














В естественной котловине м еж ду холмами пустыни близко к колод

цам стоят вытянутые в одну линию кирпичные и глинобитные домики 

чабанов, обслуж иваю щ их овцеферму. В этих домах, построенных на 

средства колхоза, живут постоянно около 20 семей. В поселке работа-; 

ют начальная школа, магазин. Дети старшего школьного возраста 

учатся в школе-интернате в центральном поселке колхоза. Ферма имеет 

радиосвязь с правлением колхоза. На автомашинах привозят в поселок 

необходимы е продовольственные и промышленные товары, книги и га
зеты, а на овцеферму — нужные материалы и корма. Летом, в засушли

вые ж аркие месяцы, самолеты доставляют туда «сладкую» (т. е. прес

ную) воду, овощи и фрукты для чабанов, а в культурную зону перево

зят отары овец, чтобы избеж ать тяжелого, связанного с потерями пере

гона скота по знойной безводной пустыне.
В ода в К аракумах — это жизнь, а колодцы — центр жизни. Кырк

куи, по преданию, выстроил некогда атинец Ак-Молла. Местные турк- 
мены-иомуды своих колодцев в глубинных К аракумах не имели, а поль

зовались атинскими.

Д о  Великой Октябрьской социалистической революции круглого

дичное содерж ание скота в песках у далеких колодцев и связанные 

с ним затраты на строительство и восстановление колодцев были под 

силу только самым зажиточным баям, имевшим отары по 1000 и более 

голов овец. Так, С абур-бай из Полласолтана держ ал на колодцах 

Д ам ла, Кырккуи и в районе Д арваза  более 3,5 тыс. овец. Отары Са

бур-бая круглый год находились в песках под наблюдением десяти ча
банов.

Н о баев, владевш их таким большим количеством скота, среди мест

ных иомудов было мало. Обычным для этих мест было сочетание в ру

ках бая сравнительно небольшого количества скота со значительными 

по размерам и приносящими неплохой доход участками обрабатывае

мой земли. Один из самых богатых баев — Клычгечели — имел около 

500 голов овец, в хозяйстве второго по зажиточности бая, Аннадоуле- 

та, было всего около 150— 200 овец, зато 100 танапов земли. Стада 

в 150—200 голов нецелесообразно было держ ать далеко в песках — их 

пасли обычно вблизи селения — «оба». Н а лето, до наступления ж ар 

ких дней, стада отгонялись к колодцам, расположенным близко к гра
ницам оазиса (колодец Эгрикуи и Аджикуи находится в 45 км,  а коло

дец  Палванкуи в 50 км  от «оба» Бедеркент; они были построены 

в разное время). Обычно для постройки колодцев баи объединялись 

по двое: это было экономически выгодно, так как одного колодца хва

тало как раз для того, чтобы напоить два «сури», т. е. скот двух боль

ших хозяйств (до 400— 500 голов овец). Обычно колодцы переходили 

по наследству. С тада баев круглый год паслись у колодцев, только на 

время жары их пригоняли к озеру, располож енному на границе песков. 

Сюда ж е баи пригоняли свои отары и приглашали людей на помощь 

(«комек») во время стрижки.

Средние по зажиточности хозяйства, владевшие небольшими стада 

ми («бэлек») от 30 до 100 голов овец, обычно пасли скот на территории 

«оба» и лишь на летние месяцы, до  наступления жары, выгоняли овец 
к озеру, чтобы обеспечить хороший нагул стада перед окотом и после 

стрижки.

И ногда середняки летом объединяли 3— 6 хозяйств и создавали об 

щ ее стадо (до 500 гол ов), которое отгоняли к ближним колодцам А д 

жикуи, Поллыккуи, а когда баи бросали свои летние пастбища, то и 

дальш е — до Эгрикуи и Палванкуи. Колодцы выбирали в зависимо

сти от того, где в этом году лучше травостой. Колодцами пользовались 

бесплатно —  нужно было только получить разрешение хозяина.

Д ля совместного выпаса на колодцах или у озера каж дое середняц 
кое хозяйство выставляло по чабану. Чабаны пасли скот все вместе
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1,5— 2 м,  окруженную загородкой из ветвей сазака. На ночь яма при

крывается для тепла ветвями 7.

Д о  революции баи, отары которых круглый год находились в пес

ках, сооруж али на зиму для скота специальные загородки «агыл» или 

«ятак» из саксаула. Середняки, чьи стада паслись у озера на границе 

песков, строили на зиму открытые загоны из камыша 8 («гыш-ятак»), 

а в случае сильного снегопада и гололедицы нередко пригоняли овец 

в аул. Д ля таких случаев каж дое хозяйство запасало верблюжью ко

лючку («яндак»). Обычно ж е скот на «оба» пригоняли примерно в кон

це сентября, когда деревья начинали сбрасывать листву, а урожай бы

вал почти убран. Днем скот выпасался на полях по жнивью, а на ночь 

ему давали верблюжью колючку. Поили овец из колодцев, вырытых на 

территории «оба». На зиму в «оба» делались «гыш-ятак» с глинобитны

ми стенами или просто загородки из ветвей «сезгена» (род кустар
ника).

Теперь колхозные отары обеспечены на зиму теплыми и надежны

ми помещениями, а на случай гололедицы или сильного снегопада соз

даю тся запасы сена и кормов, обеспечивающие бесперебойное пита

ние скота. Зимой в Каракумах сохраняется много сухой травы, и овцы 

в хорош ую погоду постоянно находятся на подножном корму. В снеж
ную погоду овцы утоляют ж а ж д у  только слизывая снег.

В это время овец поят обычно через 7— 8 дней, а иногда раз в пол

торы недели. В таких случаях отара мож ет удаляться от колодца на 

расстояние до 50 км,  т. е. на расстояние примерно одного дня езды на 

верблю де. Это расстояние раньше считалось границей пастбищной тер

ритории («чдк-ора»), а все пастбище вокруг колодца до этой границы 

называлось «Ори». Это была естественная граница территории выпаса, 

так как д а ж е  при самых благоприятных климатических условиях ко

чевник не мог уйти от колодца дальш е «чдк-ора», не рискуя оставить 

скот без воды.

В бесснеж ны е зимы овец пригоняют к колодцам через 2— 3 дня. 

В самые холодны е зимние месяцы (в январе, феврале) на пути прогона 

скота через кажды е 5— 7 км  сооруж аю тся временные загоны («агыл» 

или «гара-ятак»), в которые овец загоняют на ночь. Обычно такие 

укрытия сооруж аю т где-нибудь в тихих, безветренных местах, чаще на 

хорош о прогреваемом солнцем южном или юго-восточном склоне бар

хана. Опытные пастухи прекрасно знают рельеф пустыни и из года 

в год используют естественные впадины и прежние стоянки с плотной 

подстилкой из прош логоднего навоза. На пути прогона каждой отары 

имеется три-четыре таких загона. Если отара попадает в буран, а до 

ближайш его укрытия далеко, пастухи прогоняют стадо несколько раз 

по одному месту, чтобы освободить его от снега, а затем на это место ло

ж атся овцы.

С наступлением тепла скот приходится поить чаще, в связи с этим 

постепенно сокращ ается радиус кочевания. Так, в конце апреля и в на

чале мая скот уж е не угоняют от колодцев дальш е чем на 10— 15 км и 

пригоняют на водопой через день: утром отару ведут к колодцам, скот 

пьет и отдыхает, а вечером его опять угоняют на выпас. С наступлени

7 Точно такие же ямы для ягнят имеются у скотоводов казахов и у полукочевых 

в прошлом узбеков. См.: Б. X. К а р м ы ш е в а, Узбеки-локайцы Южного Таджики
стана, «Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТаджССР», т. XXVIII, 
Сталинабад, 1954, стр. 110; В. В. В о с т р о в, Казахи Джаныбекского района Запад
ноказахстанской области, «Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР», 
т. 3, Этнография, Алма-Ата, 1956; И. В. З а х а р о в а ,  Материальная культура каза- 
хов-колхозников Юго-Восточного Казахстана. Там же, Аналогичные помещения для 
молодняка бытовали и у киргизов под названием «кюпке». См.: К. К. Ю д а х и н ,  

Киргизско-русский словарь, М., 1965, стр. 468.
8 Подобные зимние загоны для овец («киш кутан») описаны Б. X. Кармышевой у 

локайцев. См.: Б. X. К а р м ы ш е в а, Указ. раб., стр. 109.
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ем жары переходят к каж додневному поению скота, а после 15 июня 

и до конца сентября скот выгоняют не дальш е 5— 8 км  от колодца и 

поят два раза в день. В это время стадо пасется всю ночь, а к утру его 

пригоняют на водопой. Овцы пьют и лож атся отдыхать, а после обеда  

(«гун орта»), когда спадет ж ара, их поднимают и снова поят. И только 

на закате («гун батан да»), с наступлением прохлады, отару выгоня

ют на пастбище и пасут всю ночь. Этот режим выпаса и поения скота 

сложился из векового опыта скотоводов в условиях пастбищ К ара 
кумов.

С наступлением осени скот поят реж е, и расстояние перекочевок 

вновь увеличивается. В середине сентября, когда по утрам появляется 

роса («чыг») и становится прохладнее, скот можно поить через 1 — 

Здня и отгонять его на 8— 10 км  от колодца. В октябре, с появлением 

инея («гыров») и началом заморозков, овцы пьют один раз в 3— 4 дня 

и уходят более чем на 15 км  от колодца. Постепенно перерыв в водопое 

овец достигает 5— 8 дней, а отары приближаю тся к тем ж е выпасам, 
что и в начале марта.

Такое сезонное изменение радиуса кочевания позволяет сохранять и 

полнее использовать пастбищ а и тем самым обеспечить хороший 

нагул скота. Старые опытные чабаны строго следят за качеством паст

бищ и соблю дением правил перекочевки. Обычно на одном месте отара 

пасется 2— 3 дня, а если трава хорош ая, то и 3— 4 дня.

При плохом травостое перекочевывают чаще. Н а старое место ста 

раются по возможности не возвращ аться раньше чем через 20—30 дней. 

Обычно на места летних кочевок возвращ аются только зимой, чтобы 

дать восстановиться за это время нормальному травостою.

Опытные пастухи точно знают все травы, идущие на корм скоту, 

помнят время и место появления каж дого растения. Выбором пастби 

ща и места стоянок при перекочевках обычно ведает главный чабан 

(«баш-чопан»). Он ж е распределяет обязанности и руководит работой  

других чабанов. К аж дое стадо, как правило, пасут четыре чабана: 

главный чабан, второй чабан и два помощника (третий и четвертый 

чабаны). Во время выпаса чабан со своими помощниками («чолука- 
ми») постоянно находятся при стаде, в то время как их семьи остают

ся на колодцах. Чабаны по очереди ездят к колодцам за продуктами, 

дровами, водой и одновременно навещ ают свои семьи. К каждой отаре 

прикреплены верблюды для перевозки палатки, продуктов и вещей ча
банов, а такж е для доставки питьевой воды.

Колхоз бесплатно обеспечивает пастухов необходимым инвентарем, 

передвижными жилищ ами и спецодеж дой. М есто стоянки отары 

(«гош») является как бы вторым домом чабанов. Здесь они проводят 

большую часть времени. В зависимости от дальности перекочевок ча

баны не бывают на колодцах от Q.— 3 до 10— 15 дней, а в зимнюю пору 

даже дольше. В се это время жизнь чабана связана с «гошем»: здесь  

чабаны отдыхают после работы, готовят пищу.

В организации водопоя овец принимают участие все чабаны. Один 

из них (обычно третий или четвертый) достает воду из колодца меш 

ком («гова»), сделанным из козьей шкуры, вместимостью 3— 4 ведра. 

Другой чабан воду из мешка выливает в большую колоду («нова»), 

сделанную из деревянных брусьев, длиной в 5— 6 м. Такая колода рас 

считана на 30— 40 овец. Во время водопоя один из чабанов (обычно 

первый или второй) сдерж ивает отару, подпуская овец к «нова» пар 
тиями. Четвертый чабан смотрит за тем, чтобы напившиеся овцы 

не смешивались с теми, которые еще не пили. Весной, пока трава соч

ная, овцы напиваются быстро, а потом лож атся отдыхать. Летом овцы 

пьют очень часто; если вода горько-соленая, они и за несколько захо 

дов не могут утолить ж аж ды . Поить овец на колодцах чабанам помо
гают их семьи. В жаркие летние месяцы, когда овец поят ежедневно и

4 Советская этн ограф и я , № 6





с длинными концами («гыркылык»), Такие ножницы раньше выделы

вались местными кузнецами или покупались на базарах, и до сих пор 

их можно встретить почти в каж дом доме. В песках от горько-соленой 

воды шерсть становится мягче и тоньше, а стричь ее значительно легче. 

Поэтому в Кырккуи некоторые специалисты стригут в день во время 

весенней стрижки по 70— 80 овец. В ообщ е весной стричь гораздо труд 
нее, чем осенью, так как в это время шерсть бывает длинная и густая. 

Осенью шерсть короче, и стричь ее легче: один стригаль в среднем  

стрижет за  день по 60— 70 овец, а лучшие — до 100 овец в день. Но 

с такой производительностью нельзя работать более 5 дней, так как 

руки стригаля не выдерживают напряжения. Вообщ е стрижка до сих 

пор остается одним из наиболее трудоемких процессов в животновод 

стве, настоятельно требующим механизации. Электроагрегаты приме

няются чаще всего осенью, когда шерсть менее длинная и грязная, 

чем весной.

В целом труд чабана остается очень тяжелым и напряженным, осо 

бенно при круглогодичном содержании скота в песках Каракумов, где 

от чабанов требуется не только большое умение и опыт в использовании 

пустынных пастбищ, но и большая физическая выносливость. Следует 

отметить, что в этих специфических условиях труда в народе издавна 

выработались соответствующие формы жилищ а и одежды , бытующие и 

в наши дни. О деж да пастуха прекрасно приспособлена к его кочевому 

образу жизни.

Традиционная туркменская юрта также до сих пор незаменима для 

чабанов. При перекочевках это универсальное легкое переносное жили

ще. Семьи чабанов на Сазакли и Кырккуи в летнее время предпочитают 

их зимним домам из сырцового кирпича. Л етом в них светло и прохлад 

но, легко регулируется приток свежего воздуха.

Раньше юрта была единственным жилищем для чабанов и их семей 

и устанавливалась обычно у колодцев, где постоянно жили семьи. Са 

ми ж е чабаны во время выпаса скота летом отдыхали у костра под 

открытым небом, зимой ютились в низком помещении («чатма»), соору 

женном на скорую руку из ветвей сазака и нескольких старых жердей  

юрты («уков»), покрытых сверху войлоком. Когда отары кочевали у озе 

ра, чабаны жили в шалаш е из камыша («ятаг дж ай »). Чатма, внутри 

которого можшо развести костер, до  сих пор служит укрытием для ча 

банов зимой 10. Ясно, что такое жилищ е, пусть даж е временное, не мо

жет считаться удовлетворительным и не способствует хорош ему отдыху 

и сохранению трудоспособности чабанов. П оэтому вопрос о создании  

легкого и удобного зимнего переносного жилищ а является особенно ост 

рым. Правление колхоза уделяет такж е большое внимание обеспечению  

чабанов теплой одеж дой и необходимым снаряжением, следить за своев 

ременным использованием ими отпусков. Забота об улучшении условий 

труда и быта чабанов неразрывно связана с задачей развития животно

водства и подъема сельского хозяйства в нашей стране.

Мастерство чабана всегда очень ценилось и считалось почетным. 

Раньше оно передавалось по традиции от отца к сыну, теперь, когда 

потомственных чабанов стало меньше, опытные чабаны стараются обу 

чить своему мастерству товарищей, передать им свои навыки. Следует 

заметить, что сохранению некоторых традиционных черт ведения живот

новодства сопутствуют различные пережиточные обряды и поверья, 

связанные с исламом, а часто с еще более ранними доисламскими пред 

ставлениями, в прошлом пронизывавшими все стороны жизни скотовода.

10 Аналогичные ветровые заслоны широко известны у скотоводческих народов
Средней Азии н Казахстана. См., например: Н. Г. Б о р о з н а, Материальная культура
узбеков Бабатага и долины Кафирнигана, в кн.: «Материальная культура народов
Средней Азии и Казахстана», М., 1966.
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Д о сих пор наиболее широко распространенными среди чабанов явля

ются воспоминания о туркменском «пире» — покровителе дож дя Бур- 

кут-баба и связанном с ним обряде вызывания дож дя п .

В противоположность отсталым предрассудкам и суевериям народ

ный опыт и традиции могут быть обобщены и с успехом использованы в 

современном хозяйстве.

Больдюго внимания заслуж иваю т астрономические и метеорологиче

ские наблюдения скотоводов. Благодаря многовековым наблюдениям 

за  звездным небом удалось заметить определенные закономерности в 

движении светил, выделить целые циклы, связанные со сменой времен 

года, установить взаимосвязь появления тех или иных созвездий с из

менениями погоды, что позволило создать в народе своеобразный кален

дарь 12.

Считалось, например, что весеннюю стрижку следует начинать 7— 

10 дней спустя после захода Улькера 13, что соответствует примерно пер

вой декаде мая, когда устанавливается теплая, хорошая погода и овцам 

становится жарко. Кроме того, к этому времени шерсть у овец достигает 

наибольшей длины. Осенняя стрижка производилась после М изана14. 

В это время весь скот, за  исключением стад баев, находился на терри

тории «оба», и каждый хазяин сам стриг и собирал шерсть со своих ба

ранов.

Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод о том, что 

животноводство туркмен-иомудов Тахтинского района Туркменской ССР, 

основанное на выпасе скота вокруг колодцев в условиях пустынных па

стбищ, может быть отнесено к одному из видов отгонного животноводст

ва. Аналогичное описанному скотоводство было характерно, по-видимо

му, и для других пограничных с пустынями районов Хорезма. Судя по 
материалам Г. П. Васильевой 15 и Г. Е. М аркова16, у туркмен Куня-Ур- 

генча, Ильялы, Д арган-А та и правобережья Амударьи в прошлом 

сущ ествовало отгонное животноводство данного типа. Причем в ското

водстве каждого из этих районов имелись и специфические черты. Так, 

если у иомудов Тахты и тесно связанных с ними ильялинских иомудов 

скотоводство в конце XIX — начале XX в. стало отгонным, у туркмен 

Куня-Ургенча в рассматриваемое время оно еще оставалось полукоче

вым. Однако по своему характеру — по технике и приемам выпаса ско

та на пустынных пастбищ ах — животноводство у тахтинских и ильялин

ских туркмен было однотипно животноводству у полуоседлых туркмен 

Куня-Ургенча.

Современное отгонно-пастбищ ное животноводство в корне отличает

ся по своей организации от скотоводства дореволюционного времени. 

И з отсталого, малопродуктивного, целиком зависящего от капризов при

роды, отгонное животноводство в условиях колхозного строя преврати

лось в одну из высокоразвитых отраслей социалистического сельского 

хозяйства.

11 См.: В. Н. Б а с и л о в, О туркменском «пире» дож дя Буркут-баба, «Сов. этно

графия», 1963, № 3.
12 Космогонические представления и приметы народного календаря у туркмен на

ходят аналогии с такими же представлениями других народов Средней Азии и заслу
живают специального исследования.

13 Улькер — туркменское название Плеяд, одно из наиболее популярных у наро

дов Средней Азии созвездий.
14 Мизан (Весы) — арабское название одного из месяцев года по народному кален

дарю; соответствует туркменскому Терези.
15 Г. П. В а с и л ь е в а ,  Итоги работы Туркменского отряда Хорезмской экспеди

ции за 1948 г.; е е  ж  е, К этнографии туркмен восточных районов левобережного Хо

резма, стр. 145— 146.
16 Г. Е. М а р к о в ,  Указ. раб., стр. 197— 198, 202.
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FEATU RES OF AN IM AL H USBAN DRY 

AM ONG TH E KH OREZM  TURKM EN S

The article deals with animal husbandry as practised by the Khorezm Turkmens. 

A special type of transhumance is described on data from the sheep breeding of a collective 

farm in Takhta D istrict (Tashauz Oblast, Turkmen Soviet Socialist Republic) with brief 

glimpses into its past> history. This type of transhumance is based upon pasturing the 

animals under desert conditions in the vicinage of w ells. In our days under the peculiar 

conditions of desert pasture traditional nomadic sk ills with the use of w ells are still 

extant and co-exist with the new est methods of animal husbandry and with modern or- 

ganization of the shepherds’ life; the pasturing experience of many centuries is thus 

made use of.
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