагу, и при томъ какому-то д тскому обману. 

Если русскій по какому-либо д лу разговорится съ таджикомъ и 

спроситъ: не можетъ ли онъ, наприм ръ, разсказать ему сказку, до 
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которыхъ таджики охотники, то онъ поклянется, что не только 

самъ не знаетъ ни одной сказки/но никогда, ни отъкого не слыхалъ 

ихъ, и даже не можетъ указать на знающаго сказки. Но когда этотъ 

же самый таджикъ познакомился съ русскимъ покороче, уб диіся, 

что его разспрашиваютъ безъ всякой задней мысли, а такъ себ , по 

ихъ выраженію, <для забавы», и онъ видитъ что ему даютъ чай, да 

еще съ сахаромъ, тогда онъ выскажется вполн , къ сказкамъ при

бавить кучу анекдотовъ, пов рьевъ и даже разскажетъ то, что слу

шателю вовсе неинтересно. Но конецъ концовъ всегда одинъ: зна

комый таджикъ зачаститъ ходить, будетъ приводить ссоихъ пріяте-

лей, рекомендовать ихъ съ самой хорошей стороны, самъ станетъ 

угощать ихъ чаемъ, сов товать имъ брать побольше сахару и пря

тать его въ карманы, жаловаться на казіевъ, яолицейскихъ и про

сить себ или своему пріятелю хл бное м стечко. Им я тамыромъ 

(пріятелемъ) русскаго или туземца, но заяимающаго видное м сто, 

таджикъ хвастаетъ этимъ передъ своими знакомыми и приводить 

своихъ пріятелей къ тамыру собственно для того, чтобы уб дить 

ихъ, что онъ хорошо имъ принимается. Въ чайныхъ, на базарахъ, 

на гуляньяхъ онъ съ чувствомъ собственнаго достоинства громко 

будетъ разсказывать окружающимъ его и не всегда даже ему знаке-

мымъ, какъ онъ запросто въ этотъ день пришелъ къ своему высо

копоставленному другу, какъ тотъ бросился къ нему на встр чу, на-

чалъ его обнимать и не зналъ, гд бы усадить его, ч мъ бы получше 

угостить. Прощаясь же, онъ очень упрашивалъ почаще къ нему заходить. 

Окружающіе слушаю тъ разсказчика съ завистью; въ ихъ глазахъ 

тъ становится лицемъ, котораго расположеніе сл дуетъ занейи-

вать и знакомство съ которымъ становится д ломъ хорошимъ, по

жалуй— и прибыльнымъ. Разсказчикъ даетъ пищу толкамъ и п ре-

судамъ, его начинаютъ м тить на вакантное м сто и проч. 

Вы идете по базару, васъ окружаетъ толпа; съ крикомъ, съ под-

талкивані мъ протискивается зам тившій васъ вашъ тамыръ, протя-
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гиваетъ вамъ об руки, захватываетъ ими вашу и вы чувствуете 

что онъ нарочно дольше удерживаетъ ее въ своихъ. Это онъ д ла-

етъ не безъ ц іи; онъ потомъ будетъ говорить: «вид ли, какъ обра

довался мн тюрл, какъ онъ сжадъ мн рукд и не вьшускалъ ихъ^ 

не хот лъ меня отпустить отъ себя*. Сказавъ вамъ два три слова, 

таджиЕЪ-пріят ль объявляетъ вамъ, что у него много д ла и что 

онъ, всл дствіе этого, дольше не жожетъ оставаться съ вами. Эта 

фраза произносится громко и служитъ для окружатощихъ неопровер-

жимшгь фактомъ, что онъ съ русскимъ тюрей находится на корот

кой, пріятельской ног ; иначе онъ долженъ былъ бы ждать отъ тюри 

позволенія уйти. 

Таджикъ льстивъ и никогда не преминетъ воспользоваться удоб-

иымъ случаемъ, чтобы наговорить кучу комплиментовъ. Онъ гово

рить ихъ или прямо, что называется, въ глаза слушателю, или обра

щаясь къ постороннимъ, присутствующим^ выражается въ треть-

емъ лиц о томъ, про кого онъ говоритъ. Любовь таджиковъ къ 

комплиментамъ и особенно къ вычурнымъ сравненіямъ, гиперболамъ 

и проч., весьма зам чательна. Солоно иной разъ приходится нашимъ 

переводчикамъ 

Нахальство и ложь таджика, какъ и вообще средне-азіатца, пс-

реходятъ вс мыслимыя границы, когда онъ является свид телемъ 

изъ за корысти, подкупленнымъ. Сл дователь уличитъ его въ од-

номъ несправедливомъ показаніи; онъ, взам нъ его, выставитъ де

сять такихъ же ложныхъ показаній, и если сл дователь или вообще 

разбирающій д ло будетъ на столько опытенъ, что постарается съ 

помощью другихъ свид телей, различными сопоставленіямифактовъ, 

и сторонъ д ла доказать, что и эти десять показаній тоже нев рны, 

то онъ выдвинетъ ц лую батарею новыхъ, приметъ присягу въ не

подложности ихъ и проч. Ложный свид тель будетъ извертываться 

путать все д ло до т хъ поръ, пока не выяснится, что онъ подкуп-

ленъ и зачастую за двадцать, за сорокъ коп къ. Какъ только уб -
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дилсл онъ, что разбирающему д ло язв стно о его подкуп , онъ 

спокойно самъ сознается въ томъ и даже'объявитъ, что онъ бхтща, 

не зш тъ на что купить себ іепешку, а потому хот яъ ложнымъ 

свид тельствомъ заработать немного денегъ. 

На ложныхъ свид телей большинство туземцевъ смотрлтъ какъ 

на своего рода лромышеяяиковъ, желающиъ трудомъ заработы-

вать хл бъ. На няхъ не показываютъ пальцами пхъ товарищи. ОНИ 

—торговцы—и больше ничед>! 

Жизнь ближняго таджики (тоже сл дуетъ сказать и о другихъ 

народцахъ округа) ставятъ туземцы ни во что. Убить челов ка, а 

потомъ мучиться угрызеніями сов сти—немыслимо для вс хъ тад-

жиковъ вообще. Точно также таджики и на убійду не емотрятъ, 

какъ на чеюв ка, унизившаго себя этимъ поступкомъ. Зар зать ба

рана, зар зать челов ка — для нихъ вее равно. Безъ нужды никто 

не станетъ р зать барана, сл довательно т мъ бол е челов к а , — 

такъ разсуждаютъ среднеазіятцы. Палачъ, на рукахъ котораго при 

бекахъ не высыхала кровь, пользовался отъ вс хъ почетомъ, ж вс 

считали за честь держать эти руки въ свонхъ рукахъ. 

Ви$ъ постоянной р зни, бывшей при эмирскокъ правленіи, видъ 

крови, труповъ съ перер занными горлами до того пріучилъ тад-

жиковъ къ насильственной смерти, такъ это сд лалъ необходимымъ 

въ ихъ глазахъ, что они потеряли вся кое поползновеніе къ борьб за 

жизнь; для таджика борьба немыслима, когда разъ уже стало ему 

изв стно, что его зар жутъ. Никто, кром разв дикихъ американ-

скихъ воиновъ апаховъ или японцевъ, не разстается такъ спокойно 

съ жизнію, какъ среднеазіятецъ. Мы вид ли, говоритъ г. Гребенкинъ, 

приговоренныхъ къ смерти и не зам чали въ ихъ лид ни тоски, 

ни страха, ничего такого, что выражало бы желані избавиться отъ 

приговора; полное равнодушіе, совершенная покорность постигшему 

—вотъ что отпечатл вается на лид приговореннаго. 

Но этотъ стоициваъ, это пренебрежете къ жизни не есть сі дст-
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віе глубокой в ры въ об щанія Магомета, не есть продуктъ мусуль

манства, а давняго гнета, привычЕИ вид ть убійства, насильствен

ную смерть вокругъ себя въ течеши многихъ л тъ; это отсутствіе 

мысли и невозможность ея зарожденія при среднеазіятскомъ упра-

вленіи? мысли о томъ, что челов къ влад етъ своею жизнію и что 

никто не им етъ права отнимать ее у него. Пытгси и истязанія, ко

торыми такъ щедро угощали правов рныхъ ихъ правители, приту

пили у нихъ чувство, образовали сильную волю, научили скрывать 

въ самихъ себя мученія физической боли: къ чему ихъ обнаружи

вать, когда изв стно, что окружающіе могутъ только см яться надъ 

страдающими, но не сочувствоватъ имъ! 

Мы вид ли раненяыхъ. взув ченныхъ язвами; одинъ взглядъ на 

раны и язвы этихъ несчастныхъ ледееилъ чувства европ йцевъ. Но 

больные относились къ своимъ ранамъ и язвамъ, какъ Фельдшера 

на перевязочномъ пункт относятся къ ранамъ жертвъ челов че-

скаго самодурства — войны. Они безстрастно ощупывали размож-

женныя свои рум и ноги, грубо разворачивали раны и говорили: 

<не заживетъ!» Ни стона, ни признака страданія не написано было 

на ихъ лицахъ. Одно только можно подм тить на лицахъ такихъ 

несчастныхъ: это злость на что-то вообще, но ни на что въ част

ности. 

То, что сд лало таджика легко смотрящимъ на свою жизнь, тер-

п ливо переносящимъ физическую боль и устранило отъ него душев-

ныя страданія, то самое образовало изъ него труса, яесиособнаго 

сознательно хладнокровно смотр ть въ лице смерти, когда есть вы-

боръ: оставаться на м ст или б жать подальше отъ опасности. 

Прим ръ нашихъ войнъ въ Средней Азіи достаточно уб ждаетъ 

насъ, что таджикъ трусъ. Трусомъ его обзываютъ и узбеки, въ сущ

ности такіе же трусы. Названіе сартъ, которое узбеки презрительно 

бросаютъ въ таджика, объясняется ими, какъ равнозначущее съ сло-

вомъ баба. 
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Сами таджики говорятъ про себя сл дуюшее: ты не любимъ вой

ну, мы им емъ дома, землю, лавки; мы работаемъ и мож мъ быть 

сыты своими трудами. Война насъ разоряетъ. Узбеки—д ло другое! 

Они тогда только и сыты, когда ведутъ войну; война д лаетъ б д-

наго богатымъ и обратно. Наконедъ, мы не знаемъ: за что намъ 

должно драться съ другими? (сШштмка, подобно войн , мало зани-

маетъ таджика, если результаты ея не могутъ отражаться на его 

благосостояніи; также точно онъ мало сл дитъ я за административ

ными п рем нами. Для него все равно: кто бы имъ ни управлял^ 

лишь бы его матеріальныя выгоды не страдали. 

Вотъ почему купцы, ремесленники и прочіе производители таджи

ки всегда будутъ на сторон русскихъ; они уже узнали, что подъ 

русскою властью они бол е гарантированы отъ прит сненій, разныхъ 

несправедливыхъ поборовъ, вообще отъ всего, что такъ или иначе 

можетъ вліять на матеріальную сторону ихъ быта. Духовные же 

изъ таджиковъ, тоже въ силу своиіъ матеріальныхъ выгодъ, всегда 

противод йствовали и будутъ впредь противод йствовать русскимъ. 

Таджики такъ привыкли къ тому, чтобы надъ ними властвовали 

пришлые, такъ часто переходили изъ города въ городъ, изъ одной 

провинціи Средней Азіи въ другую, что они считаютъ себя какимъ 

то наноснымъ элементом^ оторваннымъ отъ почвы, бывшей когда-то 

ихъ отечествомъ; то м сто, на которомъ зарыть прахъ ихъ пред-

ковъ, им етъ такую же д ну въ ихъ глазахъ, какъ и то, гд зарыты 

ихъ кровные враги. Отечество — непонятно таджику, какъ идея 

отвлеченная. Ояъ будетъ защищать свой домъ. землю, капиталь, мо

жетъ быть даже жену и д т й отъ разграбленія неаріят лемъ; но^ 

узнавъ, что непріятель не им етъ желанія его грабить, какъ част-

наго челов ка, что д ло идетъ о признаніи новой власти, онъ спо

койно подчиняется новому правленію и обращается къ своимъ преж-

нимъ занятіямъ. 
Игра, пари сильно увлекаютъ таджиковъ. Въ каждомъ город 
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Заравшанскаго округа есть особые дома и переулки, куда собирают

ся таджики для игры. Въ домахъ играютъ преимущественно по но-

чамъ, а въ переулкахъ — днемъ. Игроки иногда пропгрываготъ все: 

они играютъ събольшимъ азартомъ: деньги, одежда, домашній скотъ. 

даже жена; сестра, дочь, сынъ все идетъ на ставку. Въ игорныхъ 

домахъ и ж стахъ воспитываются разбойники и воры. Играютъ въ 

карты, кости, четъ и нечетъ и въ другія игры. 

Въ этихъ же домахъ пьютъ аракъ, покупаемый у евреевъ, м ст-

ное вино, бузу и отравляются куреніемъ кукнара, банга и тому по-

добнымъ. Впрочемъ для спстематическаго отравленія кур ніемъ и 

напитками существуютъ особыя заведенія. Около игорныхъ домовъ 

находятся публичные дома; дома бачей... Вообще около нихъ сосре

доточиваются подонки общества. 

Игорные м ста и дома служатъ нритономъ не однимъ малосо-

стоятельнымъ, но и богачамъ; однако играютъ по преимуществу мо

лодые изъ богатыхъ. Намъ не изв стенъ ни одинъ богатый игрокъ, 

который былъ бы пожилыхъ л тъ. Изъ б дныхъ же, кажется, ч мъ 

стар е, т мъ онъ бол е завзятый игрокъ. 

Въ игорныхъ домахъ и на игорныхъ м стахъ можно встр тить 

массу з вакъ, которые, такъ сказать, только выжидаютъ удобиаго 

момента, чтобы самимъ наброситься на игру, поставить свою деньгу 

на карту. Такі присутствующіе иногда держатъ пари за кого ни

будь изъ играющихъ и, проигравшись на пари въ пухъ и прахъ, сами 

начинаюсь играть. 

До чета и нечета н которые изъ таджиковъ и вообще изъ средне-

. азіятцевъ до того пристращаются, что не могутъ пробыть минуты, 

чтобы не играть въ эту игру самимъ съ собою. Намъ приходилось 

им ть д ло съ такими субъектами по сл дственнымъ д ламъ. Сидя 

при допрос , они то и д ло перебрасываютъ небольшіе камешки 

изъ одной руки въ другую и быстро сосчитываютъ что вышло: четъ 
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м м нечетъ? Они точно пом шанные: на вопросы отв чаюгъ не въ 

попадъ, потому что не слушаютъ ничего, занимаясь игрой. 

При шахматныхъ пари (въ шахматы играютъ публично) каждый 

изъ держащихъ пари им етъ право предлагать свой ходъ, который 

вслухъ обсуживается другими. Удачный ходъ или промахъ против-

никовъ вызываютъ взрывы хохота, крики удовольствія, остроты, за 

которыми не р дко сл дуютъ потасовки съ противной стороны. 

Таджики д лятся на духовныхъ и св тскихъ. Духовное званіе 

или пріобр тается рожденіемъ (ход?ки и сеиды) или должностью 

(казіи, муллы, имамы и проч,). Какъ т , такъ и другіе ставятъ себя 

выше вс хъ остальныхъ таджиковъ; они записные ханжи и им ютъ 

значительное вліяніе на общественное мн ніе. Представители ихъ 

держатъ въ своихъ рукахъ остальныхъ своихъ сотоварище!, знако

мятся только съ богатыми купцами или важными должностными ли

цами и выішываютъ полн йшее презр яіе къ мелкимъ торговцамъ, 

рабочнмъ и небогатымъ землед льцамъ, которые за ихъ грубое обра-

щеніе ялатятъ имъ наружнымъ почтеніемъ, уняженіемъ себя въ п а -

захъ такихъ важныхъ особъ, и яасм шками или сплетнями за глаза. 

Св тская часть таджикскаго населенія им етъ своима: предста

вителями богатыхъ купцовъ и землевлад льцевъ. Вліяніе этихъ 

представителей на массу опирается на бол е существенное, нежели 

вліяніе духовенства—на деньги. Ремесленники, мелкіе торгаши и зем-

лед льцы всегда находятся въ зависимости отъ капитала. Если еще 

прибавить, что многіе богатые изъ купцовъ д лаютъ въ изв ст-

ные праздники угощеніе народу, томаши, то станетъ очевиднымъ для 

т хъ, кто хотя немного знакомъ съ средне-азіятскимъ населеяіемъ, 

что первостепенное купечество изв стно масс , пользуется ея рас-

положеніемъ, а всл дствіе этого купечество им етъ и значительное 

вліяніе на весь народъ; такъ какъ въ сред народа всегда находит

ся много личностей, интересы которыхъ т сно связаны съ интере

сами купечества, то сл довательно всегда есть и ихъ агенты. 
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До занятія нами Заравшанскаго округа народъ стояіъ за купе

чество, а люди служилые (не всегда, впрочемъ) — за духовенство. 

Въ этой борьб купечеству необходимо было вести д ло свое очень 

и очень осторожно: они играли съ огнемъ; противники ихъ, прикры

ваясь религіею? основывали свои доказательства въ пользу воины 

съ русскими на указаніяхъ корана и могли всакаго, открыто идуща-

го противъ ихъ мн ній, уличить въ изм н религіи, въ переход 

на сторону кяфировъ. Но въ купеческой дарди сосредоточивалась 

вся интеллигеціця Средней Азіи и вс капщэды, что много урав-

нов шивало силы боровшихся. ^,, 

Съ занятіемъ округа русскими, борьба между, к-^чествомъ и ду-

ховенствомъ далеко не прекратилась, а напротив^ пріобр ла боль

шую энергію. Но теперь п рев съ видимо на сторо. £ куяцевъ. Ду

ховенство шипитъ, изливаетъ всю желчь на русскихъ, но можетъ 

этимъ заниматься, такъ сказать, келейно, въ ограниченномъ кружк . 

Народъ имъ не дов ряетъ и въ болыпинств случаевъ радъ раде-

хонекъ, что съ приходомъ русскихъ можетъ на нихъ меньше тра

титься, 

Д ти богатыхъ купцовъ и духовныхъ р дко когда перем няютъ 

профессію своихъ отцовъ. Д ти же незначительныхъ купцовъ, ре-

месленниковъ и з илед льц въ при первомъ удобномъ случа , 

при достаточности матеріальныхъ средствъ и возможности получить 

образованіе въ медрессе, выходятъ или муллами, или муфтіями и 

мирзами. 

Высшее духовенство и купечество, вм ст съ должностными ли

цами составляютъ аристократію округа. Знакомство аристократія 

ведетъ только со своимъ кругомъ, разбиваясь все таки на много 

кружковъ. Народъ аристократію знаетъ, приходитъ къ ней въ дома 

по д ламъ3 на звания томаши, хвастаетъ въ своей сред знакомст-

вомъ съ аристократіей, но въ своихъ домахъ ее не видитъ. Разв 

нечаянно какой нибудь важный духовный или богатый купецъ за-
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детъ на минутку къ обыкновенному смертному; и тогда осчастли

вленный такимъ пос щеніемъ таджикъ долго; долго будетъ вс мъ 

разсказывать про знаменитое нос щеніе и про любезности, которыя 

зму говорила <гособа>, хотя эта особа, ради сохраненія своей важно

сти, почти все время глубокомысленно молчала, въ любезвостяхъ же 

разсыпался самъ осчастливленный хозяинъ. Сос ди съ завистью уз-

наютъ о прі зд особы, сб гаются во дворъ къ счастливцу, но взой-

/ти въ комнату, гд oc#6a СИДЙТЪ, было бы черезъ чуръ нев жливо. 

По этому они и огра ^чиваются толька т мъ, что сложивъ на крестъ 

руки на груди, годходятъ къ дверямъ комнаты, занятой особой, и 

кланяясь въ пож 'произносятъ ассалямъ-алей-кумъ. На это особа 

д лаетъ чуть за* ІТНЫЙ КИВОКЪ головою и отв чаетъ: млей-кут-

ассалямъ*. По;- чивъ отв тъ, таджикъ, не разгибаясь, пятится на-

задъ и входитъ въ толпу. 

Посид въ не много, особа уходитъ. Съ надутой важностью, мед-

леннымъ шагомъ онъ подходитъ къ своей лошади, среди безмолвной 

толпы, пораженной его величіемъ, Вс кланяются ему низкими по

клонами, хватаясь об ими руками за животъ, какъ требуетъ средне-

азіятскій этикетъ. Особа осматриваетъ присутствующихъ... Вдругъ 

ему почему нибудь захот лось обратить на одного изъ среды ихъ 

свое вниманіе; онъ д лаетъ ему кивокъ головой и протягиваетъ ру

ку. Почтенный такою явною, публично выраженною благосклон

ностью, точно ужаленный, вырывается изъ толпы, сгибается въ три 

погибели, протягиваетъ об руки виередъ, схватываетъ ими руку 

особы, прикладываетъ ее къ губамъ и ко лбу и держитъ у лба н -

которое время. Потомъ оставивъ руку особы, онъ шепчетъ молитву 

и, не разгибаясь, пятится въ толпу. Окружающіе, вся толпа, смотрятъ 

на эту сцену съ умиленіемъ, а осчастливленнаго, когда онъ втиснет-

ся въ толпу, непрем нно двое или трое потреплютъ по спин . 

Особа педходитъ къ лошади и хоч тъ на нее садиться. Вс бро

саются къ ней: одни поддерживаютъ его подъ руки, другіе держать 

Народы Россі». t ***• 
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стремя и вкяадываютъ въ него ногу. Хозяднъ же л вой рукой дер-

житъ лошадь подъ уздцы, а правой—помогаетъ особ с еть на ло

шадь. 

Гость на лошади. 

Если онъ первостатейная особа, то хозяиоъ и мвогіе изъ при-

сутствующихъ сл дуютъ за его лошадью п по сторонамъ п шкомі», 

и провожаютъ такижъ образомъ почетнаго гостя до его дома. Въ 

противномъ случа проводы оканчиваются у угла квартала или да- \ 

же въ конц переулка того дома, который былъ пос щенъ особою, 

Этикетъ таджикскій не позволяетъ важному лицу хать по городу 

безъ соировожденія п шихъ служителей, скороходовъ. Если лицо 

им етъ палку? то ее несетъ главный скороходъ. 

Когда высокій гость детъ по улиц , на кршпахъ домовъ стоять 

и отв шиваютъ поклоны вс желающіе въ свою очередь быть когда 

нибудь осчастливленными. Въ щели дверей, заборовъ, ворогъ смот-

ритъ не одна пара чераыхъ глазъ таджичекъ. Особа про хала, но 

кварталъ все еще находится въ волненіи; копошится. Идутъ роз-

сказни, подробно передается, что гость говорилъ, на кого обратилъ 

вниманіе и проч. Каждый ув ряетъ, что онъ, именно смотря на него, 

больше нагнулъ голову, д лая поклонъ вс мъ, при чемъ даже улыб

нулся, иные не нахвалятся его объемистой чалмой, ув ряютъ, что 

только праведные могуть им ть такой важный видъ, какимъ Аллахъ 

одарилъ особу. Женщины — сос дки б гутъ къ жен взысканнаго 

милостями особы, засыпаютъ ее вопросами, разслрадшвмотъ: что она. 

подсмотр ла особеннаго въ важномъ лиц и тому подобное; сообща--

ютъ другь дружк , какъ было бы пріятно быть женой такого лица, нри-

чемъ высказывается, что жена подобнаго почетнаго правов рнаго не 

можетъ носить ничего другаго, какъ канаусъ и матерію фасете* 

Только и слышатся возгласы, да вздохи; «хаиръ, хай!... 

Сыновья аристократовъ составляютъ цв тъ молоделш округа; 

они законодатели модъ, даютъ реяомме лавкамъ, чайнымъ, парик-
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махерамъ, бачамъ и проч. и проч. Они тратятъ отцовскія деньги н 

д лаютъ долги. Ижъ в рятъ въ доігъ не меньше, ч мъ прежде в -

ршга д ткаиъ европейских^ аристократовъ, тузовъ. Вс ихъ зна-

ютъ, вс готовы нмъ услужить, разум ется въ надежд около нихъ 

поживиться. Они играютъ въ разныя игры, пьютъ. 

• Праздникъ, для вс хъ, и для б дныхъ?идлябогатыхъ, для знат-

ныхъ и для черни одинаково любезенъ: вс съ одинаковымъ нетер-

п ніемъ поджидаютъ праздника. Къ годовыкъ праздникажъ каждый 

таджикъ, будь онъ старикъ или мадьчикъ, непрем нно купитъ себ 

какую нибудь обнову для своего туалета; въ крайнемъ случа —за

стежку, но все же купитъ что нибудь. А чуть позволяютъ средства, 

онъ обновляетъ и весь туалетъ. 

Опишемъ праздничный день. 

Утромъ, часовъ въ 7 таджикъ начмнаетъ од ваться. Окатив

шись холодной водой, онъ над ваетъ чистое б лье, сурмитъ брови 

подводятъ глаза. Жена или сестра помогаютъ ему од ваться, при

крашиваться. 

Халатъ, поясъ не такъ сильно занимаютъ тaджикaJ какъ чалма, 

Онъ повязываетъ ее передъ зеркаломъ, дерем няетъ повязку н -

сколько разъ, сов туется съ женой или сестрой по н скольку разъ, 

къ лицу ли ему такая-то повязка чалмы и только уб дившись, что 

чалма навернута на голову совершенно къ лицу, онъ выходитъ изъ 

дому. 

По улицамъ онъ идетъ, закинувъ голову къ верху (мы говорнмъ 

о такомъ таджик , который купилъ къ празднику весь новый туа

летъ), причемъ сильно размахиваетъ руками, но шаги д лаетъ ма-

ленькіе и идетъ. медленно, что д лаетъ походку его неестественной 

и см шной. Встр чая звакомыхъ, хуже его од тыхъ, онъ не узнаетъ 

ихъ и проходитъ мимо. Дороги онъ никому не уступаетъ, почему то 

и д ло сталкивается съ проходящими. 
Выйдя изъ переулка на площадь, нашъ гуляющіи таджикъ на-
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пускаетъ на себя еще больше сд си, если только это возможно. 

Оаъ заходитъ къ знакомому купцу въ лавку, садится въ ней к но-

сылаетъ за чаемъ въ чайную. Чай прняесенъ. Таджикъ пьетъ его, 

презрительно посматривая на дроходящихъ. Халатъ у него полу-

снущенъ съ плечъ, видна б лая рубашка. 

Время отъ времени онъ снимаетъ чалму, потряхиваетъ тюбетей

ку надъ головой и опахивается рубашкой, какъ в еромъ: это все 

д лается для того, чтобы показать проходящимъ, что онъ не 

въ м ру выпилъ чаю и чувствуетъ необыкновенную жару. Если 

въ это время въ лавку войдутъ старыя, уважаемый лица, онъ не-

дрем ыяо выставитъ ногу и будетъ ею шевелить—неуважені пол-

н йшее! Подобный поступокъ можетъ; по таджикскому этикету, поз

волить себ только старшій передъ младшимъ. Проходящіе разсма-

триваютъ нарядъ нашего гуляки, тоікуютъ о достаткахъ влад теля 

нодобнаго костюма, перебираютъ шикующаго по косточкамъ, однимъ 

словомъ обращаюсь на него вниманіе, чего и добивается каждый 

таджикъ. Посид въ достаточно долго въ одной лавк ; таджикъ не-

реходитъ въ другую, гд повторяется тоже самое. 

Также точно, съ несущественными изм неніями, поступаютъ ивс 

купившіе себ обнову, т. е. вс достаточные люди изъ таджиковъ. 

Уже подъ вечеръ, выпивъ не одну дюжину чашекъ чая, вдоволь ші-

т шивъ свое самолюбіе, намозоливъ своею особою глаза вс мъ, вы-

звавъ достаточно зависти, показавши себя таджикъ идетъ домой. 

Дома, вертясь въ своемъ наряд передъ женой или сестрой, онъ съ 

мелочною подробностью и съ прибавленіями противъ д йствитель-

ност% разсказываетъ имъ: какъ онъ шелъ по улиц , по площади, 

сид лъ въ лавк , сколько выпилъ чаю съ сахаромъ (хотя можетъ 

быть пилъ и безъ сахару), какъ прохожіе удивлялись ему, костюму , 

его и важному виду, какъ онъ изв стному лицу за то, что тотъ не 

далъ ему дороги, наговорилъ дерзостей и заставилъ при вс хъ его 

извиняться передъ собой и проч. Жена только усп ваетъ д лать 
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возгласы: «хаиръ! хаирък и временами прибавлять: «да я всегда 

была ув рена, что ты знаешь, какъ себя держать; ты не похожъ на 

своихъ сос дей». А выслушавъ все отъ мужа, она сд шіітъ къ со-

с дк , чтобы съ прикрасами передать ей нев роятно зам чатель-

ныя похожденія своего мужа. И долго посл этого событія нпмужъ, 

ни жена не даютъ никому покоя своими разсказами, а имъ другіе о 

томъ же предмет . 

Нарядъ, одежда въ таджикской сред играетъ весьма важную 

роль, служить оц нкой д ятельности, положенія въ обществ . Тад-

жикъ по платью встр чаетъ, по платью же и провожаетъ. Кто всег

да од вался хорошо, щеголялъ своимъ платьемъ и вдругъ появился 

на гуляпь въ старомъ, тотъ вызоветъ на счетъ себя со стороны 

его знающихъ или только вид вшихъ его хотя бы одинъ разъ, са-

мыя щекотливыя зам чанія и пересуды. Сейчасъ же пойдутъ мред-

положенія о его мотовств , игр въ карты, пьянств и проч. ЕГред-

положеніе переходитъ въ ув ренность, съ прибавленіемъ сомн нія о 

достоинств его, какъ мусульманина: «пока онъ былъ добрымъ пра-

вов рнымъ, до т хъ поръ пророкъ былъ щедръ къ нему, не лишалъ 

его богатства, предохранялъ отъ дороковъ», говорятъ досужіе язы

ки. Вотъ почему таджикъ будетъ отказывать себ въ пищ , въ по

правке своего жилища, но постарается появляться въ людномъ м -

ст въ праздничные дни въ обнов , од тымъ, не хуже того, какъ 

его привыкли обыкновенно въ такіе дни вид ть. Въ будній день, 

за малыми жсключеніями, таджикъ ходитъ въ отрепьяхъ. 



XXXVI. У З Б Е К И. 

Узбекъ я'киргизъ по МЕ ВІЮ Г. Гребенкиеа ОДНО И тоже, НО И Л Ь 

НЫЙ киргизскій тшгъ въ Заравшанскоиъ округ встр чается только 

жежду кипчаками ж ктаями. Остальные ж узбеки приняли въ себя 

кровь разныхъ народовъ Средней Азіи и очевидно черезъ это весьма 

сильно изм нили свой первоначальный тяпъ. 

Узбеки говорятъ, что названіе ихъ произошло отъ двухъ словъ: 

Узи ж бекъ—самъ себ бекъ, самъ тосподинъ. Но такъ какъ слово 

бекъ не тторкско-кочевое слово, то, принявъ ихъ объясненіе суще-

ствующаго для нихъ названія за в рное, нужно допустить, что 

«узбеками» они назвали себя уже посл покор нія Средней Азіи. 

Если толкованіе происхожденія назваяія «узбеки» в ряо7 то во вся-

комъ случа не для настоящаго врелени. Теперь узбекъ не госпо-

динъ: онъ новый рабъ т хъ, которые пожелаютъ и съум ютъ имъ 

влад ть. 

Все матеріальное благосостояніе узб ковъ находится въ рукахъ 

^аджиковъ, ицдіицевъ и евреевъ.. 

Жизнь ихъ зависитъ отъ произвола бековъ-персіянъ, или хотя и 

узбековъ, но которые уже не признаютъ родовой связи по племе-

нажъ и для которыхъ торговый классъ населенія ихъ бекства до-

•роже всего. Ихъ духовенство, ихъ грамотные, амдякдары, ирзы и 
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проч. — это все не узбеки, или съ р дкими исключеніями узбевя. 

Постоянное, войско эмира состоитъ меньше всего изъ узбековъ: узбекъ, 

дривыкшій къ лошади, въ сарбазы ее пойдетъ. 

Эіирт^, говорятъ узбеки, родогь мангятъ; все это хорошо, но 

въ негь узбекскаго ничего н тъ и онъ ихъ терн ть не можетъ, 

какъ въ высшей степени неспокойныхъ своихъ подданныхъ. 

Эмиръ смотритъ на узбековъ какъ на малыхъ, глупыхъ д тей; 

онъ знаетъ, что эти д ти могутъ шалить, и знаетъ, какъ съ ними 

сл дуетъ поступать. Чтобы они не очень разшаливались, эмиръ р -

жетъ ихъ родовитыхъ представителей и ласкаетъ второстененныхъ. 

Узбеки составляютъ, какъ изв стно, громадное большинство на-

селеніл Средней Азіи, а сл довательно и нашего Заравшанскаго 

окрута. Эмиры могутъ, собственно говоря, опираться только на нихъ. 

Эмиры и упирались всегда на узбековъ, но для опоры выбирали 

только изв стные роды ихъ, бол е снокойные, не им ющіе родови

тыхъ представителей. 

По отношенію къ эмирамъ, узбековъ округа можно разд лить на 

всегдашнихъ сторонниковъ эмира и на постоянныхъ его противни-

ковъ. Зам чательно, что враги эмира — по преимуществу ос длые 

^узбекскіе роды, занииающіе плодородн йшія м ста округа. Т мъ 

не мен е, покрайней м р въ настоящее время, эти роды не могутъ 

быть причислены къ богатымъ. Возстанія узбековъ округа всегда 

были кровавы и не р дко весьма продолжительны. Музаффаръусми-

рилъ ихъ и перер залъ вс хъ вліятельныхъ лицъ возставшихъ ро-

довъ, не разбирая, кто правъ, кто виноватъ. Прежде узбеки им ли 

весьма много кр постей; особенно ихъ много было у ктаевъ, кип-

чаковъ и минговъ. Беки такихъ кр постей не только д лали напа-

* денія на другі роды, но даже дрались съ такими же беками своихъ 

родовъ. По словамъ старожиловъ, весь Міанканъ былъ разд ленъ 

на множество маленькихъ бекствъ, влад вшихъ иногда только н -

сколькими кишлаками. Въ мир они не жили между собой и не оста-



638 

вляли въ поко никого: яя купцовъ, НЕТ горожанъ, ни пут ш ствеи-

яиковъ. Только я были слышны "разсказы про грабежи, убШства, 

драку одного бека съ другимъ. Весь Міанканъ былъ яаполн нъ 

странствующими разбойниками. 

Уничтоженіе произвольныхъ бекствъ и разрушеніе ихъ кр постей 

стоило Сеиду и Насръ-Улла-хану не малыхъ усилій: имъ приходи

лось строить между двумя такими курганами свой кургапъ и брать 

бекскіе курганы приступомъ. Гарнизоны взятыхъ кр постей безжа

лостно выр зывались, а самыя кр пости, всегда постро нныя на вы-

сокихъ яасыпныхъ барханахъ, срывались. Можно насчитать до 1 0 0 

кр постеи, разруш нныхъ двумя названными эмирами. 

Объ этомъ времени старожилы возстававлшхъ родовъ всноми-

наютъ съ содроганіемъ и страшною ненавистью къ эмирамъ бухар-

скимъ. Етаи и кипчаки ненавидятъ эмировъ въ -силу исторяческихъ 

событів; ненависть эта передается у нихъ отъ поколЬнія къ иоко-

л нію: разсказы матерей и отцовъ возбуждаютъ въ жолодомъ поко-

л ніи желаніе, при первой же представившейся возможности, воз-

стать лротивъ эмировъ. Разум ется, теперь прошло время для воз-

станія ктаевъ и кипчаковъ противъ бухарскихъ властителей. 

На спросъ, почему узбеки считаютъ эмировъ бухарскихъ своими 

душманами (врагами), ктаи и другіе узбеки возстававшихъ родовъ 

говорят-^ «эмиры всегда насъ прит сняли, д лали на шісъ болыніо 

налоги, нежели на другихъ узбековъ, р зали яашихъ старшииъ, да

вали намъ сборщиковъ саршовъ или ирани», и проч. въ томъ же 

род . На самомъ же д л прит сненіе такихъ родовъ эмирами 

ограничивалось т мъ, что имъ не позволяли жить грабежемъ и раз-

боемъ, вводили среди ихъ гражданское устройство и признавали за 

ними столько ж права, какъ и за прочими жителями Міанкаиа. 

Родовая связь у узбековъ, на сколько можно уб диться, огра

ничивается однимъ родомъ. 

Бол е сильные роды удержали еще старинны я пр данія о с воем ъ 
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бывш мъ могуществ и, с і довательно, питаютъ презр ніе въ осталь-

нымъ. Все это выражается у узбековъ въ женитьб . Такіе роды 

брачатся по преимуществу между собою; а если и берутъ себ женъ 

изъ другихъ бол е низкихъ родовъ, то за то сами не даютъ своихъ 

д вушекъ имъ. Правда и то, что если узбекъ говорить, что ихъ 

родъ не выдаетъ своихъ дочерей въ другой родъ3 то такой разсказъ, 

вообще говоря, сл дуетъ отнести къ хвастовству: не выдаютъ одни 

богачи или родовитые, а б дняки берутъ себ женъ изъ того рода, 

въ которомъ ихъ продаютъ дешевл , выдаютъ же въ тотъ родъ, въ 

которомъ даютъ больше. У узбековъ не считается" униженіемъ брать 

себ жену изъ низшаго рода, если у него ихъ н сколько; но родо

витому отдать свою дочь замужъ за субъэкта низшаго рода, да еще 

и нич мъ не зам чательнаго, положительный нозоръ. 

Разум ется, большой калымъ, знатность рода жениха и его бо

гатство,—для средне азіятца, какъ и для европейцевъ, сіужатъ до

статочными данными, чтобы выдать свою дочь за кого угодно. Узбек-

скія же женщины, въ выбор себ мужей, не разборчивы: имъ все 

равно за кого бы ихъ не выдали. 

Вс занятія домашвія и полевня (въ н которыхъ семействахъ и 

наханье земли) лежать на женахъ. Они смотрятъ за хозяйствомъ, 

собираютъ топливо, приготовляютъ кизякъ, прядутъ, обшиваютъ всю 

семью, ткутъ (подкладочное полотно—астаръ), выд лыватъ овчину, 

дубятъ кожи и красятъ ихъ, шьютъ шубы и проч. и проч. Ером 

того и въ полевыхъ работахъ на долю женщины выпадаетъ не мало: 

она пашетъ, помогая въ этомъ труд мужу, брату или сыну; взры-

ваетъ текменемъ гряды въ садахъ, жнетъ, свозитъ или сноситъ снопы 

на хирманы (токъ), пров ваетъ ихъ. Однимъ словомъ, женщина у 

узбековъ—волъ, на которомъ работаютъ безъ отдыха. Хотя не

множко самостоятельный мущина узбекъ старается ничего не д іать; 

онъ разъ зжаетъ съ базара на базаръ, пос щаетъ знакомыхъ и 

р дко бываетъ дома. 
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Деньги всегда у мужа. Онъ выдаетъ ихъ жея на расходы съ 

болышшъ разсчетомъ. Даже больше: все обыденное хозяйство обя

зана вести жена на свои заработки, на выручку отъ пряжи, про

дажи коконовъ и т. под. 

Только празднества совершаются на мужнвяы деньги; изъ своихъ 

же зароботковъ жена-мать покупаетъ д тяиъ обновки; отецъ забо

тится почти исключительно о своемъ любямомъ ребенк . 

Самые богатые узбеки донашиваютъ свое платье до обращенья 

въ лохмотья, и, доносивши до такой степени, они отдаютъ его или 

работникамъ или приказываютъ женамъ выкроить изъ него одежду 

своимъ д тямъ. 

Забота о д тяхъ, въ какокъ бы то ни было отношеніи, состав-

ляетъ для узбека посл днее д ло. Когда ребенокь выросъ и укр -

пился на столько, что уже можетъ быть рабочей силой, тогда онъ 

становится нужнымъ въ семейств и аа него начинаютъ обращать 

вниманіе, т. е. наваливаютъ работу. Умъ, красота, находчивость при

знаются въ ребенк , какъ и во взросломъ, за ничто. 

Рожденіе сына всегда бол е радуетъ отца. Чувства матери, ка

жется, лежатъ больше къ дочери. Въ дочери мать видитъ свою бу

дущую помощницу, а отецъ смотритъ на малютку-сына какъ на бу

дущего своего работника. 

Особенной любви между родителями и д тьми не существуетъ. 

Матъ и отецъ зачастую подвергаются побоямъ сыновей; ругатель

ства самыя пошлыя, какъ со стороны сына, такъ и со стороны до

чери, никто изъ узбековъ отцрвъ и матерей не счита тъ предосу

дительными. 

Если у узбека н сколько женъ, то онъ старается держать ихъ 

отд льно одна отъ другой, не въ силу предписания корана, котораго 

онъ не знаетъ, да и не старается знать, а потому, что, въ оольшин-

ств случаевъ, физически невозможно держать ихъ въ смежныхъ 

комнатахъ. Живя неразд льно, он каждый день будутъ драться и 
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какъ кошки царапать другъ другу лицо. Еще въ худш мъ поіожоніи 

бываетъ мужъ, если вс его жены жм ютъ д тей: тогда &ъ дракажъ 

бдагов рныхъ его часто присоединяются драки ихъ д тей, и вьшк 

дитъадъ, а не семейная жизнь. Однако семейныя несогіасія, о кото-

рыхъ мы с йадсъ говорили, продсходятъ не отъ ревности, какъ съ пер-

ваго раза можно додумать, такъ какъ о ревности азіатки не им втъ 

никакого понятія: ревность въ европ йскомъ смысі для нйхъ пу

стой звукъ, безъ всякаго внутренняго содержанія. Мужъ по узбекски 

значить щкекъ — самецъ; слово иркекъ одинаково приж няется къ 

быку, собак и т. п. Несогласія между женами одного иркека про-

исходятъ не изъ обыкновенной ревности, а отъ матеріальныхъ 

удобствъ и неудобствъ, отъ желанія каждой жены побольше им ть 

вдіяяія на хозяйство иркека, отъ того, что одна ЙЗЪ самокъ полу

чила лучшій платокъ отъ самца, а другая — худшій. «Мн все 

равно—любить-ли меня мужъ, или нелюбитъ, лишь бы онъ д лалъ 

мн хорошіе подарки. Если онъ мой иркекъ—онъ івбитъ н ня>— 

такъ, или почти такъ, говорятъ узбечки. 

Узбеки не женятся на очень молодыхъ женщинахъ. Зд сь идетъ 

р чь о болыпивств , а не о богачахъ, которые иж я по ж скольку женъ, 

(наприм. 11 женъ), женятся, ради разнообразія, на Ю-ти л тнихъ. 

Небогатый узбекъ ищетъ въ жен хорошую работницу,неутомнмаго 

вола. Молодая жена не вын с тъ тяжелой работы, на которую ее 

обрекаетъ замужество, не дастъ мужу возможности ничего не д -

лать по хозяйству; поэтому въ бракъ д вушки (он только оффи-

ціально величаются д вушками) вступаютъ, въ большинств слу-^ 

чаевъ, л тъ 15—20. 

Въ н которыхъ узбекскихъ родахъ въ обыча отд лять женив

шихся сыновей; въ другихъ они весьма долго живутъ вм ст съ 

отцомъ, им я съ нимъ одинъ котелъ; и жь этомъ досі діеіъ еду--

ча , семейство, состоящее изъ 10 женатыхъ сыновей, иі ющжхъ въ 

свою очередь д тей, считается за одинъ дворъ. 
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Калымъ, выкупъ, приданое, вносимое женихомъ за будущія услуги 

жены, не всегда составмютъ необходимое условіе при заключеніи 

узбеками брака; зачастую женятся безъ всякаго калыма. 

Хорошіе пріятели или б дняки, при женитьб , калыма не вно-

сятъ; этотъ обычай, встр чается внрочемъ не во вс хъ узбекшгхъ 

родахъ. Друзья иногда д лаютъ такого рода условія (что въ обы-

ча и у киргизъ): родившихся у иихъ д тей разнаго пола съ са-

маго рожденія считать женихомъ и нев стой. Такія д ти ростутъ 

вм ст , а придя въ возрастъ, вступаютъ въ бракъ, не уплачивая 

калыма. Однако жеиихъ, въ подобішхъ, заран е приготовленныхъ 

бракахъ, им етъ полное право отказаться отъ женитьбы па д -

вушк , предназначенной ему въ жены еще до его рожденія. 

Б дняки или заработываютъ себ жену у я родгахъ, или, же

нившись на дочери, остаются у отца въ работникахъ, т. е. зарабо

тываютъ калымъ уже посл женитьбы. Бываетъ, что мужчина только 

сожительствуетъ съ женщиной, но формальнаго брака не заклю

чает^ т. е. читается «фатиха>, но «пикахъ> (свадьба) не совершается. 

Въ такомъ случа , для виду разум ется, стараются скрывать сожи

тельство отъ отца женщины. 

Мать о подобномъ, по ихъ понятію, протипузашшогъ сожитель-

ств всегда зна тъ и она же его устраиваетъ. Случаи нодобпаго 

полу брат—далеко не р дкость между б дшшамй. 

Всякій узбекъ, желающій жениться, посылаетъвъ семейство свое» 

нев сты сватовъ. Получивъ согласіе родителей быть ирк комъ ихъ 

дочери, онъ, по обычаю, не можетъ уже показывать своего лица ни 

отцу нев сты, ни ея матери. Онъ долженъ изб гатъ съ ними встр чъ; 

если же нечаянно встр тится, то обязанъ, чтобы не нарушить при-

личія, закрыться халатомъ и отворотиться, т. е. сыграть роль жен

щины, встр тившейся съ мужчиной. Что послужило причиной возни-

кновенія такого обычая, неизв стно; не знаюгъ этого и сами ту

земцы. 
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По этому поводу туземцы говорятъ с і дующее: кто хочетъ же

ниться, тому должно быть стыдно нредъ отцомъ и матерью своей 

нев сты; овъ не см етъ смотр ть имъ въ п а з а ; ояъдодженъ, чтобы 

не оскорблять будущаго своего тестя и тещу, скрывать отъ ннхъ 

свое лицо. Мы считаемъ ум стнымъ привести зд сь объясненія за-

равшанцевъ, почему женщина должна скрывать свое лице отъ муж

чины. Въ коран на этотъ счетъ есть положительное указаніе; оно 

формулировано такъ: «женщина не можетъ показывать свое лицо 

руки и ноги (голыя) тому? за кого она можетъ выйти замужъ»; 

Узбеки, будучи не знакомы съ теоріей своей религіи, принявъ только 

вн шнюю, обрядовую ея сторону, по преданію, при объясненіи при

чины закрыванія лица женщиной при встр ч съ мужчиной, не 

обращаются къ корану, а основываютъ правильность этого обычая 

на такихъ соображеніяхъ: женщина, говорятъ, они, ниже мужчины, 

присутствіе ее среди мужчинъ оскорбительно для посл днихъ. Сл -

довательно, женщина должна, при встр ч съ мужчинами, закры

ваться или прятаться за заборъ, въ яму; но если ни забора, ни ямы 

по близости н тъ, то прис сть на корточки, оборотясь къ мущин 

спиною. Предполагается, что про зжающій иркекъ очень важная 

особа (бекъ, начальникъ отд ла и т. п.). 

Итакъ, обычай закрыванія женщины существуетъ, есть и объясне-

ні ему; но всегда-ли этотъ обычай соблюдается? 

Въ городахъ, гд много духовенства, гд большинство жителей— 

таджики, обычай этотъ, впрочемъ съ гр хомъ по-поламъ, соблю

дается лишь на людныхъ улицахъ, базарахъ, площадяхъ. Въкиш-

лакахъ же, между сплошнымъ узбекскимъ населеніемъ, женщина сво

бодно ходить открытой и закрывается только передъ русскими или 

духовенствомъ. 

Намъ кажется, что обычай скрывать свое лицо отъ отца и ма

тери нев сты можно объяснить т мъ, что узбекъ очень развратеаъ 

въ душ . Желая скрыть свой нравственный развратъ предъ, отцомъ 
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и матерью будущей жены, узбекъ хочетъ показать себя пуритави-

номъ и на столько непорочнымъ, что даже законное н вполн есте

ственное сожительство съ женщиной считаетъ какъ-бы нредосуди-

тельнымъ. Узбеки сами говорятъ: какъ же я буду смотр ть въ 

лицо отцу моей нев сты, когда я уже заявилъ, что хочу съ ней 

жить? 

Женихомъ узбекъ бываетъ отъ н сколькихъ дней до н сколь-

кихъ л тъ. Вообще, узбекъ считается женихомъ до т хъ поръ, пока 

онъ или не выплатитъ калыма за свою жену, или же пока отецъ, 

мать и родственники нев сты не заявятъ, что они считаютъ ка-

лымъ уплаченнымъ, хотя въ д йствительности женихъ еще и не 

внесъ его сполна. Когда узбекъ получилъ согласіе отца или род-

ныхъ нев сты на бракъ съ нимъ, старгаіе члены желающихъ пород

ниться домовъ, без'ъ в дома жениха и нев сты, составляютъ масля-

хатъ, т. е. сов тъ о величин калыма, о времени прочтенія молитвы 

фатиха,или, какъ узбеки выражаются, о щтетломаніялепешісгт 

совершевія свадьбы. Состояніе жениха взв шивается об ими сторона

ми и, смотря по тому — большое оно или н тъ, назначается бол е или 

мен е продолжительный срокъ для совершенія иитха,'?. е. свадьбы. 

Величина же калыма по преимуществу и почти единственно заішситъ 

отъ состоянія родителей нев сты, но не отъ родовитости ихъ. Ка-

лымъ потерялъ свое первоначальное значені въ заравгааискомъ 

округ : онъ сталъ просто подаркомъ, д лаемымъ стороною жениха 

сторон нев сты, или тратой на угощенія, д лаемыя родственни

ками нев сты родственникамъ жениха, знакомымъ его и своимъзна-

комымъ. Поэтому случается, что родители нев сты не получаютъ 

отъ жениха ни коп йки денегъ, ни одного барана. 

Мы немного остановимся на вопрос о калым . 

Съ момента засватанія, женихъ и его родители д лаютъ подарки 

нев ст и ея роднымъ. 

Подарки состоятъ изъ платковъ (коп. въ 20ивыгае),гребешковъ 
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м дныхъ серегъ, колецъ, лентъ, зіаты на рубашки ж разныхъ дру^ 

гихъ туземныхъ матерій, а также и фар нги(руссвйхъианглійсЕихъ). 

лакомства также играютъ роль: дарятъ с ру для жеванія, изюмъ,' 

урюкъ, медъ, куски сахару и т. п. Иногда дарятъ мясо, баранину, 

сало, рисъ, горохъ и другой зерновой хл бъ. Стоимость вс хъ по-

дарковъ тщательно запоминается об ими сторонами, во первыхъдля 

туго, чтобы, если свадьба не состоится, одна сторона могла потре

бовать подарки назадъ, а другая не переплатить лишняго; во вто-

рыхъ, чтобы, при заключеніи брачнаго листа, весь этотъ расходъ 

включить въ счетъ калыма. Мы говоримъ это про большинство. Бо

гатые же, кром подарковъ; выплачиваготъ еще изв стное количе

ство денегъ родителямъ нев сты или даютъ стадо барановъ,4 лоша

дей, быковъ, ишаковъ и верблюдовъ. 

Когда родители нев сты получили уже отъ жениха или его род-

ныхъ нужное по уговору количество калымнаго взноса, назначается 

день нтахъ-тоя—день свадьбы. 

По изв стеому магометанскому правилу, женихъ не можетъ ви-

д ть вев сту; но въ заравшанскомъ округ этого не придержи

ваются, и женихъ не только хорошо знаетъ свою нев сту, но зача

стую и живетъ съ ней какъ съ женою. 

Свадьба совершается у отца нев сты на деньги жениха. Обрядъ 

бракосочетанія состоитъ въ томъ, что съ общаго согласія родите

лей и родственниковъ брачущихся, заключается у казія (обякно-

венно у пов реннаго казія) контрактъ, гд прописывается, чтз та

кой-то внесъ за такую-то столько-то. Однако, до прочтен'я (по-

гл усиленной ды), молитвы нгтахъ надъ чашкой съ водзй, же

нихъ еще не называется мужемъ, а нев ста — женой. При чтеніи 

этой молитвы присутствуетъ только женихъ; вм сто же нев сты— 

ея пов ренный (уакиль); кром того мулла, читающій молитву, ста

рики-родные, родители и аксакалы (б лобородые). Иногда при этой 

цер моніи бываютъ и кемпырь (старухи). 
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Еше задолго до свадьбы, жендхъ и нев ста выбираютъ с б дру-

жекъ. Первый — изъ молодыхъ па]лвй одного съ нимъ рода; а вто

рая—изъ д вуш къ, ближайшихъ ел родственницъ. 

Нгтахъ прочитывается обыкновенно посл заката солнца; по 

прочтеніи молитвы опять начинается да; мужчины дятъ въ от-

д льныхъ пом щеніяхъ отъ женщинъ. Въ промежутокъ между дою 

пляшутъ бачи (если узбекъ отаджичившійся), поютъ п сни, играютъ 

на дутар или соп лкахъ. Т мъже самымъ занимаются и женщины, 

съ тою только разницею, что у нихъ пляшутъ не бачи, а молодень-

ЕІЯ д вушки, ударяя въ бубны. 

.Угощеніе или томоша, тянется далеко за полночь. Потомъ же-

нихъ посылаетъ сказать женщинамъ, окружающимъ его нев сту,что 

онъ идетъ къ жен . Вс женщины *) зажигаютъ св чи и выходятъ 

къ молодому на встр чу; молодая же остается въ сакл , гд сидитъ за 

занав сью, разгораживающею комнату на дв неравныя части: въ 

большей обыкновенно сидятъ почетныя женщины, въ меньшей—моло

дая. Молодой идетъ на женскую половину въ сопровожденіи дружекъ 

и молодежи. Въ тотъ моментъ, когда вся эта ватага хочетъ войти въ 

отдйленіе женскаго пом щенія, женщины съ крикомъ бросаются на 

нее, стараясь отбить молодаго. Происходить порядочная свалка, во 

врем* которой женщины визжатъ, магаутъ зажженными св чами,под-

жигаБ)тъ халаты и бороды мужчинамъ; а мужчины, пользуясь сума

тохой, позволяютъ себ разныя вольности, что еще усиливаетъ визгъ 

прекраснаго пола. Наконецъ женщины овлад ли женихомъ. Одна изъ 

нихъ беретъ его голову къ себ подъ мышку и тащитъ его къ мо

лодой. Прочіа женщины сопровождаютъ ихъ, а мужчины, лишившись 

молодаго, возвращаются на свою половину и принимаются за ду. 

Молодой, введенный въ саклю, обязанъ угощать вс хъ женщинъ 

*) Этотъ обычай не везд соблюдается. 
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кушаньями, лепешками, сластями, а он занимать его разговорами. Раз

говоры бываютъ обнЕНОвенно очень садьные и состоять изъ разныхъ 

двусмысленностей яасчетъ новобрачныхъ. Зам чу кстати: что саль

ности, которыя говорятся между самыми лучшими туземками округа, 

едва - ли когда могутъ быть произнесены самыми отп тыми мужчи

нами-европейцами. 

Молодая все это время сидитъ за занав сыо на постели, состоя

щей у богатыхъ изъ 1 0 — 3 0 ватныхъ од ялъ, шшженныхъ одно на 

другое. Насладившись бес д а ш подругъ своей жены и угостивши 

ихъ, молодой отправляется къ жен , куда имъ ставятъ неизб жныи 

пловъ и разныя сласти. Подруги же еяпродолжаютъ угощаться. Ча-

совъ около трехъ ночи молодой объявляетъ, что подругамъ его жены 

нора уходить. Въ отд леніи мужскомъ къ этому времени остаются 

одни не женатые; они пируютъ до восхода солнца. Сакля, въ кото

рой находится брачная постель, убирается вс мъ приданымъ не-

в сты: ниши завалены од ялами (говоримъ о богатыхъ свадьбахъ), 

подушками, коврами; жерди и протянутыя веревки ув шаны хала

тами, платками, рубахами, штанами (женскими) и прочими принад

лежностями женскаго туалета и спальни. На полу разставлены ка

лоши, и ичеги. При восход солнца, молодой оставляетъ комнату 

своей жены и идетъ къ пирующимъ холостякамъ, съ которыми и до-

ходитъ до своего дома. 

Свадьба совершена, обязательная по обычаю первая ночь про

ведена молодыми въ дом отца жены. Посд этой ночи, мужъ им етъ 

уже право, если найдетъ свою жену не д вицей, немедленно разве

стись съ ней; причемъ ему возвращается весь калымъ, все, что онъ 

затратилъ. 

Въ этомъ случа голословное обвиненіе мужемъ жены ничего не 

;шачитъ; оно должно быть подтверждено матерями жеяы и мужа и 

третьей посредницей, которыя, по обычаю, приходятъ вм ст въ 

брачную комнату по уход мужа. Кром того, при осмотр дрияи-
42 

Народы Россш. 
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маетсл во вниманіе: жилъ-ли мужъ съ женою будучи еще ея жени-

хомъ; о сожительств этомъ всегда знаютъ сос дп. Еъ чести узбе-

ковъ должно отнести, что подобное обстоятельсто, какъ отсутствіе 

доказательства невинности жены; не служитъ у нихъ поводомъ не 

только къ разводамъ, но даже къ какмъ бы то пи было несогла-

сіямъ. Они говорятъ: ^жениться на вдов и жениться на д вушк , 

находившейся въ короткихъ отнодіеиілхъ съ мужчиной,—все равно 

Женщина не отв чаетъ передъ своимъ мужемъ за нрежній образъ 

жизни. Пока она не жена она свободна» и т. п. 

• Мужъ можетъ перевести жену въ свой домъ ч резъ 2 — 3 дня, 

но можетъ оставить ее въ дом родителей. Въ первомъ случа , при 

введеніи молодой въ домъ ея мужа, присутствуют вс дружки мо-

лодаго; при этомъ онъ въ досл дній разъ угощаетъ ихъ какъ хо

лостяка Съ того мгновенія, какъ въ его дом поселилась жена, хо

лостяки ему уже не пара. Во второмъ случа , мужъ ходитъ къ жен 

украдкой, по ночамъ. Его должна встр чать и провожать въ саклю 

жены старуха, близкая родственница жены. Жена хотя им етъ от-

д льную саклю, но въ занятіяхъ своихъ подчинена отцу и матери. 

Случается, что замужняя узбечка живетъ особнякомъ года че

тыре и пере зжаетъ къ мужу уже им я трехъ-четырехъ д тей. 

Во все время разд льиаго сожительства, мужъ не долж пъ пока

зываться ни отцу, ни матери своей жены. 
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