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ТУРКМ ЕНСКИЕ ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ

(ОПЫ Т К А РТО ГРА Ф И РО ВА Н И Я)

Своеобразные туркменские женские украш ения ещ е не стали пред 

метом специального изучения и выявлены далеко  не полностью. О дн а 

ко известно, что в недавнем прошлом разны е туркменские племена или 

группы племен наряду с общ етуркменскими имели свои особые у к р а 

шения, которые ныне уж е исчезли или исчезают, постепенно зам е 

няясь новыми, характерны ми обычно для всех туркмен, зачастую  уж е 
даж е не национальными.

Ж енщ ину или девуш ку-туркменку, одетую в национальный костюм, 

невозможно было представить без серебряных украш ений, особенно 

многочисленных и разнообразны х в дни праздников или семейных тор 
жеств.

Само собой разумеется, что украш ения, как  и одеж да, несмотря на 
сравнительную устойчивость форм, не оставались неизменными. Н еко 

торые украш ения начала и середины XIX в. нам известны по описаниям 

путешественников. В конце XIX ■— начале XX в. значительно измени 

лись формы и способы ношения многих из этих украш ений. Одни из 

них исчезли совсем в связи с изменением костюма и образа  жизни, д р у 

гие, напротив, получили более широкое распространение.

Туркменские женские украш ения, отличаясь от украш ений других 

народов Средней Азии, все ж е не были едины по своим формам, стилю 

и характеру ношения (а в некоторых случаях и по м атериалу). Все 

наиболее крупные туркменские племена (текинцы, иомуты, эрсари, са- 

лыры, чоудоры и д р .), как уж е говорилось, в конце XIX — начале XX в. 

наряду с общетуркменскими имели свои особенные украш ения для ж ен 

ских головных уборов, халатов, платьев и т. д. Ю велирные изделия 

туркмен выделяются среди украш ений других народов Средней Азии 

своими художественными качествами и техникой исполнения. В боль 

шинстве своем они серебряные, массивные, обильно орнам ентирован 

ные, со множеством мелких изящных серебряных подвесок. Л иш ь 

изредка встречаются серьги и кольца из золота. У бедных турк 

менок украш ения прежде бывали медные, лиш ь сверху посереб 
ренные '.

Наиболее характерна для туркменских ювелирных изделий техника 

гравировки и ш тампа, филигрань встречается значительно реже, обыч 

но в отделке краев вещи, а кроме того, в украш ениях некоторых групп 

туркмен, потомков выходцев с М ангы ш лака. Узор на больш инство из 

делий наносился тонким слоем золота по серебряной основе. Очень ш и 

роко применялись полудрагоценные камни, главным образом  сердолик

1 Г. С. К а р е л и н ,  Ж у р н ал  или дневные записки экспедиций, «О бщ ее обозрение 

действий экспедиции 1836 г.», А рхив АН СССР, Л енинград, ф. 157, on. 1, дело  19, л. 93 

об.; ом. такж е: полевые записи автора от 30 /V III — 1969 г., сел. Ч агы л К расноводского 

района. Х ранятся в архиве И н-та этнограф ии АН СССР.
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(.х а к ы к ), несколько меньше бирюза (п и р у з е ) 2. Камни вставлялись в 

гнезда в центре и по краям  изделия. Д овольно часто камни заменялись 

цветными стеклыш ками, в последнее ,время иногда пластмассой.

О рнамент на ювелирных изделиях западны х иомутов в отличие от 

всех других туркмен создавался не с помощью позолоты, а мелкими и 

очень тонкими золотыми штампованными пластинками различных форм, 

припаянными к серебряной основе.
Ю велирное мастерство требовало больших навыков и хорошего вку 

са . М астера-серебряники обычно передавали свое ремесло из поколе

ния в поколение. Вещи чащ е всего делались на заказ (хотя с начала 

XX в. некоторые м астера свои изделия продавали и н а ,б аза р е ), поэто 

му м атериал для изготовления украшений приносил заказчик. Нередко 

на новые изделия шли старые украш ения или серебряные монеты.

Необходимо отметить, что не все украш ения девушки и .женщины 

носили постоянно; например, массивные браслеты, некоторые нагрудные 

украш ения и украш ения на головной убор надевались в торж ествен 

ных случаях. О днако, как правило, больш ая часть туркменок, за  исклю 

чением самых бедных, а такж е глубоких старух, и в повседневной ж и з 

ни носили кольца, броши, ож ерелья, накосные и другие украш ения. 

Особенно много украш ений, д аж е  в обычные дни, было надето на д е 

вочках 9— 12 лет (в этот период они уж е считались невестами) и моло 

ды х ж енщ инах, еще не имеющих детей. Лиш ь после рождения первого 

ребенка ж енщ ина переставала постоянно носить большинство прежних 

украш ений и н адевала их лиш ь в торжественных случаях.

Д а ж е  самы е бедные туркмены старались приобрести своим подра 

стаю щ им дочерям или молодой ж ене украш ения. По словам наших 

инф орматоров, туркмен при первой возможности покупал себе коня, а 

ж енщ инам  сем ьи —у к р а ш е н и я 3.

И сходя из характера туркменских ювелирных изделий, всех турк 

мен можно разделить на две .группы. Это деление, с нашей точки зре 

ния, отраж ало  преобладание тех или иных этнических элементов, при 

нимавш их участие в формировании туркменского народа.

В одну группу, довольно монолитную, несмотря на имеющиеся внут

ри  нее определенные различия, входили такие крупные племена, как 

текинцы, иомуты, сарыки. Украш ения именно этой группы туркмен, 

имеющие наибольш ее сходство с украш ениями каракалпаков и зап ад 

ных казахов, и определяю т оригинальный облик туркменских украш е 

ний вообще.

О стальны е туркменские племена, среди которых центральное место 

заним али  салоры и чоудоры, составляли другую группу. Эрсари, по- 

видимому, были промежуточным звеном меж ду этими группами, соче

тая  в разных вариантах признаки обеих групп. Несколько ббособлён- 

ными были небольшие племена и отдельные родовые группы, живущие в 

дельте Средней Амударьи и вокруг Ч ардж оу (районы Дейнауский, Чард- 

ж оуский, Ф арабский и частично С аятский), среди которых в отличие от 

других районов Туркмении наиболее распространенными были бисер 

ные украш ения, а такж е различного рода ожерелья с монетами. Сере 

бряные украш ения здесь встречались реж е и были менее разнообраз 

ны, чем у женщ ин других племен.

По способу нош ения-и  назначению многочисленные и разнообраз 

ные туркменские женскй.е-,‘и детские украш ения делятся нами на пять 

групп. -A--Y,

2 Бирю за была .характерна .для украш ений иомутов южных районов, связанных 

с  И раном. А. А. Семенов считал, что бирю за «присуща персиянам», тогда как  сердо 

л и к — «любимейший и самый распространенный камень у туркмен»; А. А. С е м е н о в ,  

В оззрения мусульман на значение 'благородных камней и минералов. Мир И слам а, т. I, 

№  3, СПб., 1912, стр. 314. - •
3 Об этом ж е писали дореволюционные авторы. См. Ф. А. М и х а й л о в ,  Туземцы 

Закаспийской области и их ж изнь, А схабад, 1900, стр. 75.
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В  п е р в у ю  входят различ 

ные украш ения на женский 

и девичий головные уборы, 

налобные и височные у кр а 

шения, ушные и носовые 

серьги.

V В о  вторую  — наиболее 

•многочисленные и разнооб 

р а зн ы е  нашейные и нагруд 

ные украш ения из бисера и 

серебра, ож ерелья из бус и 

'■'монет, нагрудные подвески,
' броши, сумочки и трубки- 

аМулеты, которые носили на 

матерчатой или кож аной 

'ленте, покрытой серебряны 

ми ромбами или к в ад р ата 
ми, на груди или на боку.

В  третью г р у п п у  по их 

сохраняю щ емуся первона 

чальному функциональному 

назначению — служ ить обе 

регом — выделены женские 

накосные и девичьи наспин 

ные украш ения. Эта группа, 

так  ж е как  следую щ ая, м а 

лочисленна по видам у кра 

шений.

\  Четвертую г р у п п у  состав 

ляю т браслеты и кольца. 

Кольца носили как ж енщ и 
ны, так и девушки, а в XIX в. 

и мужчины. Девуш ки б р ас 

летов не носили. М аленьким 

детям, особенно мальчикам, 

надевали ножные браслеты , 

имевшие значение оберега. По литературным данным, в XIX в. брас 

леты на ногах носили такж е женщины из племен теке и иомут, хотя все 
ми современными информаторами это отрицается4.

Наконец, в пятую гр у п п у  объединены украш ения, наш иваемы е на 

платье и халат, и широко распространенные в прошлом кож аны е или 
матерчатые пояса, обильно украш енные серебряными пластинами. П о 

яса, как и кольца, в прошлом носили такж е мужчины.

Серебряные бляшки и монеты, наш иваемы е на одеж ду,— вид у к р а 

шений, имеющий более других аналогий в археологическом м атериале 
Ю жной Туркмении и Хорезма, а такж е у современных народов К а за х 

стана и П оволж ья (башкиры, чуваши, марийцы и др .).

Д ругие виды украшений туркмен не ,всегда находят аналогии в а р 

хеологическом и даж е этнографическом материале.

Мы постарались дать типологическую картину многообразны х турк 

менских женских украш ений, попытаемся хотя бы в общих чертах .по

казать их распространение среди разных возрастных групп.

Украшения, имеющие характер оберега, надевали или наш ивали на 

одежду самым маленьким детям  обоего пола, однако специальны е д е 

Рис. 1. Ж енщ ина-иомутка с традиционными укра 

шениями — г у л ь я к а , г у л а к х а л к а  и а ч а р б а г  (с. Ис 

кандер К азандж икского района)

4 К лассификация туркменских ж енских украшений, данная нами, в основном сов 

падает с той, которую предлож ила М. В. С азонова для  украш ений ю жнохорезмских 

узбеков. См. М. В. С а з о н о в а ,  У краш ения узбеков Х орезма. Т радиционная культура 

народов Передней и Средней Азии, Сборник МАЭ, т. XXVI, Л., 1970.
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вичьи украш ения появля 

лись у девочек лет с пяти 

шести. Обычно вся тю бетей 

ка заш ивалась серебряны 

ми монетами, а сверху 

укреплялся серебряный ку 

полок с наверш ением и се 

ребряны ми подвесками (гуп-  

б а ) . У текинцев и других ю ж 

ных туркмен (кроме иому- 

тов) с боков тюбетейки по 
вискам девочки спускались 

серебряны е (ч с к е л и к ) (см. 

рисунок на облож ке) или би 
серные (ху нщ и , а л а г а )  под 

вески; на концах последних 

бы ли укреплены кисти из 
черного ш елка (гари  готоз).

Н а тю бетейках туркмен вос 

точных и северных районов 

кисти держ ались не на би 

серных, а на шелковых чер 

ных шнурочках. Тюбетейки 

семилетних девочек из бога 

ты х текинских семей укра 

ш ал а  спереди не только куп- 

ба , но и серебряная диадем а 

(с у м с у л е ), обычно ж е это 

украш ение укреплялось па 

тю бетейку девушке-невесте.

В ч е т ы р е - п я т ь  л е т  д е в о ч 

к е  п р о к а л ы в а л и  у ш к и  И п р о -  Р ис- 2 Д евуш ка с нагрудным украшением — буков

д е в а л и  ш е л к о в у ю  н и т к у  С бу- (с- И скандер К азандж икского района)

синкой или с бисерными
подвесками, а иногда перо филина ( х у в и ) .  Настоящ ие серьги девушка 

начинала носить лет с 15— 16. Н а шею семилетней девочке надевали оже
релье (м о н щ у к ) из бусинок,' перемежаю щ ихся с монетами; бывало, что в 

центре ож ерелья висело серебряное украш ение — амулет (дагдан).

На платье спереди наш ивали тонкие серебряные бляшки (апба сы ), 

закры вавш ие всю грудь от середины плеча до низа живота. Халат де 

вуш ек и молодых женщ ин, как  и платье, был украш ен по краю и полам 

серебряными монетами и бляш ками; у туркмен-иомутов, особенно хо 

резмских, как  у девочек-подростков, так  и у ,молодых женщин, на плечи 

халата  приш ивались по одному или по два круглых серебряных украш е 

ния (бозбент ) 5 в виде бляхи, полой внутри.

В 9— 12 лет девочку готовили к замуж еству, а в ряде .случаев и вы 

д авал и  зам уж , поэтому ее старались одеть как можно наряднее ,и бога 

че. Л ет с 10 девочки начинали носить кольца ( у з у к ) ,  а иногда и целый 

набор из пяти колец с наперстком (кв к ен ли  у з у к ) ,  связанных между 

собой цепочкой. Н а шею ( надевали серебряное украшение (бу ков)  

(рис. 2 ), имевшее форму'.ЬШейника, к которому иногда прикреплялась

5 «Бозбент» — дословно «браслет», «запястье» — амулет, обычно в кож аном  ф ут 

ляре. См. Н . И. В е с е л о в с к и й,. «Бозбент», «Записки Восточного отделения импера 

торского русского археологического, отва», т. I, вып. III, стр. 161. Серебряные украш ения 

в виде полых трубочек с вложенным внутрь амулетом, называвш иеся «бозбант» или 

«бозубанд», были довольно широко' распространены среди узбеков и тадж иков. И х н а 

ш ивали на одеж ду или в еш ал и ‘на тесьме на грудь. У туркмен схож ие с таджикскими 

и узбекскими украш ения назывались «тумар», «тумарча» (см. ниж е). В туркменский 

бозбент иногда вклады вали  написанную  на бум аж ке молитву.
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аж урная пластина с подвес 

ками на концах, спускавш и 

мися на грудь; на спине на 

уровне плеч носили украш е- 
■Н'Ие в, форме удлиненного 

треугольника с подвесками 
(ё ц с ё л и к ), игравш ее роль 

’.оберега. Это украш ение, х а 

рактерное лиш ь для турк- 

.мен-текинцев, сарыков и от

расти иомутов (во всяком  

■’ случае наши информаторы 
из других групп туркмен о 

нем не знаю т), перестали 

носить, вероятно, с начала 

XX в. (хотя в семейных «сун 

дуках» оно встречается не 

так уж  редко), и информато 

ры, даж е преклонного воз 

раста, путаются в определе 

нии способа его ношения. 

Одни считают, что енселик 

укрепляли на тю бетейке, 

другие — что его носили на 

пестрой тесьме на шее.

У туркмен дельты С ред 

ней Амударьи, у чоудоров, 

салыров, а в последнее вре 

мя у марыйских текинцев и 

сарыков бытовало бисерное 

нашейное украш ение (гу л - 

бент, аилч а ,  г а р г а л ы к ) .

Тюбетейку, как  уж е го 

ворилось, украш али серебряной диадемой, на халат  наш ивали м нож е 

ство серебряных круглых бляш ек, монет и два (по одному на каж дую  
полу) ромбовидных украш ения (ча пр аз  ч а щ е  д у  в м е л и )  с подвесками 

и колокольчиками, расположенных чуть ниже пояса.

Девушки-невесты и молодые женщины из богатых семей носили та 
кое множество украшений, что с трудом могли передвигаться. Высокие 

головные уборы молодых женщ ин некоторых туркменских племен были 

сплошь покрыты серебряными .украшениями. Особенно тяж елы м  был 

головной убор женщин-иомуток (х а с а в а ), состоящий из широкого, вед 

рообразного, сделанного из соломы или холста каркаса, .обтянутого 

красным шелком и увешанного множеством серебряных круглых блях 

(са н щ а лы к ).  Н а виски женщины, носившей хасаву, спускались длин 

ные подвески (а д а м л ы к ). Поверх хасавы  был накинут тонкий ш елко 

вый халат (п у р е н щ е к ) ,  отделанный мелкими серебряными пластинка 

ми прямоугольной формы. Специалисты-медики, обследовавш ие в первое 
десятилетие Советской власти прикаспийские .районы, где ж или иому- 

ты, установили, что значительный процент женщ ин этого племени стр а 

дал искривлением позвоночника именно вследствие ношения х а с а в ы 6.

Похожим на иомутский был головной убор женщ ин-сарычек, им ев 

ший, однако, меньше серебряных украшений. Ж енщ ины-текинки в 20-х 

годах нашего века стали носить высокий головной убор (б в р и к , топ- 

б ы ) ,  украшенный спереди сплошной серебряной пластинкой (э г м е ) до

Рис. 3 Д евуш ка с бисерными нагрудными украш е 

ниями — на р ва н ч а  и х а п а в а н д  (колхоз им. Л енина 

Чардж оуского района)

‘ М. Р у б и н ,  Очерк здравоохранения в П риатречье, сб. «Вопросы оздоровления 

Туркменистана», А ш хабад, 1929.
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Распространение женских украш е 

ний среди туркменских племен в 

XIX — первой половине XX века. 

У к р а ш е н и я :  1 — буков (первая 

половина XX в .); 2 — буков (пос 

ледняя треть XIX в .) ; 3 — гарга- 

лык, аильча (первая половина 

XX в .) ; 4 — гаргалы к, аильча (по 

следняя треть XIX в.); 5 — гулья- 

ка (первая половина XX в .); 6 — 

гульяка (последняя треть XIX в .); 

7— мары йская разновидность гуль- 

яки (первая половина XX в .); 8 — 

мары йская разновидность гульяки 

(последняя треть XIX в .); 9 — бу- 

рунхалка, арабек (первая полови 

на XX в.); 10 — бурунхалка, ар а 

бек (последняя треть XIX в .); 11 — 

бурунхалка, арабек (упоминания 

о более раннем бытовании;. 

П л е м е н а :  12 — текинцы (редкой 

штриховкой показана территория 

кочевий); 13 — эрсари (редкой

штриховкой показана территория 

кочевий); 14 — иомуты (редкой

штриховкой показана территория 

кочевий); 15 — огурдж али; 16 — 

салыры; 1 7 — чоудоры; 18 — гок- 

лены; 19 — нохурли; 20 — али-эли; 

21—сарыки; 22—емрели; 23—ка- 

радаш лы ; 24 — мелкие племена

А мударьи; 25 — ата (редкой штри 

ховкой показана территория коче 

вий); 26 — племена «эвляд»



Рис. 4. Броши: а) иомутская я з м а л и  г у л ь я к а  (с. Ч алою к Гасан-К улийского рай она); 

б) текинская ш е л ь п е л и  г у л ь я к а  (Ц ентральны й поселок колхоза «Тазе ёл» Т едж енского

района)

30—40 см высотой. По сообщению наших информаторов, в конце XIX,в. 

вместо эгме молодые женщины-текинки носили другое серебряное у к р а 

шение (и лд и р ги ч  — род сумсуле), состоявшее из нескольких рядов мел 

ких резных квадратных пластинок, скрепленных .между собой цепоч 
ками. На виски молодой женщины свешивались подвески (тенечир).

Серебряные украшения на головном уборе .были характерны и для 

туркмен других племен ■— нохурли, алиэли, ата и т. д. У .указанных 

выше туркмен, а такж е у салоров женщины поверх головного убора 

накидывали халат, края которого обычно были украшены серебряными 
бляшками.

Молодые женщины большинства туркменских племен носили такж е 

серьги (г у л а к  ха лк а ,  ы сы рга ).  Особенно массивными они были у иому- 

ток. Приамударьинские туркменки, в том числе .и эрсаринки, чоудорки, 

салорки, агарки, чандырки Хорезма, а такж е мангышлакские туркмен 

ки имели носовые серьги (а р а б ек , б у р у н х а л к а ,  б у р у н  с е р г а ) .

Как и девушки, молодые .женщины у текинцев, иомутов, сарыков но 

сили буков; у текинок к этому нашейному украшению спереди под 

грудью прикреплялась тяж елая  ромбовидная или трапециевидная се 

ребряная пластинка с подвесками (г в н щ у к  или г у р с а к ч а ) , а женщины- 

иомутки западных районов вешалд на шею спускающееся на грудь на 

серебряной перевязи украшение (а ч а р б а г ).

Женщины всех туркменских племен надевали в праздники (богатые 

носили повседневно) серебряные браслеты (б и л е з и к ), массивные, по 

лые внутри, редко однорядные (шириной 3,5— 4 см ) ,  а чащ е двух-трех- 

рядные. Иногда браслеты были такими широкими (6— 8 рядов), что 

охватывали руку от запястья до локтя; к ним с помощью цепочки при 

креплялся гарнитур из 4-—5 колец.

К косам туркменки подвешивали тяжелые серебряные сердцевид 

ные подвески (асык, х о з а ) .  У северных иомутов к косам прикреплялся
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обычно один асык, часто 

очень большой и массивный, 

у западных — два малень 

ких асыка . У текинцев и са- 

рыков асык бытовал в фор 

ме двух, иногда трех сердце 

видных подвесок, соединен 

ных вместе. У других турк 

мен, и в частности у текин 

цев, в начале нашего века 

встречались накосные ук 

рашения в виде кистей из 

черных шелковых нитей, на 

концах которых были укреп 

лены бусинки из бисера.

В прошлом своеобразные 

кож аны е пояса, обильно ук 
рашенные серебряными п л а 

стинками, носили как ж ен 

щины, так  и мужчины, види 

мо, только у текинцев и 

иомутов. Во всяком случае 

в музейных коллекциях и ли 

тературных материалах 

встречаются лишь пояса 

этих групп. Во время поле 

вых исследований нам у д а 

лось установить, что еще 

в первые послевоенные годы 

у северных туркмен-иомутов 
бытовали женские пояса 
(тегбент). Женщины-текинки особенно любили ожерелья из бус и монет, 

обычно с серебряными подвесками (д а г д а н , н а г д а л и ) .  Ворот платья боль 
шинства туркменок украш ался  мелкими серебряными пластинками и 

пуговицами, а у иомуток и гокленок — небольшой круглой брошью гуль- 

яка (г у л я к а ).

Ж енщ ины постарше, особенно после 40 лет, носили небольшое чис

ло у к р аш ен и й 7. Наиболее любимым из них была кож аная сумочка 

( х е й к е л ) ,  на внешней стороне которой была прикреплена большая се 

ребряная пластина. Сумочку носили на кожаном ремне, отделанном 

мелкими серебряными кружочками, через плечо на левом или 'чаще на 

правом боку. Обычно в хейкель ,был вложен какой-нибудь амулет или 

молитва. Другим аналогичным украшением женщин среднего возраста, 

а иногда и молодых был тумар в виде полой серебряной трубочки, 

внутрь которой вклады валась  бум аж ка с молитвой или соль.

Украшение, подобное вышеописанному (массивный треугольник, в 

основании которого находится трубочка), такж е называвшееся тумар, 

было распространено у текинских, иомутских и у сарыкских женщин. 

Снизу к этому украшению- прикреплялись подвески и колокольчики, 

звенящие при ходьбе. Уже ,из этой краткой характеристики видно, н а 

сколько разнообразными были ,туркменские женские украшения.
В одних случаях различия наблюдались иногда у соседних племен, 

в других можно было проследить общность украшений даж е  у племен 

ных групп, отделенных друш от д р у га  большими расстояниями.

Особенно интересные ..результаты дает картографирование характер 

ных для различных туркменских племен женских украшений при на 

7 Среди них обязательны ми бы ли кольца. П о народным представлениям , пища, при 

готовленная женщиной, не имеющей ни одного кольца, плохая —  «харам».

Рис. 5 Ж енщ ина со старинным украшением — но 

совой серьгой а р а б ек  (колхоз им. Ленина Чард- 

ж оуского района)

7  С о ветская  этн о гр а ф и я , №  3 97



несении этих данных на основу с родоплеменным делением .  Во-первых, 
это богатейший материал для решения вопросов этногенеза, во-вторых, 

сопоставление степени распространения того или иного вида украш е 

ния в разные периоды показывает либо, увеличение территории его бы 
тования, либо его постепенное исчезновениё.'...

На составленной нами карте показано бытование четырех видов 

женских украшений последней трети XIX-в. (главным образом по ли 

тературным данным и музейным коллекциям) и первой половины XX в. 
до начала Великой Отечественной войны. .'

Одно из украшений, брошь — г у л ь я к а ,  в настоящее время является  

общетуркменским национальным укра'шенйЦм. Носят ее и узбечки, ж и 

вущие на территории Туркмении. В концб прошлого века гульяка бы 
товала лишь у западных и, вероятно, у (северных туркмен-иомутов и 

совершенно не была известна другим племенным группам. В самом 
конце XIX — начале XX в. это украшение стали делать и гокленские 

мастера-ювелиры, от которых его привозили в ближайшие текинские 

оазисы. Лишь в 20-е годы нашего века гульяка получает распростране 

ние среди текинцев Ахала, покупавших ее у иомутских и гокленских м ас 

теров. В то время гульяка была небольшой брошью. Затем  начинается 

ее быстрое распространение на восток, и к 50-м годам она стала люби 

мым нагрудным украшением туркменок почти всей Туркмении8. У теки 

нок Мургабского оазиса гульяка превратилась в нагрудное украшение 

с подвесками (ш ел п ел и  г у л я к а ) ,  которое носилось уже не у ворота 

платья, как застежка, а висело на груди на пестрой тесьме ( а л а щ а ) .

Другое серебряное украшение — б ук о в  (б о ю н  товук, к ы з ы л л ы  тоук) 

(см. рис. 2 ) — серебряный ошейник, напоминающий славянскую гривну, 

но более массивный и зачастую украшенный пластинкой с подвеска 

м и ,— не получило такого широкого распространения, как  гульяка. Это 

любимое украшение девушек и молодых женщин текинок, иомуток и сары- 

чек. Остальные туркменки его не носили. Буков в большей степени, 
чем гульяка, не имел аналогий у других народов Средней Азии и К азах 

стана. В тех районах Туркмении, где буков не был распространен, быто 

вало нашейное бисерное украшение, известное под названиями га р га л ы к ,  

гульбент, а и ль ча  и т. д. (см. рис. 3), в отличие от первого широко рас 

пространенное такж е у хорезмских и юго-западных узбеков, таджиков 

и каракалпаков, т. е. по всей территории, прилегающей к восточным и се 

веро-восточным границам Туркмении.

И наконец, четвертое украшение, нанесенное нами на карту,— носо 
вая серьга (а р а б ек , зверек , б у р у н х а л к а ) , которую женщины носили ч а 

ще всего в правой ноздре. Она бытовала во всех восточных районах, 

прилегающих к Амударье, у части северных, хорезмских туркмен (чо- 

удоры, чандыры, арабачи). Носовые серьги, по сведениям наших 

информаторов, в прошлом были распространены и среди женщин-сало- 

рок, живущих не только в приамударьинских, но и в Серахском районе. 

Упоминание о более раннем бытовании (XVIII в.) этого украшения 

у туркмен М ангыш лака (видимо, такж е в чоудорской группировке) 

имеется в работе С. Г. Г м елина9. Носовая серьга была широко распро 

странена и у узбечек районов бывшего Хивинского и большей части Б у 

харского ханств, у каракалпачек и среднеазиатских арабок, а такж е  

у ряда народов Передней Азии.

Таким образом, картографирование даж е  некоторых женских у к р а 
шений позволяет сделать вывод об этническом своеобразии трех наи 

более крупных туркменских племен — иомутов, текинцев и сарыков’ — 

и правильности деления туркмен на две группы, связанного, как  мы 

считаем, со своеобразием этногенеза каждой из этих групп.

8 У богатых текинок в предреволю ционные годы она была очень большой (д и а 

метром до 15— 17 см ).

9 С. Г. Г м е л и н, П утеш ествие по Каспийскому морю на восточный его берег в 

1773 г. (перевод с немецкого), «Труды Туркменского географического общ ества», вып. 1, 

Ашхабад, 1958, стр. 212.


