


или кочевали на незначительные расстояния, поблизости от своих зим
них стоянок, в то время как богатые, имевшие большие стада, уходили 
на дальние пастбища на все лето и возвращались на зимовку только 
поздней осенью.

Д ля  изучения всех форм жилища, имевшихся в этом обширном райо
не, были обследованы: горные кочевые аулы родов Балгалы  и Байимбет, 
вышедших из долин р. Или на жайлау, зимние стоянки кочевавших на 
незначительные расстояния родов Оращты и Андас (Кара-квз) и, нако
нец, стационарные аулы: Кара-еспе (в 60 км  от Илийска) и Жол-Аман  
(в 40 км  от Илийска).

По своему образу жизни казахи того времени были полуоседлы, поэ
тому и жилище их в общих чертах было приспособлено, с одной стороны, 
к летнему кочеванию, с другой — к зимним продолжительным стоянкам. 
Но в зависимости от пользования пастбищными землями, от состоятель
ности отдельной семьи и характера хозяйства каждый вид жилища имел 
свои отличительные черты.

По своему экономическому положению казахи этого края делились 
на две группы. Первая, куда входили более богатые семьи, кочевавшие 
летом со своими, иногда довольно крупными, стадами на дальних паст
бищах, а зимой возвращавшиеся назад к своим зимовкам, имела два 
основных вида жилищ: 1) переносные или, по нашему определению, по
движные, к которым относилось несколько видов примитивных временных 
шалашей и обычная, подвижная, юрта и 2) постоянные, или неподвиж
ные, жилища на зи.мовках ыстау), построенные на определенном месте.

Вторая группа казахов, более слабая в экономическом отношении, ос
таваясь и зимою и летом на одном месте или передвигаясь на весьма 
незначительные расстояния, имела общий для всей группы полуподвиж- 
ный вид жилья — юрту, вкопанную в землю и окруженную небольшим 
валом из дерна. Перед входом в юрту сооружался навес, служивший 
«крыльцом».

Таким образом, все жилища приилийских казахов 20-х годов можно 
условно разделить на две группы. I. Подвижные и полуподвижные (при
митивные шалаши; подвижные юрты; полуподвижные юрты с навесом 
(ере) и валом). II. Постоянные или неподвижные жилища на зимовках, 
различные по своему расположению, конструкции и материалу.

Подвижные и полуподвижные жилища

К этому виду относились различные шалаши (цос или жапа-уй ит- 
арца или курке ), в которых отдыхали во время весьма коротких стоянок, 
например при перегоне скота на дальние базары, и ночевали при даль
них, продолжительных перекочевках. Сюда же относится обычная юрта 
(уй или агаш-уй), чаще тюркского типа, т. е. имевшая более округлую 
форму купола, чем монгольская, и, наконец, полуподвижная юрта, также 
называвшаяся акаш-уй, но имевшая в отличие от первой крыльцообраз- 
ный навес над входом (ере).

Шалаши и юрты подвижные и полуподвижные чаще всего ставили по
одиночке. В том случае, когда кочевали большие семьи или несколько се
мей совместно, при кратких остановках (3—4 дня) жилища располагали 
по кругу, в центр которого ставили особые деревянные стойки с перекла
динами для привязи животных и собирали весь хозяйственный инвентарь. 
Кроме того, в постоянных аулах около полуподвижных юрт устраивались 
помещения для скота, сложенные обычно из камыша или из прутьев, об
мазанных глиной.

Различные типы шалашей как временные жилища были распростра
нены и у богатых и у бедных; обычные юрты — у более состоятельных 
семей, полуподвижные — у семей бедняков, оседавших из-за потери ча
сти или всего скота.
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1. Ш алаш (t^oc или жапа-уй), изученный нами в 22 км от Алма-Аты 
около входа в так называемую «Проходную щель» Заилийского Алатау, 
был расположен на склоне небольшого холма и принадлежал семье, на
правлявшейся на жайлау, но остановившейся ввиду снежных заносов на 
перевале.

Каркас шалаша, образованный четырьмя жердями, широко расстав
ленными попарно и связанными сверху веревкой (а р щ н ) , с трех сторон 
покрывался двумя кошмами; четвертая, служившая входом, на ночь за
крывалась отдельной кошмой. Размеры шалаша были 2,5 X 2,1 м при 
высоте 1,6 м\ служил он почти исключительно местом для она и укры
тием от дождя. Внутри размещались утварь, кошмы, одеяла и подушки. 
В нескольких шагах от шалаша находился очаг с треножником и кот
лом — цазан, который на ночь прятался в шалаш.

Kflc (в транскрипции цош) описывается П. Маковецким 2, хотя его 
описание не вполне совпадает с конструкцией, виденной нами. В казах
ско-русском словаре под ред. Каменгерова3 слово переводится как: 1.‘ба
лаган’; 2. ‘пара, парный’; 3. ‘артель’. В Киргизско-русском словаре тер
мин 4 /\ос трактуется как ‘маленькая походная кибитка’. Второе назва
ние этого же жилища — жапа-уй встречалось значительно реже. Термин 
жапа в обоих словарях переводится как: 1. ‘полевой помет, кизяк’ и
2. ‘обида, унижение’. Можно предполагать, что название жапа-уй имело 
ироническое значение и было введено женщинами, собиравшими при пе- 
рекочевках кизяк. Возможно также, что название это происходит от вто
рого значения слова и обозначает «жилище обиженных».

2. Две юрты (ит-арка или курке) мы обнаружили на высоком берегу 
Большого Алма-Атинского озера. Обе принадлежали сравнительно бо
гатому скотоводу, были устроены одинаково: каждая состояла из двух 
ц.анат — частей (букв, крыльев) обычной юрты. К^ереге — остов юрты 
имел обычно от 4 до 8 цанат, которые вместе и образовывали реб
ристую решетку юрты. В ит-арщ два крыла (щанат) решетки юрты стави
лись наклонно друг к другу так, что, соединяясь верхними своими реб
рами, они образовывали как бы двускатную крышу, а нижними раздви
нутыми краями — основание. В задней стороне этого несложного соору
жения между раздвинутыми щнат развешивали кошму, привязывая ее к 
щанат. Точно так ж е прикреплялась кошма и ко входному отверстию, но 
здесь один конец кошмы обычно забрасывался наверх, оставляя вход по
луоткрытым. После прикрепления этих двух покрышек все жилище за
крывалось третьей кошмой. Площадь ит-арщ — 2,2X1,6 м, высота 1,6 м.

Очаг так же, как и в щос-е, выносился из помещения и находился в 
нескольких шагах от входа.

Название ит-арща в обоих указанных выше словарях соответствует 
слову «балаганчик», по Ильминскому: «род шалаша из двух полотен ке- 
реге», «крыша в два ската». Название это, по-видимому, состоит из двух 
слов: ит—«собака» и а р щ —«спина» и, возможно, произошло от сходства 
формы двускатного шалаша с формой спинного хребта собаки5.

Этот вид жилища, так же как и щос, был временным и служил глав
ным образом при перекочевках семей, имевших юрту.

Обзором этих двух видов завершается описание простейших (и глав
ным образом временных) жилищ в Приилийском крае.

2 «Записки Западно-Сибирского Отд. Имп. Русск. Геогр. об-ва», кн. XV, вып. III, 
Омск, 1899.

3 «Казахско-русский словарь под ред. Каменгерова», М., 1926.
4 «Киргизско-русский словарь по материалам Н. И. Ильминского», Оренбург, 1897.
5 Другое название этого ш алаш а — курке  — в словаре Ильминского переводится 

как «шалашик». «Ш алашик делается на скорую руку при перекочевке: расстилается 
кошма на оглоблях телеги или шестах». В словаре Каменгерова слово курке  дан ов  зна
чении «балаганчик».
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3. Юрта (асгаш-уй или уй) была широко распространена на террито
рии края. Ж илище этого типа, по принятой Н. Харузиным 6 классифика
ции, относится к тюркскому или киргизскому типу, так как имеет полу
сферическую форму купола в отличие от монгольской или калмыцкой с 
конусообразным куполом.

Описываемая нами асаш-уй состояла из деревянного каркаса, войлоч
ного покрытия, материала для связывания (различного рода тесьмы и 
веревки: шерстяные, кендыревые или конопляные) и вспомогательных 
частей (кольев для укрепления юрты и установки купола, палок для ис
правления верхней кошмы, покрывавшей дымовое отверстие, и проч.). 
Деревянный каркас собирали из тонких планок, выточенных специаль
ным мастером (уй-уста).

Все деревянные детали можно условно разделить на три группы. 
В первую входили планки, образующие основание (кереге) с дверью; во 
вторую — те, что составляли грани купола {ощ), в третью — те, из кото
рых собирали вершину (шацарац.).

Нижняя часть юрты — кереге сооружалась из пяти частей или «поло
тен» — цанат. К аж дая такая часть в сложенном виде состояла из двух 
рядов наложенных друг на друга плоских, с закругленными краями пла
нок, скрепленных между собой через одинаковые промежутки кусочками 
кожи (к вк ). Диаметр кереге — 5,6 ж, высота — 1,8 ж. Д ля  придания этой 
части юрты круглой формы каждая деталь должна была иметь некото
рую кривизну, величина которой зависела от количества полотен. Двери 
юрты ( e c iK)  привешивались к стойкам-косякам (тараныш) , к верхней ча
сти которых крепились перекладина (майлыша), а к нижней — порог 
(тауалдырыц) . Створки двери вращались на круглых стерженьках, вхо
дивших в выдолбленные для них отверстия в верхней перекладине и в 
пороге. Все эти части, соединенные между собой, привязывались к дере
вянному основанию юрты (кереге) обыкновенными конопляными верев
ками (арцан). Высота двери была равна высоте кереге, ш ирина—0,8 ж.

Как было сказано, из планок второй группы собирали купол юрты 
(ощ) . Тонкие, слегка изогнутые палки (длиною 2,35 мм, шириной 3,5 см) 
прикреплялись нижними, более изогнутыми концами к верхним зубцам 
кереге, а верхними, более прямыми и заостренными (кэлем), втыкались 
в отверстия третьей деревянной части каркаса юрты — шацарак.

Шацаращ — круг 1,9 ж в диаметре, по окружности которого просвер
лены отверстия для кэлем, т. е. заостренных концов ол;. Поверх этого кру
га крестообразно прикреплялись изогнутые тонкие планки (кулдеруиш ). 
Шацарац  скреплял все ощ и придавал им устойчивость.

О вспомогательных деревянных частях юрты будет сказано ниже.
Войлочные части юрты были четырех типов: 1) четыре прямоуголь

ных войлока (3,28x2,5 ж), покрывавшие основание юрты (туурлыщ);
2) два войлока в форме трапеции (2,9X 2,1 ж), покрывавшие ощ или гра
ни купола юрты (уз1к); 3) треугольная кошма (туясй'/с) с веревками—- 
арцан — на каждом углу. Размеры этой детали — 2,3 ж в основании тре
угольника и 2,0 ж каждой стороны. И, наконец, кошма, также прямо
угольная —  eciK  (1,75X1,35 ж), привязывалась на длинных шнурах к 
верхнему кругу и одновременно прикреплялась к верхнему косяку двери 
тонкой деревянной планкой, образуя внешний занавес двери юрты.

Все части юрты связывались между собой веревками, шнурами и те
семками, которые стягивали юрту и придавали ей устойчивость. Основ
ными поясами крепления были:

1) тацыш — красная шерстяная тесьма (шириною 4,2 см), скрепля
ла между собой полотна основания юрты;

6 Н. Х а р у з и н ,  История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и 
монгольских племен России, М., 1896.
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вверху над дверьми были подвешены к потолку бараньи пузыри (цойны ц 
щарыны) или бурдюки (мис) для айрана, кумыса и воды. Направо от 
очага стояла высокая деревянная кадушка (кубе)  для сбивания молока; 
рядом с нею — кожаный сосуд (саба) для хранения и приготовления 
айрана. Здесь же размещался прочий хозяйственный инвентарь, утварь и 
посуда: мешалка (т скек) , деревянные тарелки для мяса (Ъстау), ложки 
(касык).

Стоимость описываемой юрты, которую хозяин получил в наследство 
от старшего брата в еще довольно хорошем состоянии, была приравнена 
к стоимости одной лошади и одной коровы.

Все юрты этого района по своей конструкции, способу установки, 
внутреннему устройству и внешнему виду были одинаковы. Разницу со
ставляли лишь размеры, которые определялись количеством звеньев в 
кереге и ot\ и некоторыми украшениями, не имевшими конструктивного 
значения.

То ж е можно сказать и про полуподвижную юрту, которая, правда, 
имела в отличие от подвижной особые пристройки: 0 р е  и ырабат. 0 р е  —■ 
небольшой навес, непосредственно прикрепленный к верхней перекладине 
двери и опиравшийся на две пары колодок — жердей. Верх навеса был 
сделан из камыша или древесных прутьев и немного загнут спереди. 
Ырабат, помещавшийся обычно справа от входа в юрту или же напротив 
входа, представлял собой простую загородку из камыша или прутьев, об
мазанную глиной. Иногда полуподвижная юрта окапывалась небольшим 
рвом, для того чтобы скот не приближался к ее стенкам и не портил их. 
В остальном юрта этого типа не отличалась от обычной переносной.

Зимние постоянные (неподвижные) жилища

Зимовки (цыстау) строились у казахов специалистами-мастерами 
{тамшы) чаще всего по берегам рек, на высоких склонах, защищающих 
жилище от резких ветров и снежных заносов (рис. 2). Характерно, что 
зимовки обычно ставились вытянутой линией по высокому берегу реки 
на одной приблизительно высоте.

Зимний аул редко насчитывал более грех — четырех зимовок, сгруп
пированных вместе, хотя общее количество зимовок одного аула, разбро
санных небольшими группами по две — три, а чаще всего поодиночке, 
иногда доходило до двадцати — тридцати.

Зимовки в одном ауле при кишлаке строились из самых различных 
материалов: камыша, глины, нетесаного камня, дерева и сырцового кир
пича. Все эти материалы употреблялись в различных сочетаниях для по
строек одного и того же хозяйства. Наиболее распространенными счита
лись: 1) зимовки с камышово-деревянным каркасом, обмазанные глиной 
без шошала  (рис. 3); 2) то же с шошала  (рис. 4); 3) зимовка, построен
ная из различных материалов (прутьев, камыша и др.) с шошала 
(рис. 5);

4) зимовка с каменным фундаментом и стенами, сделанными частич
но из камыша и глины, а частично из нетесаных камней (рис. 6); 6) зи
мовка с деревянными бревенчатыми срубами на каменном фундаменте 
с шошала  из сырцовых кирпичей, также на каменном фундаменте 
(рис. 7).

Около каждой зимовки устраивался загон для скота — небольшой 
участок земли, огороженный камышом, камнем или невысоким земляным 
валом с навесами и без навесов и помещения для сена. Загоны первого 
типа назывались кур, второго — азбар.

Иногда кур-ы и азбар-ы нескольких зимовок соприкасались между 
собой, з результате чего создавалась длинная цепь клетей, разгорожен
ная стенками, отделявшими одно хозяйство от другого.

Большинство зимовок в летнее время пустовало. С уходом их обитате
лей как жилище, так и все хозяйственные пристройки принимали вид по-
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Рис. 3. Зимовка с камышово-деревянным каркасом, обмазан
ным глиной: А  — т уKfiip у й — сени и кухня; Б  — агыз уй  — се
ни и кухня; В  — терезе — жилое помещение; Г  — азбар  — кры
тое помещение для скота; Д  — к у р  — открытый загон для 

скота; Е  — ошак, — очаг; Ж  — п е ш — печь

окон оставались при сооружении камышовых стен до замазывания их 
глиной без рам. После окончания строительства капитальных стен в ос
тавленные отверстия вставлялись деревянные дверные и оконные рамы.

Внутренняя площадь (54,5 ж2) зимовки была разгорожена на три со
общавшихся друг с другом помещения, из которых среднее атыз-уй 
(букв.< входная комната)) (см. рис. 3, Б) в данной зимовке — нежилое — 
служило проходными сенями и помещением для хозяйственного инвен
таря. ‘0 :

Слева от входа (рис. 3, А)  расположено помещение, называвшееся 
тук-nip уй (букв, ‘отдаленная, уединенная комната1), предназначенная 
для приема гостей. И, наконец, последнее помещение (рис. 3, В) — тере
зе (букв, ‘окно, имеющая окна комната’) являлосыместом зимнего обита
ния владельцев. Впрочем, владельцы дома часто жили и в rymipyU.

Жилые помещения отапливались. В туктр у й  стоял очаг (ошац), а в 
терезе — печь (пеш ). Очаг имел форму усеченного конуса с выступом 
для топки. Верх его был приспособлен для установки чугунного котла — 
цазан для варки пищи. Располагался очаг в правом углу от входа, дымо
отвода не имел, отчего стены и потолок помещения были покрыты ко
потью. Помещение согревалось только в период топки очага, после чего 
мгновенно остывало. Печь (пеш), напоминавшая русскую печку, имела 
прямой дымоотвод и во время топки хорошо прогревалась, оставляя по
мещение нагретым в продолжение целой ночи. К внешней стороне печи 
были пристроены ступенчатые деревянные нары для постели.

Все помещение было просторным и опрятным, но место постоянного 
пребывания семьи — терезе было освещено недостаточно, так как узкие 
и низкие окна, застекленные мелкими и мутными стеклышками, слабо 
пропускали свет и делали помещение мрачным и непривлекательным. 
Пол жилых комнат был покрыт кошмами и цветным войлоком (кш з) . 
Войлоком же завешивалась и входная дверь в терезе. Внутреннее убран
ство помещений ограничивалось расставленными вдоль стен сундуками, 
сверху которых были уложены разноцветные подушки и одеяла, которы
ми семья ежедневно пользовалась.

Зимовка эта была построена под крутым берегом р. Или, который за 
щищал ее от холодных северных ветров. Вблизи нее на расстоянии не
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(высотой 1,2 ж), две трети которого были врыты в землю. Шошала нахо
дилась на некотором расстоянии от зимовки. Остов шошала, выложен
ный из сырцового кирпича, имел 1,6 м высоты и 0,24 м толщины. Крыша 
ее также имела своеобразное устройство. Верхний, обычный для шошала 
круг — ш ацарак  был укреплен на тонких жердях, опиравшихся на боко
вые стены, причем концы этих жердей закладывались сверху кирпичами, 
которые придавали крыше большую устойчивость, а жерди покрывали 
лучками камыша, плотно прилегающими друг к другу.

Шошала  служила в данном хозяйстве кухней. Поэтому в середине ее 
был устроен из глины и кирпича большой очаг, напоминавший круглую, 
полую внутри жаровню. Кур  и азбар зимовки этого типа по своему уст
ройству не отличались от описанных выше. Основным материалом по
строек служил камыш, обмазанный глиной.

Итак, в жизненном укладе или, вернее, в экономическом состоянии 
населения того времени можно было отметить разделение последнего 
на три довольно обособленные друг от друга слоя: 1) богатых скотово
дов, кочевавших на большие расстояния и имевших целую систему раз
личного вида жилищ: ит-арща, атыз-уй и прочную каменную или дере
вянную зимовку — там, с достаточно сохранившимся патриархально-ро
довым укладом взаимоотношений; 2) середняков, утративших уже в не
которой степени родовые традиции первых и боровшихся за существова
ние отдельной малой семьи с характерным для данной группы жили
щем — полуподвижной юртой — с навесом ёре и 3) бедняков, имевших 
жилище полуподвижного типа и шалаши: курке, жапа-уй и ийт-ар^а и 
совершенно утративших родовые отношения и обычаи своих классовых 
антиподов.

Из многих вопросов, касающихся некоторых типов жилища приилий- 
ских казахов, необходимо выделить следующий: являлась ли шошала 
подражанием юрте или же ее прототипом — шалашом? Природные усло
вия края не допускали развития здесь частичного кочевого хозяйства. 
Богатые пастбищами горы и довольно суровый климат были причина
ми развития полуоседлого скотоводческого хозяйства. Учитывая все это 
при перекочевках казахи, старались сделать свое летнее кочевое жили
ще более теплым, закрывали прутьями деревьев, утепляли землей и т. д. 
Постепенно к круглому кочевому жилищу — юрте или шалашу пристра
ивались навесы и загородки для скота, а затем и стены зимовок. Таким 
образом, постепенно юрта превращалась в шошалу — первое оседлое жи
лище бывшего кочевника.
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Н. А.  Б а с к а к о в

РЕЗЬБА ПО Д ЕРЕВУ В ХОРЕЗМЕ

Среди художественных промыслов Хорезма еще совсем недавно вид
ное место занимало искусство резьбы по дереву. Резьбой украшались 
главным образом колонны и двери как общественных (мечети, медресе, 
дворцы), так и частных построек1 2.

Почти во всех крупных городах Средней Азии встречаются дома с 
дверями и колоннами, украшенными тонкой изящной резьбой, которая 
нередко достигает высокого совершенства. Таков, например, мавзолей 
Шахи Зинда и гробница Тимура — Тури Эмир (Самарканд), мавзолей 
Ходжа Ахмеда-Ясави (г. Туркестан), но по богатству и развитию этого 
искусства первое место занимал Хорезми

Наиболее ценные в художественном отношении экземпляры резных 
Дверей и колонн в Хиве мы встретили в мечетях Хазрет Палваната, 
Масджиди Калян (Джума-масджид), Инак-масджид, Абдель-Бува, Баг- 
Баулы, Сеид-бай, в медресе Алла-кули-хана, Мадраим-хана, Хазрет 
Ислам-ходжи, Мехтар, Вахым, Казы, Мурза-баши, Яхуб-ходжи, Пазы- 
бей, в дворце Нурлу-бая, в доме Якубова Рахима и в других обществен
ных и частных зданиях3.

В Хиве — столице бывшего ханства сосредоточены наилучшие про
изведения старых и новых мастеров. Здесь до последнего времени суще
ствуют матерские художников-резчиков, сохранивших весь древний ин
струментарий и инвентарь. Ныне эти мастера занимаются производством 
различных резных деревянных вещей: арб, сундуков, хомутов, черессе
дельников н т. д. Тяжелые же ворота (darvaz), а также двери и колонны, 
украшенные сложным резным рисунком в настоящее время не произво
дятся из-за отсутствия сбыта, и в связи с использованием новых, более 
практичных, современных ворот и дверей.

До последнего времени мастера-резчики по дереву делились по сте
пени мастерства на два типа. Первые из них —резчики-художники, обла
дающие высокой техникой резьбы, исполняли самую сложную, тонкую 
работу и занимали особое положение квалифицированных мастеров, 
представители же второй группы — резчики-ремесленники были в боль
шей степени столяры и плотники, чем резчики-художники и занимались 
кустарным производством обычных колонн и дверей с несложным рез
ным орнаментом и грубой отделкой, не требующих затрат большого 
труда.

Процесс сложной художественной резьбы мы наблюдали в Хиве в 
1929—1952 гг. в мастерских Абдуллы Маткерима-оглы, Айшаттара-уста, 
и Мухаммеда Керима Кары Накашдана, а также (что особенно интерес-

1 Масальский Г. Туркестан.— В кн. Россия. СПб, 1913, гл. VI, с. 534 и др.; Дсни- 
ке Б. П. Искусство Средней Азии. М.: Искусство, 1926; с. 48; его же. Резная декори- 
ровка здания, раскопанного в Термезе. Третий Международный Конгресс по иранскому 
искусству и археологии. М.— Л., 1939; его лее. Архитектурный орнамент Средней Азии. 
М,— Л., Изд-во Всес. акад. архитектуры, 1939; Б. В. Веймарн. Искусство Средней Азии. 
М.: Искусство, 1940.

2 Бачинский Н. М. Резное дерево в архитектуре Средней Азии. М. 1947; его же. 
Архитектурные памятники Туркмении, в. I. М.— Ашхабад, Гос. архит. изд-во, 1939.

3 Гулямов Я. Г. Памятники города Хивы.— Труды УзФАН ССР, сер. (история, 
археология), в. 3. Ташкент, 1941; Тереножкин А. И. К истории искусства Хорезма. Рель
еф «еасанидского» блюда и архитектурные памятники Хорезма. М.: Искусство, 1939, 
№ 9.
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Рис. 1. Хивинский художник, мастер маойлики и резьбы по 
.дереву Мухаммед Керим Кары Накашдан (все фотографии 

выполнены автором)

но) в мастерской художника-резчика Абдуллы Бау Оглы, проживавшего 
в 1929 г. в трех с лишним километрах от города Хивы, занимавшегося 
уже тогда сельским хозяйством, но сохранившего свою мастерскую и 
инструментарий, необходимый для резьбы.

Внутри помещения мастерской, примыкающей к жилищу кустаря, 
стояло несколько деревянных подставок-козел для колонн и дверей. На 
эти подставки мастера-резчики устанавливали уже подготовленные 
(обструганные и отшлифованные) доски для дверей или бревна для 
колонн. Для изготовления дверей и колонн брались деревья твердой по
роды, такие как карагач, вяз, чинар, платан.

На подготовленные таким образом доски и бревна накладывались 
бумажные трафареты (iilgii — ulgi — uljo перс, olga) —с наколотым иглой 
изображением соответствующего орнамента, который чаще всего пере
снимался через прозрачную бумагу с орнамента майолики и поливных 
кирпичей, украшающих медресе и мечети, выполненных персидскими и 
местными мастерами. Трафарет либо накалывали на приготовленное 
дерево, либо через проколотый рисунок изображение переносилось на де
рево путем втирания угля. Затем контур рисунка обводили карандашом, 
и по нему резчик начинал вырезать орнамент.

Первоначально намечались основные мотивы орнамента, делались 
выемки наиболее глубокого и значительного по площади рисунка. На 
этой стадии резьбы резчик работал следующими инструментами: 1) пилой 
(jaryy, jarvi) — для пропиливания отдельных поясов в орнаменте ко
лонны; 2) долотом (qacaw)— для выдалбливания больших выемок в 
орнаменте рельефа; 3) напильником (jegow) — для подтачивания поя
сов орнамента резных колонн; 4) циркулем (perjar, персидск. pargar) — 
для более тонкой наметки кривых линий рисунка; 5) деревянным молот
ком (toqmaq); 6) рубанком (randan).

На второй стадии работы резчик приступал к художественной резь
бе— изображению тончайших деталей орнамента, чаще всего раститель
ного характера, с пересекающими его прямыми линиями или заключен
ного в медальоны различной формы, с надписями арабской вязью изре
чений из Корана. Все резцы, употреблявшиеся резчиком на второй ста
дии производства, назывались калям (qalam арабск. qalam). Общее ко
личество калямов у каждого резчика достигало 15—20 штук. В зави
симости от формы и назначения эти инструменты имели различные на
звания и подразделялись на пять групп: 1) стамески с прямыми и за
кругленными лезвиями для вырубания рисунков рельефа по вертикали 
(capar qalam); 2) стамески с широкими и загругленными лезвиями для
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выемки кривых линий рисунка (jejik qalam); 3) плоские прямые стамес- 
:ки различной ширины и толщины для выемки прямых линий (doyry qa
lam) ; 4) узкие изогнутые стамески с плоскими закругленными лезвиями 
для выемки дерева в углублениях рельефа по горизонтали (alar qalam); 
5) мелкие стамески с прямыми и закругленными лезвиями для отделки 
самых тончайших деталей рисунка (mergula qalam перс,—арабск. mar- 
gula qalam). В каждой группе имеется 3—4 каляма различной формы 
:и величины, но одинаковых по функции на данном этапе резьбы. Более 
крупные калямы (стамески) вбиваются в дерево тем же деревянным мо
лотком toqmag, который употребляется и для долота. Для мелких каля- 
мов существует также деревянный молоток с тем же названием, но мень
шего размера, имеющий форму бруска с квадратом в основании, с обте
санной закругленной ручкой.

Третьей и последней стадией является окончательная отделка резных 
изделий. Всю площадь изготовленных резных колонн или дверей мастер 
шлифовал, затем подгонял дверные косяки (janyyryq), верхнюю перекла
дину (bosaya), украшал двери особыми медными дутыми фигурными 
шляпками (gulmix перс., gill ’роза’, mix ’гвоздь’), напоминающими шляп
ки гвоздей, под которые подкладывалась материя, чаще всего красного 
цвета; прикреплялся медный резной запор (ziilpiin) и шарниры (kiin- 
gtilm); в двухстворчатых дверях кроме того прикреплялась к одной из 
створок двери планка, соединяющая створки (mina), а под колонны под
гонялась резная подставка — основание колонны (lira tas) и устанавли
валась верхняя капитель (bas), после чего и двери и колонны получали 
законченный вид.

По рассказам мастеров, прежде резные двери и колонны выполнялись 
разными мастерами. Одни из них назывались дверными мастерами 
(qapu usta), другие — мастерами колонн, или колонщнками (iiraci). 
Со временем производство тех и других объединилось в руках одного 
мастера.

Обилие дверей и колонн с художественной резьбой в Хорезме и разно
образие их орнамента и приемов выполнения на первый взгляд как буд
то не позволяет определить принадлежность каждого образца к той или 
иной исторической эпохе, установить этапы развития этого искусства и 
определить преемственность в развитии форм орнамента и стиля. Но 
•благодаря тому, что резной орнамент как декоративный элемент встре
чается на датированных архитектурных памятниках общественного, 
главным образом, культового назначения, можно проследить основные 
этапы развития искусства художественной резьбы.

По имеющимся ныне в Хиве образцам резьбы эти этапы следующие: 
I) ранний (XIV—XV вв.), от него в Масджиди Калян или Джума-мас- 
джид остались несколько колонн и дверей, вывезенных из Куня-Урген- 
ча; 2) средний (конец XVIII — начало XIX в.), с нем мы можем судить 
по образцам, сохранившимся до сих пор во дворце Алла-кули-хана и в 
нескольких хивинских мечетях и медресе и наконец, 3) поздний период 
(конец XIX в.— нач. XX в.), характеризующийся большинством архитек
турных памятников, построенных в это время.

Двери и колонны сооружений каждого из этих периодов характери
зуются не только спецификой техники резьбы, но и особой местной ма
нерой стилизации орнамента, характерной (несмотря на иранское влия
ние) именно для хорезмских мастеров4.

Таким образом, основными критериями для периодизации развития 
искусства резьбы по дереву в Хорезме является, на наш взгляд, во-пер
вых, соотносимость образцов резьбы с определенными датированными 
общественными памятниками, во-вторых, специфика самой техники резь
бы, в-третьих, характер стилизации орнаментов, сохранившихся до наше
го времени на дверях и колоннах от наиболее древних (XIV в.) по сти
лю, до поздних (XIX — начало XX в.) периодов.

4 Денике Б. П. Указ, раб., с. 7—10.
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Рис. 3. Айван в медресе Мурза Баши. 
Колонна из вяза, высота 5,6 м, цоколь 

0,4 м, капитель 0,3 м

Для определения этапов развития искусства резьбы по дереву в Хо
резме важны структура самой колонны, а также характер каждого из ее 
элементов и специфика орнамента.

Среднеазиатская колонна, характерная для Хорезма, по утверждению 
мастеров-резчиков, имеет семь сочленений: 1) капитель (bas), 2) собст
венно-— колонна (иге), состоящая из ряда орнаментальных поясов с 
мелким орнаментом (mappes); 3) характерное для колонны утолщение 
с декоративными украшениями-лепестками (medahyl), окружающее ос
нование колонны; 4) основание колонны (tuzaki),, чаще всего лукович
ной формы, имеет конструктивное значение центра тяжести колонны; 
5) тонкий перешеек (marganak); 6) цоколь (ura tas), обычно высеченный 
из камня; 7) фундамент колонны (1а1) в виде каменного цоколя. Такие 
колонны характерны для старинных сооружений Куня-Ургенча, хотя у 
последних имеются признаки, несколько отличающие их от обычной 
среднеазиатской колонны. Это малый размер колонны, иное соотноше
ние отдельных сочленений, сталактитообразные капители вместо более 
поздних веерообразных, более низкий цоколь, хотя существующие ныне 
цоколи у старых колонн не соответствуют общим размерам колонны 
(возможно, что при перевозке колонн из Куня-Ургенча старые цоколи 
были заменены новыми). Наконец, резьба старинных колонн имеет также 
своеобразный вид и по характеру орнамента и по технике резьбы отлича
ется от более поздней резьбы.

Первый, ранний период таким образом характеризуется следующими 
признаками, отличающими древние колонны от поздних. Древние ко
лонны имеют более строгий орнамент, чаще всего состоящий из пере
плетающихся угловатых линий — надписей с арабскими изречениями, 
вырезанными на колоннах стилизованным почерком — куфи, применение 
которого уже говорит о древности этих колонн.

В композиционном отношении характерной особенностью древнего 
орнамента колонн является скупость резного рисунка, в поздних образ
цах резьба покрывает всю колонну. В более древних — например, в 
Масджиди Калян в Хиве, резьба только опоясывает колонну (mappes), 
вся же остальная ее поверхность остается гладкой или имеет простые

Рис. 2. Колоннада в Масджиди Калям 
(Джума-масджид) в Хиве
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Рис. 4. Двери в левом пределе Йна.к 
масджиди типа нарван-капу, черного 
цвета, тутового дерева, 1,6X1,0 м с 
медальоном tu ru d z , датирована 1228 г. 

хиджры

Рис. 5 Двери в медресе Алла-кули-хан типа 
нарван-капу-, черного цвета из вяза, 1,7X1,35 ж 
с двумя медальонами tu ru d z  и арабскими над- 

писями в орнаменте

спиралевидные жгуты, идущие снизу вверх к сталактитообразным или 
совершенно гладким конусообразным капителям.

Таким образом, для первого периода развития художественной резь
бы в Хорезме характерно: обилие арабской эпиграфики, строгость и 
скупость орнамента вместе с грандиозностью архитектурных форм, ха
рактеризующих данный период. Можно предполагать, что оставшиеся 
до сих пор неразрушенными памятники Куня-Ургенча были ровесника
ми некоторых колонн хивинских мечетей, которые по своему характеру 
очень близки к колоннам памятников Куня-Ургенча.

Второй, средний, период в развитии хорезмийской художественной 
резьбы характеризуется такими сохранившимися до сих пор памятника
ми, как колонны в хивинском дворце Алла-кули-хана, Инак-масджид, 
мечети Сеид-бай и др. Особенно богат резными колоннами и дверями 
первый из названных памятников.

Дворец Алла-кули-хана построен в конце XVIII века, но до сих пор 
•сохранил величие и краски стен, покрытых изразцами с прекрасным ко
лоритным хорезмским орнаментом. Эти изразцы до последнего времени 
были для резчика незаменимыми образцами, с которых он постоянно 
копировал свои трафареты •— (tilgii) для резных дверей дворца. Рос
кошные айваны (ajvan) —открытые веранды внутри дворца, окружен
ные тремя изразцовыми стенами с орнаментами одного какого-либо 
стиля, сообщаются с внутренними крытыми помещениями, дверями, по
крытыми резными рисунками того же стиля. Благодаря резной фактуре 
один и тот же орнамент, украшающий и стены дворца и двери, не созда
ет впечатления монотонности и однообразия, а наоборот указывает на 
своеобразную гармонию, свидетельствующую о большом вкусе масте- 
ров-архитекторов, оформлявших декоративную отделку внутренних по
коев дворца.

Все образцы резных колонн и дверей, находящиеся в этом дворце, 
■относятся к концу XVIII и началу XIX в. Колонны дворца имеют более 
изысканный декоративный вид, чем Куня-Ургенченские: их стволы
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сплошь покрыты узорной резьбой, имеют по отношению к другим сочле
нениям колонны большую длину и меньший диаметр. Верхнее заверше
ние колонны капитель (bas) с характерным для данного периода сталак-- 
титообразным оформлением упирается в особую резную перекладину 
(qas), прикрепленную к основной балке, поддерживающей навесы ай- 
ванов. В колоннах позднего периода такая перекладина отсутствует. Ка
менный цоколь колонн с таким же резным рисунком, обычно датирован. 
Орнаментирован он более грубой резьбой, чем колонна. В композиции за
метно стремление мастеров заполнить резьбой всю поверхность колонны.

До сих пор мы говорили только о колоннах, как образцах хорезмско
го искусства резьбы, позволяющих установить основные периоды разви
тия этого искусства, так как других объектов древнего периода, на кото
рых сохранилась резьба, не имеется. Во дворце же Алла-кули-хана„ 
кроме колонн, существует большое собрание различных дверей, о кото
рых необходимо сказать следующее.

Производство резных дверей точно так же, как и колонн, было рас
пространено по всей Средней Азии. Резная орнаментировка дверей была 
не менее разнообразна, чем орнаментировка, украшающая колонны5.

По технике выполнения в художественном отношении орнаменты на 
дверях подразделяются на несколько типов, возникших последователь
но на различных исторических этапах.

Наиболее распространенным типом дверей можно считать нарван ка
пу (narvan qapu),— резные двери из твердой породы деревьев (narvan)„. 
dt которого они получили название. Эти двери считаются наиболее цен
ными, как по материалу, из которого они сделаны, так и по качеству ри
сунка на толстых досках. Двери второго типа, так называемые багдад- 
капу (ba'idad qapu) имеют резьбу на тонких накладных дощечках пря
моугольной и квадратной формы, расположенных в характерном и оди
наковом для всех симметричном порядке. Таким образом, технику худо
жественного оформления дверей багдад-капу можно характеризовать 
как аппликацию на дереве. Двери типа багдад-капу появились в данном 
районе позднее дверей типа нарван-капу.

Последний, третий, тип дверей называется тахта-капу (taxta qapu) 
(дощатые двери), которые отличаются от двух первых типов прежде 
всего более грубым исполнением и бедностью рисунка.

Тахта-капу появились сравнительно недавно и в настоящее время 
наиболее распространены в Хорезме. Если двери типа нарван-капу и 
багдад-капу делают художники-резчики, то двери третьего типа — про
изводятся простыми столярами, делающими кроме дверей ворота, сун
дуки, хомуты для лошадей и проч. Все эти предметы украшены чаще 
всего простой резьбой, а иногда и орнаментами, выполненными масля
ной краской.

Для обозначения элементов резьбы дверей, как и всей композиции 
технических приемов имеется особая технология. Так, орнамент, выпол
ненный резьбой, имеет общее название — islim (также называются ми
ниатюры в старых рукописных книгах, изображения на поливных кирпи
чах и проч.). Орнаментальные изображения (islim) на резных дверях 
располагаются различно. Чаще всего они представляют собой большие 
медальоны (turudz) различной формы и величины или широкие бордюры 
(hasja) в виде поясов различной ширины с орнаментами геометрического 
или растительного характера.

Детали резного рисунка-—стилизованные повторяющиеся изображе
ния, главным образом, растительного, реже геометрического характера, 
имеют общее название — mergiila; так же названы и специальные стаме
ски (mergiila qalam).

Резьба как на колоннах, так и на дверях осуществлялась тремя раз
личными способами, каждый из которых характерен для разных эпох. 
Ныне наиболее распространен способ джиряй (dziraj) или гиряй (gi- 
raj) — глубокая резьба с рельефом, выступающим на различную высоту.

5 Б ачи нский  Н . М . Резное дерево в архитектуре Средней Азии. М., 1947 г.
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Рис. 6. Двери з мечети Хазрет-Палваи-ата Рис. 7. Двери в Мехтар-медресе типа 
типа нарвал-капу коричневого цвета из ка- багдад-капу, серого цвета, орехового де- 

рагача 1,75X1,40 м рева 2,ОХ 1,2 м выполнена техникой ап
пликации

Каждое выпуклое изображение цветка или какого-либо другого рисун
ка закруглено, и желобы между расходящимися изображениями имеют 
руслообразную закругленную форму. Способ джиряй отличается от ста
рого способа к а р г а л ы к  (garyalyq), где поверхность резной колонны или 
двери как бы спилена и все изображения имеют плоскую поверхность, 
В технике каргалык расстояние между деталями резного рисунка узки, 
и имеют стенки, срезанные под прямым углом.

Третий и последний способ резьбы напоминает собой джиряйную тех
нику, но в нем гладкие закругления деталей рисунка подвергаются более 
тонкой обработке и имеют вид извивающейся цепочки з я н д ж и р  (zandzir), 
по имени которой и названа эта техника зянджирной.

Орнамент дверей дворца Алла-кули-хана выполнен в этой технике- 
(zandzir), а сами двери главным образом относятся к типу багдад-капу. 
Несколько дверей типа нарван-капу имеют орнамент в виде медальона 
(turudz), причем форма и содержание этих медальонов точно скопиро
ваны с майолики стен дворца. В орнаменте дверей, выполненных в техни
ке zandzir мастера очень часто вырезают арабские изречения, имена вла
дельцев дверей, имена мастеров и дату.

Наиболее поздний, третий, период в развитии искусства резьбы в Хо
резме относится к XIX и XX вв. и характеризуется рядом памятников, из 
которых к более ранним относятся двери и колонны Нурлу-бая — дворца 
последних ханов, а к более поздним — резные двери и колонны в медре
се Ислам-ходжа, медресе Мадраим хана и в других позднейших построй
ках Хивы. Как те, так и другие, по технике, стилю и композиции имеют 
много общих черт.

В отличие от колонн дворца Алла-кули-хана колонны этого периода 
не имеют сталактитообразных капителей (bas), а прикрепляются непо
средственно к балкам навесов, которые устроены на колоннах с помощью 
разных веерообразных перекладин (qas).

Размеры и пропорциональность отдельных сочленений колонн этих 
двух периодов остаются одинаковыми. Каменные цоколи колонн (lire 
tas) вытесняются резными деревянными цоколями такой же формы, но 
значительно меньших размеров. Изменяются также роль и место колонн
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Рис. 8. Колонна во дворце Нурлу-бай 
серо-коричневого цвета из карагача, 
высота 6,5 м, цоколь 1,2 м, капи

тель 0,3 м

Рис. 9. Двери в медресе Ислам- 
ходжа, типа тахта-капу светло-се

рого цвета из вяза 1,6X0,9 ж

в самой композиции построек. В каждом айване вместо одной централь
ной колонны, имеющей наряду с декоративной и конструктивную цель, 
устанавливаются колоннады, в которых большинство колонн имеют де
коративное, а не конструктивное значение.

Двери, созданные в последний период, главным образом, двери типа 
нарван-капу, чаще всего одностворчатые. Резные двери типа багдад-капу 
уже не производятся, хотя принцип аппликации, характерный для этого 
типа дверей еще часто заимствуется кустарями, привозящими на рынок 
-свои кустарные изделия.

Техника зянджир, характерная для второго периода в развитии ис
кусства резьбы, сменяется техникой джиряй. Возрождается также ста
ринная техника резьбы каргалык, несколько измененная и приближаю
щаяся к технике джиряй, т. е. техника, при которой на плоской резной 
поверхности типа каргалык только некоторые крупные рельефы орна
мента выдаются над общей резной поверхностью, в то время как мелкие 
детали орнамента остаются плоскими.

В конце XIX в. параллельно с дверями типа нарван-капу в большом 
количестве производятся двери, а иногда и колонны, сделанные столяра
ми с резьбой упрощенной, не требующей длительного и сложного труда. 
Двери простой работы, так называемые тахта-капу, имеют более прими
тивный резной рисунок, который режется мастерами без трафаретов не
посредственно на дереве.

В настоящее время резные двери и колонны художников-резчиков 
окончательно вытеснены изделиями типа тахта-капу и крашеными глад
кими колоннами. Наряду с ними в большом количестве производятся 
простые окрашенные двери русского образца, в связи с чем искусство 
резьбы по дереву в Хорезме в настоящее время постепенно сокращается. 
Поэтому мастерство и опыт оставшихся резчиков, вместе с мастерами 
других отраслей художественной промышленности необходимо поддер
живать, развивать и совершенствовать е.

6 М а н ьк о в ск а я  Л . ,  Б у л а то в а  В . Памятники зодчества Хорезма. Ташкент.: Изд-во 
лит. и иск. им. Гафура Гуляма. 1978.
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