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В  июле  1957  г.  во  время  обследования  урочища  Аткрылган,  располо
женного  к  югу  от  сухого  русла  Дарьялык  (КуняУргенчский  район  Та
шаузской  области  Туркменской  ССР),  в промоине,  на  берегу  древнего  зап
лывшего  арыка,  в  восточной  части  урочища  был  обнаружен  клад  золотых 
и серебряных  хорезмийскпх монет  XIV в.  (см.  рисунок). На  поверхности 
земли  лежало  три  золотых  и пять  серебряных  монет,  остальные  были  уже 
закрыты  слоем  намытого  лёсса. 

В  результате  произведенной  расчистки  было  обнаружено  18  золо
тых  и  37  серебряных  монет,  располагавшихся  на  площади  0,5  х  0,72  м  2, 
причем  золотые монеты лежали  отдельно и более компактно. 

Хотя  обнаруженный  клад  не  содержит  какихлибо  новых,  неизвестных 
до  сих  пор  монетных  типов, он  является еще одним  источником  для  харак
теристики  политической  жизни  Хорезма  в XIV  в.  По  своему  составу  клад, 
без  всякого  сомнения,  хорезмийский,  так  как  лишь  2  монеты  из  55  чека
нены не  в  Хорезме  — диргем  Токты  710 года  хиджры  (далее  г.  х.),  чека
ненный в Сарае, и диргем Джанибека  II, место  чекана которого  неизвестно. 

Почти  две  трети  клада  составляют  серебряные  монеты,  чеканенные  в 
Хорезме  от имени ханов Золотой  Орды.  В кладе представлены монеты всех 
золотоордынских  ханов,  начиная  с  Токтыхана  и  кончая  Хызырханом. 
Наиболее  ранняя  монета  в  кладе  — диргем  золотоордынского  хана  Токты 
706 г.  х.  (1306 г.),  чеканенный  в Хорезме.  Наиболее  поздние  монеты  клада 
(все  золотые  и две  серебряные)  чеканены  тоже  в  Хорезме,  но  без  указания 
имени  хана,  его  заменяют  символы  веры. 

Подобные  анонимные  хорезмийские  монеты,  выпускавшиеся  в  60— 
80х  годах  XIV  в., хорошо  известны  в  литературе1.  Появление  их  связы
вается  с приходом  к  власти  в  Хорезме  в  период  смут,  наступивших  в  Зо
лотой  Орде после  смерти  хана  Бирдибека  (1359  г.)г  династии  Кунгратских 
Суфи.  Но  в связи  с недостатком  исторических  данных,  этот период  в исто
рии  Хорезма  освещается  всегда  лишь  в  самых  общих  чертах.  Найденный 
клад  привлек  наше  внимание  к  истории  Кунгратских  Суфи. 

В  составе  Золотой  Орды  (улуса  Джучиева)  Хорезм  представлял  одну 
из  самых  богатых  и  культурных  областей.  Обширные  торговые  связи  Хо
резма  укрепляли  его  экономическую  силу.  В  период  расцвета  Золотой 
Орды,  в  правление  Узбекхана,  наместником  Хорезма  был  назначен  один 
из  сильнейших  в  Орде  эмиров  — КутлугТимур,  родственник  и  ближай
ший  советник  Узбекхана,  помогший  последнему  овладеть  золотоордып
ским  престолом  после^смерти  Токтыхана. 

1  См.  Г.  А.  Ф е д о р о в  Д а в ы д о в .  Из  истории  политической  жизни  Хорезма 
XIV  в.  КСГ1Э,  вып.  XXX,  М.,  1958,  стр.  93—99. 
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Когда  в  начале  60х  годов  XIV  в.  в  результате  смут  происходит  ослаб
ление  Золотой  Орды,  Хорезм  обособляется  политически  и  выдвигает  са
мостоятельную  династию  Кунгратских  Суфи.  Наиболее  ранняя  из  из
вестных монет этой династии  чеканена  в 762 г.  х.  (1361 г.)2. В. В.  Бартольд 
указывал,  что,  заменяя  на  монетах  имена  ханов  или  правителей  религиоз
ными  формулами  и  чаще  всего  формулой  — «царство  принадлежит  богу», 
Кунгратскпе  Суфи  подчеркивали  «теократическую  идею  и отрицательное 
отношение  к  государственности,  не  связанной  с  религией»  3. 

Первым  правителем  династии  Кунгратских  Суфи  в  Хорезме  был  Ху
сейн  Суфи  (умер  в  773  г.  х.—  1372  г.)  4,  ему  наследовал  его  брат  Юсуф 
Суфи  5.  В  источниках  фигурирует  имя  еще  одного  брата  — Ак  Суфи,  не 
правившего,  по  всей  видимости,  в  Хорезме  G.  Их  отцо.м  был  влиятельный 
в  Золотой  Орде  эмир  Нангундай  7  (Бангундай,  Янгундай  — разные  ва
рианты  написания  этого  имени  в  источниках),  о  котором  известно  очень 
немногое.  Эмир  Нангундай  племени  кунграт  (конграт)  упоминается  в 
«Анониме  Искандера»,  где  указывается,  что  после  смерти  Бирдибека  в 
смуте  погиб  ряд  крупных  эмиров,  в  том  числе  и  Нангундай  8.  В  том  же 
сочинении  упоминается,  что  «в  узбекских  странах  знаменита  величина 
тела  эмира  Нангундая»  9.  Род  эмира  Нангундая  находился  в  родственных 
отношениях  с  Узбекханом:  сын  Нангундая  Ак  Суфи  был  женат  на  доче
ри хана  Узбека  Шакарбек  10.  Родство с чингизидами, как  известно,  высоко 
ценилось  во  всех  частях  монгольской  империи.  Правители,  захватывав
шие  власть,  стремились  жениться  на  ханских  дочерях  и  получить  звание 
гургана  (зять  хана).  Такой  титул  носил  сам  Тимур  и многие  из  его  потом
ков. 

Выдвижение  новой  династии  из  кунгратов  было  не  случайным  явлени
ем. По данным  источников,  родственные  связи  этого племени  с  родом  Чин
гисхана  завязались  еще  до  эмира  Нангундая,  о чем  мы  встречаем  упоми
нание  в  «Сборнике  летописей»  Рашпдаддина  п .  Эмиры  кунгратов  такие, 
как  Салджидайгурган,  играли  большую  роль  в  делах  Золотой  Орды  с 
конца  XIII  в.  (о более  раннем периоде мы не имеем  сведений),  чему  немало
способствовало,  конечно,  установление  ими  родственных  связей  с  джучи
дами.  Юрт  могущественного  Салджндая  кунграта  находился,  по  словам 
Рашидаддпна,  «близ  Хорезма»  12.  Не  случайно  поэтому  и  выдвижение 
Кунгратской  династии  Суфи  из  потомков  эмира  Нангундая  именно  в  Хо
резме,  так  как  интересы  могущественных  эмиров  этого  племени,  несом
ненно,  были тесно связаны  с этой областью. 

Неясно  появление  титула  «Суфи»,  который  некоторые  представители 
племени  кунграт  сохранили  вплоть  до  XIX  в.  Возможно,  что  его  возник
новение  связано  с  ислампзацией,  активно  проводившейся  в  Золотой  Ор
де,  начиная  с  Узбекхана,  и  расцветом  суфизма  в  Хорезме  в  XIV  в. 
Хорезм  этого времени  называют  «куполом ислама»,  «гордостью  ислама»  13. 

2  М.  Е.  М а с с о и.  Монетный  клад  XIV  века  из  Термеза.  «Бюллетень  Средне
азиатского  гос.  унта»,  вып.  18,  №  7.  Ташкент,  1929,  стр. 56,  №  39;  «История 
Узбекской ССР»,  т.  I,  кн.  1.  Ташкент,  1955,  стр.319. 

3  В.  В. Б  а р т о л ь д.  История  Туркестана.  Ташкент,  1922,  стр. 41. 
I  МИТТ, т.  1, М.— Л.,  1939,  стр.  514—516; В. Г. Т и з е н г а у з с п.  Сборник 

материалов,  относящихся  к  истории  Золотой  Орды, т.  II,  М.—Л.,  1941,  стр. 155. 
5  МИТТ,  т.  I,  стр. 516. 
"  Там  же. 
7  Там же, стр. 516, 519; В.  Г.  Т и з е н г а у з е п.  Указ. соч., т. II,  стр.  129,155. 
8 В.  Г.  Т и з е и г а у  з е н.  Указ.  соч.,  т.  II,  стр. 129. 
8 Там  же,  стр. 133. 
10  МИТТ, т.  I,  стр. 510. 
II  В.  Г.  Т п з с и г а у з е п.  Указ.  соч.,  т.  II,  стр. 30,  50. 
'  Там же,  стр.  70. Под  Хорезмом  здесь  можно  подразумевать  не только  область, 

но и столицу Хорезма —Ургенч. 
13  МИТТ,  т.  1,  стр. 514. 
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Приход  к  власти  Кунгратскпх  Суфи — яркое  свидетельство  стремления 
экономически  сильного  Хорезма  к  политической  самостоятельности.  Вско
ре  после  прихода  к власти  Хусейн Суфи начал  объединение  Хорезма,  разоб
щенного  до  этого  между  улусами  Джучи  и  Чагатая.  В  768  г.  х.  (1307  г.) 
он  захватил  Кят  и  Хиву.  В  773  г.х.  (1372  г.)  Тимур  потребовал  возвраще
ния  этих  областей,  как  части  наследия  улуса  Чагатая.  В  «Зафарнамэ» 
Низамаддипа  Шами  при  описании  этих  событий  говорится,  что  Хусейн 
Суфп  ответил:  «Эту  страну  я  покорил  мечом  и  мечом  же  надлежит  се  отоб
рать»,  и  задержал  посла  Тимура  Джелаладдина  Кешн  14.  В  ответ  на  этот 
открытый  вызов  Тимур  выступил  в  поход  против  Хорезма.  После  недол
гого  сопротивления  Кят  был  взят,  авангард  войска  Тимура  одержал  по
беду  в  битве  у  канала  Гурлен.  Хусейн  Суфи  готов  был  заключить  мир,  но 
владетель  Хутталена  —  Кейхосров,  недовольный  быстрым  возвышени
ем  Тимура,  обещал  Хусейну  Суфи  поддержку  и  уговорил  его  не  поко
ряться  Тимуру.  Тогда  Хусейн  Суфи  выступил  из  Ургенча,  но  был  разбит 
и  вернулся  в  город.  Несколько  дней  войска  Тимура  осаждали  город. 
В  это  время  Хусейн  Суфи  внезапно  умер. 

Найденный  нами  клад  был,  возможно,  зарыт  именно  в  это  время,  так 
как  наиболее  поздние  золотые  и  серебряные  монеты  клада  чеканены  в 
773  г.  х.  (1372  г.). 

После  смерти  Хусейна  Суфп  правителем  Хорезма  стал  его  брат  Юсуф 
Суфи. Между  ним  и Тимуром  был  заключен  мир,  причем  одним  из  условий 
мира  Тимур  выставил  требование  выдать  замуж  за  его  сына  Джехангнра 
дочь  Ак  Суфи,  бывшую  по  линии  матери,  как  уже  указывалось,  внучкой 
Узбекхана.  Юсуф  Суфи  согласился  на  это  15.  Но  мир  не  был  долговечным. 
Юсуф  Суфи,  как  и  его  предшественник,  стремился  к  захвату  южного  Хо
резма,  он захватил  Кят. В  ответ на  это Тимур  весной  775  г.х. (1373—1374  г.) 
предпринял  второй  поход  на  Хорезм,  но  Юсуф  Суфи  поспешил  принести 
повинную  и  обещал  немедленно  выполнить  условия  мира  16.  В  результате 
этих  двух  походов  Тимур  присоединил  южный Хореям  к г.понм владениям. 

Но  существование  самостоятельного  Хорезмского  государства,  в  силу 
своих  политических  и  экономических  связей  поддерживавшего  Золотую 
Орду,  мешало  осуществлению  великодержавных  стремлений  Тимура. 
Кроме  того,  видимо,  правители  Хорезма  не  оставляли  мысли  объединить 
северный  и  южный  Хорезм.  Поэтому  в  778  г.х.  (1376—1377  г.)  Тимур  со
вершает  третий  поход  на  Хорезм,  но  во  время  этого  похода  Адильшах 
осадил  Самарканд,  что  заставило  Тимура  вернуться,  не  дойдя  до  владе
ний  Суфи  17. 

Юсуф  Суфи  во  время  похода  Тимура  против  Урусхана  совершил 
нападение  на  Бухару  и  разграбил  ряд  областей.  Тимур  лишь  через  не
сколько  лет,  в  781  г.  х.  (1379—1380  гг.),  выступил  в  новый,  четвертый  по
ход  на  Хорезм,  причем  во  время  осады  Ургенча  он  попытался  договорить
ся  с Юсуф Суфи,  но последний  отказался  от  дружеских  подарков  Тимура18. 
Осада  города  длилась  три  месяца;  в  это  время  Юсуф  Суфи  умер.  Среди  жи
телей  Ургенча  начались  разногласия  о  том,  кому  править  в  Хорезме. 
Наследником  Юсуфа  Суфи  был  ходжа  Лак,  однако  победили  сторонники 
Байнака  Суфи,  а  ходжа  Лак  бежал  к  Тимуру.  Тимуру  удалось  захватить 
Ургенч,  город  был  разграблен,  ремесленники  и  ученые  переселены  в 
г.  Кега  19. 

После  этого  похода  Хорезм  потерял  свою  самостоятельность,  но  пол
ностью  не  подчинился  Тимуру.  В  781  г.х.  (1379—1380  гг.)  Тимур  чеканит 

11 Там  же. 
15  Там  же,  стр.  515—516. 
10  Там  же,  стр.  517. 
17  Там  же. 
18  Там  же,  стр. 518—519. 
19  Там  же,  стр.  510. 
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ъ  Хорезме  монету  от  своего  имени  20,  но  одновременно  Кунгратские  Суфи 
продолжают  чеканить  в  Хорезме  свою  анонимную  монету  21.  В это  же  вре
мя  начинает  чеканить  свою  монету  в  Хорезме  хан  Золотой  Орды  Тохта
МЫШ  " . 

После  победы  над  Мамаем  на  реке  Калке  в  781 г.х.  (1380  г.)  Тохтамыш 
захватил  верховную  власть  в  Золотой  Орде.  Великодержавная  политика 
Тохтамыша  не  устраивала  Тимура,  боровшегося  за  укрепление  и  расши
рение  своего  государства  в  Мавераннахре.  Противоречия  между  ними  все 
время  нарастали.  В  этой  борьбе  Хорезм,  как  видно,  принял  сторону  Тох
тамыша,  так  как  Тимур  был  старым  врагом  правителей  Хорезма,  тем  бо
лее,  что  зависимость  от  Золотой  Орды  была,  несомненно,  менее  тягостна, 
чем  зависимость  от  государства  Тимура.  Серебряные  монеты  с  именем 
Тохтамыша  чеканились  в Хорезме  до  792 г.х.  (1391 г.). 

Но  зависимость  Хорезма  от Золотой: Орды в это время  была,  возможно, 
почти  номинально]!,  на  что  указывают  нумизматические  данные.  Так, 
известен  анонимный  хорезмийский  динар  784 г.х.  (1383 г.),  по типу  чекана 
тождественный  монетам  Купгратских  Суфи. 

A.  «и r^J 

Чеканка  золотой  монеты  всегда  была  прерогативой  независимых  прави
тельств,  поэтому  вероятно,  что  в  1383  г.  Хорезм  на  какоето  время  стал 
независим  от  Золотой  Орды.  Никаких  более  точных  сведений  мы  пока  не 
имеем. 

В  1387—1388  гг.,  во  время  пребывания  Тимура  в  Иране,  Тохтамыш 
совершил  нападение  на  Маверанпахр,  причем  на  его  стороне  выступил  и 
правитель  Хорезма  — Сулеймаи  Суфи.  Тимур  поспешил  вернуться  из 
Ирана  и  в  790  г.х.  (1388)  двинул  своп  войска  на  Хорезм  21.  Сулеймаи  Су
фи и  ИльИгмышоглан  (представитель  джучидского  дома  в  Хорезме)  при 
его  приближении  бежали.  Тимур  захватил  и  разрушил  Ургенч,  приказал 
на его месте  посеять  ячмень  25.  Это разрушение  было самым гибельным  для 
Ургенча,  так  как  он уже  никогда  больше  не достиг  своих  прежних  разме
ров  и  былого  великолепия.  Через  три  года,  в  793  г.х.  (1391  г.),  Тимур 
послал  Мусака  и  приказал  ому  восстановить  Ургенч,  но  это было  сдела
но  лишь  в  пределах  одного  квартала  26.  До  смерти  Тимура  Мусака  оста
вался  правителем  Хорезма  27. 

Не  совсем  ясно,  удалось  ли  Тимуру  после  похода  1388  г.  полностью 
удержать  власть  над  Хорезмом.  Дело  в том,  что в 792 г.  х.  (1390—1391  г.), 
когда,  по  сведениям  источников,  Ургенч  еще  не  был  восстановлен,  Тох

20  П.  С.  С  а  в  е л  ь  о в.  Монеты  джучидекпе,  джагатайскне,  джелаиридские  и 
другие, обращавшиеся  в Золотой  Орде  в эпоху  Тохтамыша.  «Труды  ВО»,  ч.  I II ,  СПб., 
1858, стр.  453—454  (А. Чеканено  в  Хорезме.  Теймур  Гур(кан)  г.  781. R.Султан  Суюр
гатмыщхан,  да  длится  царствие  его). 

21  А.  К.  М а  р  к  о  в.  Инвентарный  каталог  мусульманских  монет  Император
ского  Эрмитажа.  СПб.,  1896,  стр.  505,  №  1580. 

22  М.  Е.  М а  с с о  п.  Указ.  соч.,  стр. 56;  II.  II.  В  е с  с л  о в  с к  и  и.  Очерк 
историкогеографцчеекпх  сведении  о  Хивинском  ханстве.  СПб.,  1877,  стр.  85,  86. 

23  А.  К.  М а р  к  о  в.  Указ.  соч.,  стр.  860,  №  1581а. 
21  В.  В.  Б  а р  ТО л ь  д.  Сведения  об  Аральском  морс  и  низовьях  АмуДарьи 

•с древнейших  времен  до  XVII  в.  НТО,  т.  IV,  вып.  II .  Ташкент,  1902,  стр.  70. 
25  МИТТ,  т.  I,  стр.  524. 
2Ч_ МИТТ,  т.  I,  стр.  524. 
27  В.  В.  Б  а  ])  г о л  ь д.  Указ.  соч.,  стр.  73. 
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тамыш  чеканит  в  Хорезме  серебряную  монету  от  своего  имени  28.  По  всей) 
видимости,  Хорезм  даже  после  разрушения  его  столицы  продолжал  ока
зывать  Тимуру  сопротивление,  опираясь  на  поддержку  Золотой  Орды. 
Тохтамыш  тоже  не  хотел,  вероятно,  признавать  завоевание  Тимуром  Хо
резма.  Чеканка  монеты  могла  производиться  и  не  в  самом  Ургенче,  кото
рого  в  7У2  г.х.  не  существовало,  а  в  одном  из  городов  па  северозападной 
окраине  Хорезма  (Вазире,  Терсеке  или  Янгишахре),  которые,  очевидно, 
и  оставались  под  властью  Золотой  Орды. 

После  похода  Тимура  в  793 г.х.  (1391  г.)  в Дештикыпчак  против  Тох
тамыша  чеканка  монеты  от  имени  этого  хана  в  Хорезме  прекратилась. 
В  результате  этого  похода  власть Тимура над Хорезмом, вероятно, укрепи
лась,  так  как  хан  Тохтамыш  и  его  сторонники,  в  числе  которых  упоми
нается  п  бывший  правитель  Хорезма  — Сулейман  Суфи  20,  потерпели  пол
ное  поражение. 

Так  кончило  свое  самостоятельное  существование  Хорезмское  госу
дарство.  После  смерти  Тимура  Хорезм  опять  переходит  в  состав  Золотой 
Орды  30.  В  первой  четверти  XV  в.  в  Хорезме  вновь  чеканятся  монеты  or 
имени  ханов  Золотой  Орды  31.  Позднее  Хорезм  оказался  под  властью  тп
мурндов.  Но  история  правителей  Хорезма  из  племени  кунграт  на  этом 
не  кончается  32.  Представители  этого  племени  продолжали  активно  участ
вовать  в политической  жизни  страны.  В 864 г.х.  (1460 г.),  во время  похода 
султана  Хусейна  (сына  Тимура)  в  Хорезм,  правителем  Адака  был  Ак 
Суфи  33,  вероятно,  потомок  кунгратских  правителей  Хорезма.  Несколько
позже,  в  1464 г.,  во время  осады  Хусейном  Вазира  в  качестве  приближен
ного  и  посла  правителя  Вазира  хана  Мустафы  действует  Осман,  сын  Му
хаммеда  Суфи  Кунграта  34.  В  начале  XVI  в.  наместником  султана  Хусей
на  в  Ургенче  был  Чин  Суфи,  оборонявший  Ургенч  в течение  10 месяцев  or 
войск  Шейбанихана  35. 

Перед  появлением  в  Хорезме  узбекских  султанов  Ильбарса  и  Бпль
барса  персидского  наместника  низлагает  Шериф Суфи,  бывший,  по мнению 
В.  В.  Бартольда,  тоже  представителем  Кунгратской  династии  36.  С  1511  г. 
Хорезм становится владением узбекских  султанов; при них только в XVII  в. 
появляются  сообщения  о  племени  кунграт,  жившем  в  низовьях  Аму
Дарьи.  Уже  при  Абульгазихане  (1643—1663  гг.)  ннаком  в  Хивинском
ханстве  был  кунграт  Умбай,  ставший  при  сыне  Абульгази  Анушахане 
«полноправным  министром»  37.  Умбайпнак  по  Хивинским  хроникам  счи
тается  родоначальником  Кунгратской  династии  хивинских  ханов,  пра
вивших  в  XIX  в.38 Уже  с начала  XVIII  в. потомки Умбайинака,  инаки из

28  А.  К.  М а  р  к  о в.  Указ.  соч.,  стр. 487,  №  1122. 
29  В.  Г.  Т  и  3 с н  г  а у  3 е  н.  Указ.  соч.,  т.  II,  стр.  168. 
30  Авторы  «Истории  Узб.  ССР»  (т.  1,  1955,  стр. 322)  не  правы,  утверждая,  что

Хорезм  вошел  в  состав  государства  тпмурпдов;  нумизматический  материал  противо
речит  этому. 

31  А.  К.  М а  р  к  о в.  Указ.  соч.,  стр. 495—498;  П.  С.  С а в е л ь е в .  Неиз
данные  Джучидские  монеты.  Труды  Восточного  отдела  Русского  географического
общества,  ч.  Ш,  СПб,  1858,  стр.515,  516. 

32  На  это  обращают  внимание  современные  исследователи,  говоря  о племени  кунг
рат  (копграт),  живущем до сих  пор  на  севере  Хорезма  (К.  Л.  З а д  ы х  п  н  а.  Узбеки? 
дельты  АмуДарьи.  «Труды  ХЭ»,  т.  I,  М.,  1952,  стр.  326—329;  Т.  А.  Ж д  а  н к  о. 
Очерки  исторической  этнографии  каракалпаков.  «Труды  НЭ»,  т.  IX,  М.—  Л.,  1950,. 
стр.  118—120). 

33  МПТТ,  т.  I,  стр. 539. 
31  Там  же,  стр.  539,  540. 
86  Н.  И.  В е с е л  о  в с к  и  и.  Указ.  соч.,  стр.  98;  В.  В.  Б  а  р т  о л  ь д.  Све

дения  об  Аральском  море...,  стр.89  (по  данным  Мухаммеда  Салнха). 
30  В.  В.  Б а р т о л ь д .  Сведения  об  Аральском  морс...,  стр.90  (по  данным 

Хаидера  Рази). 
87  МИТТ,  т.  II ,  М.—  Л.,  1938,  стр.  329  («ФпрдаусульИкбаль»  Мунпса). 
38  Там  же,  стр. 329,  587. 
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племени кунграт39,  добились усиления своей власти, а с середины XVIII  в., 
с  правления  Мухаммеда  Эминаинака  власть  целиком  сосредоточилась  в 
их  руках.  Инакикунграты  стали  «правителями  государства»,  сажали 
угодных  и  низлагали  неугодных  ханов,  ставших  лишь  подставными  ли
цами  40. 

Непрерывно  возрастающее  могущество  инаковкунгратов  привело  к 
устранению  «подставных» ханов  и утверждению  в Хивинском  ханстве  Кун
гратской  династии  в  начале  XIX  в.  Первым  ханом  этой династии  был  Эль
тузерхан  (1804—1806  гг.)  " . 

Ряс.  1.  Монеты,  найденные  в урочище  Аткрылган 

В  связи  с  рассматриваемым  вопросом  нзеомнзнный  интэрзс  прздетав
.ляет  еще  один  факт,  указывающий  на  преемственность  кунгратских  пра
вителей  Хорезма  с XIV  до XIX  в.  В  конце  XVIII  — начале  XIX  в.  в  Хи
винском  ханстве  шла  борьба  за  власть  ерздн  представителей  собственно 
Кунгратской  династии.  В  этой  борьбз  с  одной  стороны  выступают  ханы 
Эльтузер  и  Мухаммед  Рахим,  а  с  другой  — правители  Арала  —  Торе
Мурад  Суфи  и  его  брат  ХаджнМурад  12.  Победа  осталась,  как  известно 
на  стороне  ханов. 

Мы  видим,  что  титул  «Суфи»  сохранился  у  кунгратоз  до  XIX  в.  Воз
можно,  что  этот  титул  первоначально  у  монгольского  племзни  кунграт 
означал  то же,  что и звание  «инака» у  узбеков. 

Абульгази  отмечает,  что  звание  «инака»  существовало  у  узбзкозкочэв
ников  еще  до  их  вторжения  в  Хорезм;  его  носил  глава  рода  (племзни)  4:}. 
На  основании  того,  что в XVIII  в.  звание  «инака» передавалось  по  наслед
ству  в  одной семье и переходило  по старшинству  (к брату),  Н.  И.  Взселов
екпй  заключает,  что  этот  обычай,  вероятно,  существовал  и  в  более  раннее 
время  41.  Возможно,  что  звание  (титул)  «Суфи»,  который  носили  кунгра

:iS  И.  И.  В е с е  л о в с к и и.  Указ.  соч.  Родословная  таблица  Кунградско11 

династии. 
«°МИТТ,  т.  II,  стр.335—354. 
41  Там  же,  стр. 202,  ?,ГА  и  др. 
42 «Материалы  по  истории  Каракалпаков».  «Труды  ИВ»,  т.  VII.  М.—  Л.,  1935, 

стр.97,  08;  МИТТ,  т.  И,  стр. 373—381. 
13  II.  И.  В е с е л о в с к и ii.  Указ,  соч.,  стр.  143. 
11 Там  же,  стр. 144. 



ты — правители  Хорезма  в  XIV  в.,  связывалось  тоже с главенством  в  мон
гольском  куигратском  племени;  это  звание  передавалось,  очевидно,  тоже 
по  старшинству  к  главе  племени;  так,  его  носят  по  очереди  три  сына  эми
ра  Нангундая  ',5.  После  же  смерти  Юсуфа  Суфи  это  звание  получает  Бай
пак,  захвативший  власть  в  Хорезме.  Законный  же  наследник  ходжа  Лак г 

не  получивший  власти,  этого  звания  не  носит  46.  В  XV  в.  приближенного 
Мустафыхана,  правившего  в  Вазире,  Мирхонд  именует  Османом,  сыном 
Мухаммеда  Суфи—кунграта,  а  не  Османом  Суфи  47,  так  как  главой  пле
мени,  очевидно,  был  его  отец,  носивший  это  звание. 

В  процессе  взаимодействия  с  различными  тюркскими племенами  мон
гольское  племя  кунграт,  жившее  на  территории  Хорезма,  вошло  значи
тельной  своей  частью  в  состав  узбеков  Хорезма,  передав  свое  имя  одному 
из  крупнейших  узбекских  племен.  Главы  этого  узбекского  племени  кунг
рат  носят  звание  «инаков»,  как  мы  уже  отмечали,  но  некоторые  предста
вители  верхушки  этого  племени,  как  видно,  продолжали  носить  старое
звание  «Суфи»'18,  перешедшее  к  ним  от  кунгратов  XIV—XVI  вв.  Причем 
интересно  отметить,  что  младший  брат  ТорсМурад  Суфи  ХаджнМурад,. 
звания  «Суфи»  уже  не  имеет49. 

Таким  образом,  выдвижение  в  60—80х  годах  XIV  в.  в  Хорезме  дина
стии  Кунградских  Суфи  это  не  просто  изолированный  этап  в истории  Хо
резма,  а  лишь  первый  этап  в  истории  Кунгратекпх  правителей  Хорезма. 

Клад  монет  из  урочища  Аткрылган 
Золотые  монеты  (динары),  чеканенные  с  765 по  772  г.  х.  (1364—1372  гг.). 

По  типу  чеканов  они  распределяются  следующим  образом: 

№ 

1. 

2. 

о 
•J. 

Имя  прави
теля 

Анонимная 

» 

» 

.Монетный 
двор 

Хорезм 

» 

» 

Год  в 
хиджре 

765 

76G 

766 

Легенды 

А.  <*ХШ  Власть 

•J1I  богу 

Pi.  ijji  Чекан 

fjj'b*  Хорезма 

V\o  Ји*  год  765*1  (Рис.  1)1, 

A.  <»Ji  Богу 

<^ЈЦ»\  власть 

Pi.  U J ^  Чекан 

fjjl*^  Хорезма 

У П  iuгод  766  (РИС.  1,2) 

А.  «Л  <S^LJI  Власть  богу 

ДгUI  единому 

ol«^2JI  всемогущему 
По  сторонам  квадрата 

имена  4х  первых  халифов 
11.  Job  i  >  vЬ  Чеканена  эта 

Кол. 
экз. 

1 

1 

Вес  в г 

1,15 

1,15 

*'  Ch.  M.  F г а с h n.  Recensio numorum  Muhammedanorum  Academiae Imp. Sclentis. Petro
piol,  MDCCCXVI,  p.  200,  .V. 5. 

46  Звание «Суфи», вероятно, возникло не ранее середины  XIV  в.,так  как  сам Пап
гундай  его  не  носил. 

"с  МИТТ,  т.  I,  стр. 519. 
47  'Гам  же,  стр. 539—540. 

48  Торе  Мурад  Суфи  считался  родственником  пианов  кунгратов  (см.  II.  II.  В с
с Словении.  Указ.  соч.,  Родословная  таблица  Кунградской  династии). 

10  Материалы  по  истории  Каракалпаков,  стр.  97,  98> 100. 
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№ 

4. 

5 . 

6. 

7. 

Имя  прави
теля 

» 

» 

» 

Анонимная 

Монетный 
двор 

» 

» 

» 

Хорезм 

Год  в 
хиджре 

768 

771 

772 

773 

Легенды 

^SLu^Jl  "о"  монета 

?  J j ly*   (в)  Хорезме 

vi  'SJL^>  ГОД  766 *2 

Легенды  те  же ,  что  в  № 3, 
но  дата  иная  (Рис.  1,  3) 

А.  Л  л Ј Ш  Власть  богу 

rtjjll  благочестивому 

oL;  Л  милостивому 

И.  <CJJU  города 

fjjl>*  Хорезма 

<бС  монета 

W 1  7 7 1 * 3  (Рис.  1,  i) 

A.  VWI^  Нет  бога  кроме 

ДАЛ*.  <dll  бога  Мухаммед 

•sill  сКи  посланник  бога 

R.  v ^  Чекан 

rjjj>  Хорезма 

YV Y 772 *4  (Рис.  1, 5) 

А.  «. SCUJI Власть 

<Л  богу 
Но  бокам — имена 

4  халифов 
R.  о л .  v_r^  Чекан  города 

f j j js^  Хорезма 

V V r ^   год 773*5  (Рис.  1,6,7) 

Кол. 
окз. 

1 
5 

4 

о 

3 

Вес  в г 

1,13 
1,14  (2  экз.) 

1,15 
1,16  (2  экз.) 

1,11 

1,15  (2 экз.) 
1,18 

1,16 
1,17  (2  экз . . 

1,16 

1,17 
1,18 

Серебряные  монеты  (диргемы),  чеканенные  с  706  по  773  г.  х.  (1306—1372  гг.). 
По  типу  чеканов  они  распределяются  следующим  образом: 

№ 

1. 

Имя 
правителя 

Токта 

Монетный 
двор 

Хорезм 

Год  в 
хиджре 

706 (?) 

Легенды 

A.jЈu  Токту 

\Сл  (должно  быть  dlj) бек 

cbUI  справедливый 

К.  UJ  <г'_г^>  Чекан 

fJ_>]>>  Хорезма 

V  Ч(?)  4 ^ Г о д  706(?j*G 

Кол. 
экз. 

1 

Вес  в  г 

1,57 

*2  Ср.  Л.  К.  М а р к о  в.  Указ.  соч., стр.  504, Л; 1564. 
*3  Там же,  стр. 505, Л'. 1509; Cli. Ы.  F г а  с h n,  Kccensio...  p.  653. Cli. M.  F г а с li n  i  i. 

Supplementa  ad  Recensionem  numoram  Muhammedanoium.  Petropoli,  MDCCCLy,  p. 112. 
*4  А.  К.  М а р  к о В.  Указ.  соч., стр.  505, Л'.> 1570; В.  Г.  Т  И з е Н г  а у з  е п.  Нумнз 

ческие  новинки.  ЗВО, т.  6,  СПС, 1891/1892,  стр. 254, К» 62, 63. 
* s  Cli.  М.  Р  г а е h п.  Iteeenslo...,  p.  297,  № 7. 
*•  М.  К.  М а с с о н.  Указ.  соч., стр. 54, Л:> 3; Л.  К.  М а  р к о в.  Указ.  соч., стр. 444,  ."V. 

14  (разные  матрицы).  Ch.  M.  F г а с )i n.  Kccensio...,  р.  204, .V 4; St.  L а п  е  Р  о о 1 с.  The 
of  the Mongols  in  the  British  museum.  (Catalogue  or oriental  coins  of  the British  museum,),  v. VI, 
don,  1881,  p.  123,  Л'.  357. 

Nova 

мати

coms 
Ton
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л« 

•) 

3. 

4. 
. 5. 

6 . 

' 7 . 

• 8 . 

9. 

10. 

11. 
12. 

Имя 
правителя 

Токта 

» 

» 
» 

Узбек 

» 

» 

» 

» 

» 
Джанибск 

Монетный 
двор 

Хорезм 

» 

» 
Сарай 

Хорезм 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Гид  и 
хиджре 

707(?) 

По чита
ется 

гГо  же 
710 

717 

720 

724 

727 

733 

743 

Легенды 

Легенды  те  же,  но  год 
иной *" 

Экземпляр  сильно  стерт, 
определен  по  типу 

То  же 
A.  *k*VI  olHJI  — Султан 

великий 
^jJl  CJLC — Гайяс  эддин 

у>у~& — Токтогу 
(монг.  письмо) 

J J U I  справедливый 

R.  ^\j^  ^~>jJ>  Чекан  Сарая 

i  j ^ J I  богохранпмого 

V \  •  Ъ,  год  710 *8 

A.  iJlLLJI  Султан 

сЫЛ  справедливый 

_̂SCj_jl  Узбек 

По  сторонам — имена 
4х  халифов 

R.  L*i 'jjJ'  Чекан 

fj j l^  Хорезма 

V \ V Ь   Год  717 ** 

Легенды  те  же,  но  дата 
720 *10 

Легенды  те  же,  по 
дата  724  г.  * п 

Легенды  те  же,  по 
дата  727  г.*12 

Дата  733  г.  х.*13 

Определена  по  типу 
A.  olLLJI  Султан 

J:sUJi  справедливый 

ifSvj ^JU Джанпбек 

Кол. 9К8. 

1 

1 
1 

1 

обломанный 

1 

2 

1 

2 

2 
одни 

обломанный 
1 

Вес п  г 

1,85 

1,32 
1,13 

0,85 

1,77 

1,35 
1,46 
1,13 

1,43 
1,13 
1,41 

1,45 

*'  А.  К.  М а р к о в .  Указ.  соч.,  стр.  444,  №  15,  16;  М.  Е.  М а  с  с  о  п.  Указ.  соч.,  стр.  54, 
Л'> 4;  Ch.  M.  F  га  e h  n.  Recensio...,  р.  204,  .V? 15;  St.  L a n e  P o o l e ,  Op. cit.,  p.  123,  №  358;  Ch.; 
M.  F r a c h n i i  Nova  Supplementa... ,  p.  296,  M  15.  X.  M.  Ф р е в .  Монеты  ханов  улуса  Джучиева. 
•СПб.,  1832,  стр.  6,  Кв 29,  табл.  I I I ,  Ка  79;  Н.  П.  3  а  г  о с  к  и  н.  Описание  клада  золотоордынских 
монет  и  некоторых  других  монет,  найденного  в  1881  г.  близ  села  М.  Толкнша.  ИОАИЭ,  т.  I I I .  Ка
зань,  1880/1882,  стр.  361,  . ^ 2 . 

**  Ch.  M.  F r a e h n .  Recensio...,  p.  199,  № 7 ;  X.  М.  Ф р е н .  Указ.  соч.,  стр.  5,  Л1 28, 
табл.  I ,  №  15; Н.  П.  3  а  г  о  с  к  И н.  Указ.  соч.,  стр.  361,  №  1,  (с  падчеканкой);  А.  К.  М а  р  к  о  в. 
Указ.  соч.,  стр.  444,  Л» 21—27  (разные  матрицы);  В.  К.  С а  в  е л  ь  е в.  Описание  двух  коллекций 
джучидских  монет,  принесенных  в  дар  Обществу  археологии,  истории  и  этнографии  В.  М.  Эленд 

•и  К.  Я.  Михайловым.  ИОАИЭ,  т.  I I I ,  стр.  345,  №  6,  9. 
**  Ch.  M.  F r a e h n . . . ,  Recensio...,  стр.  206, №  4; М.  Е.  М а с с о й .  Указ.  соч.,  стр.  54,  J*ft  7; 

А.  К.  М а р к о в .  Указ.  соч.,  стр.  445,  М  39. 
*10  М.  Е.  М а с с о й .  Указ.  соч.,  стр.54,  •№  10;  II.  II.  З а г о с к и н .  Указ.  соч.,  стр.  364. 

№ 3 3 ;  Ch.  M.  F r a e h n  i  i.  Nova  Supplementa...,  p.  293,  Л»  10;  St.  Lane—Poole.  Op.cit.,  p.  126. 
№  366;  A.  K.  M a p  к  o n .  Указ.  соч.,  стр.  446,  №  74. 

*M  Ch.  M.  F r a c h n i i .  Nova  Suplementa... ,  p.  247.  №  15a,  16. 
*'» Ch.  M.  F r a e h n  n i .  Nova  Suplementa...,  p.  297,  №  22a;  A. 

стр.  447,  №  104. 
*"  M.  E.  M a  c e o  H.  Указ,  соч.,  стр.  55,  №  17;  Ch.  M.  F  r a t h  n.  Recensio...,  p.  215,  №  29; 

•.St.  L a n e  P o o l e ,  op .  cit.,  p.  129,  №  376;  X.  M.  О  р е н.  Указ .  соч.,  стр.  8,  №  50;  Ch.  M. 
F r a e h n i i  Nova  Suplementa...,  p.  198,  №29;  Л.  К.  М а р к о в .  Указ.  соч.,  стр.  448,  №  121—124 

•(разные  матрицы). 

К.  М а р к о в .  Указ.  соч.. 
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№ 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Имя 
правителя 

» 

» 

Бирдибек 

Бирдибек 

Кульна 

Неврузбек 

Монетный 
двор 

» 

» 

» 

Хорезм 

» 

» 

Год  в 
хиджре 

744 

745 

758 

760 

761 

Легенды 

По  сторонам  — имена 
4х  халифов 

1!  UJ ^j.j>  Чекан 

(•_>д̂ *  Хорезма 

Y i r  ^  год  743  *
и 

Легенды  те  же *15 

»  »  *1G 

Л  ^ ^ J jliaLU  Султан  Бирди 
oU t_S4j  бек  хан 

J i c V I  великий 
По  сторонам — имена  4х 
R первых  халифов 

l̂ .з ^jr~^  Чекан 

*jj\j>  Хорезма 
VoA i—  год  758 *17 

Тот  же  чекан,  годы  сбиты 
определены  по  типу*18 

A.  <jlLLJ!  Султан 

j)U4.;is  Кульна  хан 

JicV l  великий 

pt  1л51_^^  Чекан 

л  :  . ^Хорезма 

V Л . Ъ*  год  760*19 

A  jLiJJ  Султан 
}jjy  Невруз 

J^UI  Справедливый 
R  V>J^jJ>  Чекан 

p j j l _ ^  Хорезма 

Кол.  экз. 

2 

7 

• J 

2 

2 
один  обло

мок и штамп 
сдвинут 

2 

Вес  в г 

1.72 
1,75 
0,97 
1,24 
1,37 
1,38 
1,40 
1,45 
1,70 
1,72 
1,72 

1,73 
1,83 
1,46 

1,46 
1,55 

" S t  L  a  n  еР  о  о  1 е.  Catalogue  of  the  Mohammedan  coins  preserved  in  the  Bodlian  Lid 
r a r y  of  Oxfard.  Oxforp,  1888,  p .  IG.  Ki  337;  H.  П.  3  а  г  о  с  к  и  и.  Указ,  соч.,  стр.  305,  №  37;  М.  Е. 
М  а  С С о  н.  Указ.  Соч.,  стр.  55,  №  22;  Ch.  М.  F r a e h  n,  Recensio... .  стр.  228,  №  10,  Ch.  M.  F  г  а
c h n i  i  Nova  Suplementa...,  p.  229,  Jft  10;  П.  С.  С  а  в  е  л  ь  е  в.  Монеты  джучидские,  ctp  224, 
№ 111. 

*"  Ch.  М.  F  г  а  е  h  n  i  i  Nova  Snplementa.. . .  p.  299.  №  12;  St.  L  a  n  еР  о  о  1 e  The  coins 
of  the  Mongols  ...  p.  133.  №  389.  M.  E.  M а с с  о н.  Указ.  соч.,  стр.  55,  № 23:  Н.  П.  3  а  г  о  с  к  и  н. 
Указ.  соч..  стр.  305,  № 39.  Ch.  M.  F  г  а  е  h  n.  Recensio....  p.  229,  Ws 12;  П.  С.  С  а  в  е  л  ь  е  в. 
Указ.  соч.  стр.  221,  №  12;  X.  М.  Френ.  Указ.  соч  стр.  11, №  75. 

*10  М.  Е.  М  а  с  с  о  п.  Указ .  соч.,  стр.  55,  №  24;  Ы.  П,  3  а  г  0  С к  и  н.  Указ,  соч.,  стр.  305. 
№  41; А.  К.  М а р к о в .  Указ.  соч.,  стр.  /(52—^53;  № 258—2G5.  (разных  матриц);  Ch.  M.  F  г  а
е  h  n.  Recensio...,  p.  23u;  Ch.  M.  F  г  а  е  h  n  i  i  Nova  Suplementa... ,  p.  299,  №  12.  p.  300,  Nt  13. 

M.  E.  M  а  с  с  о  н.  Указ.  соч.  стр.  №  32  Ch.  M.  F  r  a  e  h  n.  Recensio.  р. №  2,3;  X.  М.  Ф р е н .  Укас.  соч.,  стр.  14,  Ht  113  (год  859);  А.  К.  М а р к  о  в.  Указ.  соч.,  стр.  460, 
№  « 8 .  439. 

*"  П.  С.  С  а  в  е  л  ь  е  в.  Указ.  соч.,  стр.  230,  №  40;  Н.  ГГ.  3  а  г  о  с  к  и  н.  Укав,  соч., 
стр  375,  К? 143;  St.  L  а  п  еР  о  о  1 е.  The  coins  of  the  Mongols....  p.  146,  № 443. 

*"  A.  K.  M  a  p  к  О в.  Указ.  соч..  cup.  463.  №  528;  M.  E.  M  а  с  с  о  н.  Указ.  соч.  стр.  85. 
№  35;  Г/.  С.  С  а  В е  Л Ь  е  п.  Указ.  соч.,  стр.  4S9,  №  523,  Ch.  M.  F r a e h n  i  i.  Nova  Suplementa.. . , 
p.  300,  №  3a. 
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Xs 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Имя 
правителя 

Хызыр 

Джанибек II 

Анонимная 

» 

'J 

Монетный 
двор 

» 

Монет
ный  двор 
не  ука

зан 

Хорезм 

» 

i 

» 

Год  и 
хиджре 

762 

По  типу 
767  г. 

769 

773 

•з 

Легенды 

V \ 1 С   Год  761 *20 

A.«l>lJaA—)J  Султан 
jjli  ^ i>  Хызыр  хан 

J:> l*JI  справедливы!! 

R.  IpeS ЧJ^.J»  Чекан 

/»j  .l_j.  Хорезма 

V A Y  &   год  762 *21 

А.  В  четырех  паралелло
граммах  надпись  с  зеркаль

ным  изображением  букв 
и  искажением  их. 

Разбирается...  <j 

R . ^ k J l  V  Нет  бога 

кроме  бога 
а*лл  Мухаммед 

<Ш 1Jy>j  посланник  бога*22 

A.  4jJ<^_SJ..JI  Власть  богу 

j.=l_jil  единому 

(jLJJl  всемогущему 
По  бокам—имена  4х 

халифов 
R.  <_> Ĵ?  Чеканена 

4.С  монета 

л:.1_^э^  (в)  Хорезме 

у д ̂  4JUi  год  769 *23 

А.  VI 4.Л V  Нет  бога,  кроме 

wie;**4..Ul  бога  Мухаммед 

~j  посланник  бога 
По  бокам — имена  4х 

первых  халифов 
R.  <_^Ь  Чекан 

# :  ,1^*  Хорезма 

V v Г k   ГОД773*2'1 (Рис. 1, 5) 

Кол.  экз. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Вес  л  i 

1,49 

1,49 

1,82 

1,39 

1,82 

i 

1,85 

*21  А.  К.  М а р и о н .  Указ.  соч.,  стр.  464,  X»  551—553  (разные  матрицы);  у  М. 
С О н а  на  стр.  56, X» 36  монета  Невруза,  чеканенная  по  образцу  монет  Кульнахана.  Ней 
личные  монеты  Невруза  см.  у  l i .  с .  С а в е л ь е в а ,  стр.  490, Ш 525 и  у  Ch.  М  F r 
Nova  Suplementa... ,  p.  307,  Ni  5a. 

"2l  M.  E.   М а с с о й .  Указ.  соч.,  стр.  56,  Jfc 38;  П.  С.  С а в е л ь е в .  Указ .  соч., 
JA 57  (легенда  немного  изменена);  X.  М.  Ф р е н.  Указ.  соч.,  стр.  16,  №  137;  Ch.  В 
Recensio....  р.  268,  X»  17,  р.  651,  №  17а;  St.  L a n e  P o o l e .  The  coins  of  Mongols 
X» 458;  X,  p.  124,  X° 472;  Ch.  M.  V  r  a e h n i  i.  Nova  Suplementa. . . ,  p.  307,  Ni  17,  p 

*"  А,  К.  М а р  к о в.  Указ.  соч..  стр.  472 — 473;  П.  С.  С а  в е л  ь е в.  Указ. 
№  77,  табл.  II ,  № 15. 

*м  Si.  L a n e  P  00  1  е.  The  coins  of  Mongols  p.  164,  № 501. 
*21  M.  E.  M a c e o  ii.  Указ.  соч.,  стр.  56,  X> 40,  только  здесь  на  R  нет  слова 

308,  X 
соч., 

U i 

Е.  М  а  с
; Оль ко  от
а е h 

,  стр. 
г а е 

...  р. 
!  17. 
стр. 

П  1  1 

235, 
1ш, 
150, 

249 



В  1С. На  it но  ерг 

ТУРКМЕНСКИЕ  ПОСЕЛЕНИЯ  ПО  ДАРЬЯЛЫКУ 

(По  материалам  Туркменского 
археологоэтнографического  отряда  1957  г.) 

В  полевой  сезон  1957  г.  Туркменским  археологоэтнографическим  от
рядом  Хорезмской  экспедиции  АН  СССР  х  было  продолжено  изучение  по
кинутых  туркменских  поселений  на  землях  /древнего  орошения  Левобе
режного  Хорезма  2.  Отрядом  впервые  был  полностью  обследован  район 
от  сухого  русла  Дарьялык  на  юге  до  Айбугнра  на  севере  и  от  района  Эз
вербаба  на  востоке  до  чинка  Устюрт  на  западе.  К  югу  от Дарьялыка  об
следованы  поселения  в  урочищах  Аткрылган,  Каттакар,  Уришанбаба  и 
поселения  вдоль  старой  дороги  из  КуняУргенча  в  центральные  Кара
Кумы  через  Мангыр  (рис.  1)  3. 

С  древних  времен  северозападные  окраины  Хорезмского  оазиса  яв
ляются  территорией  расселения  туркменских  племен.  В  XVI  в.  здесь,  по 
сведениям,  приводимым  Абульгази,  жили  туркмены  адаклыхызрэли 
(хазырэли  адакские)  скотоводы  и  земледельцы  i

.  В  XVI  в.  к  Ургенчу 
и  Вазиру  переселилась  многочисленная  группа  эрсари  и  какаято 
часть  салоров,  вытесненных  с  Мангышлака  ногайцами  (в начале  XVII  в. 
они  вновь  вернулись  на  Мангышлак)  б.  Возможно,  что  именно  этих  турк
мен встретил в 1558 г. на пути в Хиву  Дженкинсон  6 у «залива»,  отождеств
ляемого многими учеными  с Сарыкамышской  котловиной. 

Население  северозападных  районов  Хорезма  зависело  от  обводнения 
Дарьялыка  — единственного  водного  источника  этого  района.  В  XVI  в. 
ток  воды  по  Дарьялыку  постепенно  прекращается.  Дженкинсон  отмечает, 

1  Отряд  работал  в  составе:  Б .  И.  Вайнберг  — пачалышк  отряда,  Ю.  Ф.  Кубыш
кин  —  художник,  А.  Джумашшзов—  переводчик,  С.  А.  Сорокин—пюфер. 

2 См.  Б .  В .  А н д р и а н о в  и  Г.  П.  В  а  с и  л  ь  е в  а.  Опыт  археологоэтно
графического  изучения  покинутых  туркменских поселений XIX  века. «Изв. АН Туркм. 
ССР»,  Ашхабад,  1957,  №  2,  стр.99—106;  о н и  ж е .  Покинутые  туркменские  по
селения  XIX  века  в  Хорезмском  оазисе.  КСИЭ,  вып.  XXVIII .  М.,  1958,  стр. 39—46; 
Б.  И.  В  а и  и б е р  г.  К  истории  туркменских  поселений  XIX  в.  в  Хорезме.  СЭ, 
М.,  1959,  №  5,  стр.  31—45;  Б .  И.  В а й н б е р г  и  Г.  С.  К  о с т и  н.  Г; клен
медресе,  КСИЭ,  вып.  XXX,  1958,  стр.  100—109. 

3  13 разных  селениях  снято  около  семидесяти  планов  туркменских  усадеб,  более 
шестидесяти  планов  жилищ  снято  в  базарном  поселке  около  Кызылчакалы. 

4  А б у  л  Г  а  з и,  хан  хивинский.  Родословная  туркмен.  Пер.  А.  Н.  К  о н  о
н  о в  а.  М.—  Л.,  1958,  стр.  76;  о и  ж  е.  Родословное  древо  тюрков.  Казань  1906, 
стр.186. 

5  «Очерки  из  истории  туркменского  народа  и  Туркменистана  в  VIII  —  XIX  вв.». 
Ашхабад,  1954,  стр. 219;  МИТТ,  т.  П.  М.—  Л.,  1938,  стр.  169;  Я.  Г.  Г у  л  я  м о  в. 
Истории  орошения  Хорезма с древнейших  времен до наших дней. Ташкент, 1957, стр. 198. 

"  «Английские  путешественники  в  Московском  государстве  в  XVI  веке»  (см.  да
лее  «Английские  путешественники...»).  Пер.  10.  В.  Готье.  Л.,  1937,  стр.  176—177. 
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Текв 

У1:'.:;У:3  Емрели 
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Коджук 

Ц^йс^  Орсукчи 

К\ \1  Бага 

|  1  Бехвлькв 

Машрик 

ОСНОВНЫЕ  ТИПЫ  ТУРКМЕНСКИХ  УСАДЕБ 

А  Однотрехкомнатные  дома  без  дворов  и  хоз. 
w  построек 
О  Замлянки  и полуземлянки 
_  Дома с  коридором  и  примыкающими  к  нему 
т  помещениями 
А  Усадьбы  с  хоз.  помещениями  без  дворов  без 

четкого  плана 
А  Усадьбы  с  дворами  и  постройками  вдоль  стен 
•  обнесенные  стеной 
гт  Усадьбы  без  двора  в виде  конюшни  и 

примыкающего  помещения 

$  Усадьбы  с  телеком 
5  0.  5  10  15  20  25км 
t = " '  '  i  •  *  '  i 

Рис.  1. Схематическая  карта  освоения  туркменами  в XIX  п. (до 1855—1857 гг.) «земель 
древнего  орошения»  Левобережного  Хорезма.  Основа  дана  но  карте  1905  г..  опубли

кованной в кн.:  В.  В.  Л  о б а ч е в  с  к  и й. Хивинский  район.  Ташкент,  1912. 
Воепностатистическое  описание  Туркестанского  военного  округа 



что  в 50х  годах  XVI  в.  Дарьялык  усыхает  7.  В  70х  годах  воды нет  уже  и 
в  верхней  его части,  близ  Ургенча  8.  В  90х  годах  ток  воды по  Дарьялыку 
возобновляется,  но  лишь  на  короткое  время  °.  Отсутствие  воды  вынуж
дает  туркмен  хызырэли  переселиться  в  пределы  культурных  земель  Хи
винского  и  Бухарского  ханств. 

В  XVII—XVIII  вв.  отсутствуют  данные  об  оседлых  туркменских  по
селениях  на  северозападных  границах  Хивинского  ханства.  В  XVII  в. 
туркмены  кочевали  в  районе  Ургенча  10  и  под  Вазиром  и . 

Но в  XVII  —начале  XVIII  в.  вода,  очевидно, заполняла  русло  Дарья
лыка, поэтому ханским правительством  на протоке Карагач  была построена 
плотипа,  преграждавшая  путь  воде  в  Дарьялык.  Туркмены,  жившие  в 
районе  КуняУргенча,  лишались,  таким  образом,  воды.  В  1713 г.  туркмен 
Ходжа  Непес  обратился  к  Петру  I  с предложением  разрушить  плотину  на 
р.  Карагач.  Он указывал,  что «перекопав  плотину,  можно  обратить  реку  в 
прежнее  русло  (КуняДарьяДарьялык.—  В.  В.),  в  чем  русским  будут 
помогать  и  туркмены»  12. 

Показания  разведчиков  князя  БековичаЧеркасского  и  участников  его 
экспедиции не оставляют никаких сомнений в том, что уже  в начале  X V I I I B . 
на  АмуДарье  в  урочище  Карагач  (на  протоке  Карагач)  действительно 
была  плотина  13,  находящаяся  у  истоков  протока,  известного  в  XIX— 
XX  вв.  под  названием  Лаудана  (Лаузана).  Это  подтверждается  и  другим 
источником: на  карте, составленной  в 1723 г.  неизвестным  автором, у  преж
него  русла  АмуДарьи  стоит  плотина  Каракачи  (Карагач)  ,  причем  над
пись  поясняет:  «От прежнего  устия  АмуДарьи  реки  до  плотины  Карака
чи,  где оная река  запружена,  ходу  12 дней,  а от плотины Каракачи  до моря 
Аральского  2  дни,  до  города  Хивинского  Юргентъ  от  плотины  1 день»  14. 

Постройка  плотины  объясняется,  повидимому,  тем,  что  ханское  пра
вительство  хотело  лишить  воды  туркменские  племена,  часто  находившие
ся  в  оппозиции  к  хану. 

Однако,  несмотря  на  постройку  плотины,  вода,  вероятно,  временами 
прорывалась  в  Дарьялык.  Об  этом  свидетельствуют  иомутские  предания, 
которые  отмечают,  что  в  середине  XVIII  в.  на  территории  КуняУргенч
ского  района  жили  гоклены,  построившие  во  второй  половине  XVIII  в. 
такой  памятник,  как  Гокленмедресе  15.  Иомуты  частично  вытеснили  гок
лен  с  этой  территории.  Из  «Надирнаме»  («КитабпНадирп»)  Мухаммеда 
Казима  мы  узнаем,  что  иомуты  во  время  похода  Надиргааха  и  позже  жи
ли  в  районе  КуняУргенча  1(i.  Мир  АбдульКерим  бухарский  в  «Истории 

7  «Английские  путешественники...»,  стр.177;  В.  В.  Б а р т о л ь д .  Сведения 
об  Аральском  море  и  низовьях  АмуДарьи  с  древнейших  времен  до  XVII  в.  НТО, 
т.  IV,  вып.  I I .  Ташкент,  1902,  стр.  102. 

8  В.  В.  Б  а  р  т  о л  ь  д.  Указ.  соч.,  стр.  107. 
9  В.  В.  Б  а  р  т  о л  ь  д.  К  истории  Хорезма  в  XVI  веке.  Газета  «Туркестанские 

ведомость»,  1903,  №  20,  поправка  № 31. 
10  «Материалы  по  истории  Узбекской,  Таджикской  и  Туркменской  ССР»,  м.  I. 

Л.,  1932,  стр.303. 
11  «История  Туркм.  ССР»,  т.  I.  Ашхабад,  1957,  стр.  393. 
12  Л.  И.  Г л у х  о  в е к о  й.  Пропуск  вод  р.  АмуДарьи  по  старому  ее  руслу 

в  Каспийское  море.  СПб.,  1893,  стр.  47;  А.  Н.  П  о  и  о  в.  Сношение  России  с  Хивой 
п  Бухарой  при  Петре  Великом.  ЗРГО,  кн.  IX.  СПб.,  1853,  стр.329. 

13  «'Журнал  или  поденная  записка  Петра  Великого»,  ч.  II ,  отд.  I.  СПб.,  1772, 
стр.  392; «Материалы  военноученого  архива  Главного  штаба»,т.  I.  СПб.,  1871, стр.  ,",33, 
• j . j ' i ,  •>•>•>. 

11  JI.  С.  Б  е  р  г.  Две  карты  Аральского  моря  первой  половины  XV1IJ  в.  1ШГО, 
т.  71,  вып.  10.  JI.,  1939,  стр.1481. 

'•'  Г.  П.  J5 а  с и  л  ь  е  в  а.  Полевые  записи  1948  и  195:1 гг.;  Б.  И.  И а  й  и б  е  р  г. 
Нолевые  записи  июня  1956  г.,  1957  (хранятся  в  ИЭ  ЛИ  СССР);  П.  П.  В  а  й  и
б  е  р  г  и  Г.  С.  К  о с  т  и  и.  Указ.  соч.,  стр.  108,  109. 

1«  МИТТ,  т.  II,  стр.  161,  169. 
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Средней Азии» отмечает, что и омуты, жили в районе  КуняУргенча  в XV [Пи. 
(во  всяком  случае  с  середины  века)  и  в  начале  ХГХ  в,  и  «занимались 
земледелием»  1Т.  Занятие  земледелием,  хоти  бы  в  небольших  размерах, 
было  возможно,  вероятно,  в  связи  с  кратковременными  прорывами  воды 
в  Дарьялык.  Однако  прямых  указаний  на  это  в источниках  мы  не  имеем. 

Путешественники,  описывающие русла АмуДарьи  18 в XVIII—XIX  вв., 
приводят  предания  местных  жителей,  объясняющие  постройку  пло
тин  на  протоках  АмуДарьи  политическими  соображениями:  стремлением 
держать  в  подчинении  «непокорных  кочевников»,  живших  ниже  по  тече
нию  прежнего  русла.  События  XIX  в.,  связанные  с  обводнением  земель 
по  Дарьялыку,  известны  гораздо  лучше. 

В  нюне  1808  г.  МухаммедРахимхап  осадил  чоудорскую  крепость  в 
районе  низовьев  протока  Майлиузяк  (к  северозападу  от  КуняУргенча), 
в  окрестностях  которой  были  посевы  19.  При  описании  событий,  относя
щихся  к  1809  г.,  Мунис  в  «Фирдаусульикбаль»  упоминает  чоудорскую 
крепость  Чаудоркаласы,  вероятно,  развалины  Каласик  (рыс.  1),  распо
ложенную  в этом же районе, и поля чоудоров в окрестностях  этой  крепости 
и  мазара  АтаЮсуфа  (сейчас  развалины  КзылГумбет).  Мунис  пишет,  что, 
«снимая пшеницу и прочие посевы,  они отправляют  все это в крепость  Кун
град»20. 

В  начале  XIX  в.  воды АмуДарьи  прорвались  по Лаудану  в  Дарьялык. 
А.  И.  Глуховской  отмечает,  что  наиболее  ранний  прорыв  вод произошел  в 
1812  г.21  Я.  Г.  Гулямов  указывает  несколько  более  позднюю  дату  первого 
прорыва  вод  АмуДарьи  по  Лаудану  — 1815  г.,  он же  отмечает,  что  уже  в 
1819 г.  ток  воды в старое  русло  был  закрыт  22. 

В  сочинении  «ГулыпениДевлет»  Агехи,  описывая  события  1274  г.  х. 
(1857  г.).  указывает,  что  «около  30  лет  назад  воды  реки  АмуДарьи  си
лой  прорвались  в  капал  (ариа)  Лаудан...  Направившись  в  старое  русло 
(АмуДарьи),  которое  находится  к  югозападу  от  КуняУргенча  и  носит 
название  Шаркраук,  вода  потекла  по  нему  на  большое  пространство.  Не 
обрабатывавшиеся  ранее  земли  (_,N^JJJ)  сделались  необычайно плодород 
ными»  23. Это был второй, наиболее мощный прорыв, о нем же пишет  другой 
хивинский  историк  Баяни,  относя  это  событие  к  периоду  правления  Ал
лакулихана  (1825—1842)  2i

.  Эти  прорывы  заполнили  русло  Дарьялыка, 
причем  вода дошла  до оз. Сарыкамыш,  а излишки  ее  направились  к  чинку 
Устюрта,  образовав  Айбгулрское  озеро. 

В связи  с обводнением  Дарьялыка  во второй четверти  XIX  в.  была  про
изведена  реконструкция  средневековой  оросительной  сети  на  североза
падной  окраине  Хивинского  ханства.  В  1831 г.  был  проведен  капал  в  рай
он  КуняУргенча  25.  Была  восстановлена  заброшенная  с  XVI  в.  ороси
тельная  сеть  правобережья  Дарьялыка,  возможно  использовавшаяся  ча

17  Там  же,  стр.  202—204;  «Пояснительная  записка  к  карте  Аральского  моря 
и  Хпшшского  ханства  с  их  окрестностями»  составлена  Я.  В.  Ханьковым.  ЗРГО, 
кн.  V.  СПб,  1851,  стр.279. 

18  Л.  II.  П о п о в .  Указ.  соч.,  стр.387;  «Замечания  майора  Бланкеннагеля 
впоследствие  поездки  его  из  Оренбурга  в  Хиву  в  1793—1794  годах.»  СПб.,  1858, 
стр.  9—10;  С.  П.  Р у с с о в .  Путешествие  из  Оренбурга  в  Хиву  самарского  купца 
Рукавкипа  в  1753 г.  СПб.,  1840,  стр.  30; А.  И.  Г л у х о в с к о й .  Указ.  соч.,  стр.  42, 
43 и  др. 

19  МИТТ,  т.  II ,  стр.  373—374.  На  существование  крепости  чоудоров  во  второй 
половине  XVIII  в.  указывает  Я.  Г.  Г  у  л  я  м  о  в.  См.  Указ.  соч.,  стр.  214. 

20  МИТТ,  т.  II ,  стр.376,  377. 
21  А.  И.  Г л у х о в с к о й .  Указ.  соч.,  стр.  46. 
22  Я.  Г.  Г у  л  я  м о  в.  Указ.  соч.,  стр.  220. 
23  МИТТ,  т.  II ,  стр.  580. 
21  Я.  Г.  Г у л я м о в .  Указ.  соч.,  стр.  216,  220. 
25  Там  же,  стр.  220. 
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стично  туркменами  в  XVII—XVI1J  вв.  в  периоды  кратковременных  про
рывов  воды  в  Дарьялык. 

В  40х  годах  в  Дарьялык  и  Айбугирское  озеро  прорвались  новые  мас
сы  воды,  которые  были  использованы  для  орошения  новых  массивов  зе
мель  26. 

В  40—50х  годах  XIX  в.  были  орошены  земли  к  югу  от  Дарьялыка. 
Хивинская  хроника  Баяни  так  описывает  эти  события:  «В  1846  году  хан 
Мухаммед  Амин...  посетил  район  КуняУргенча.  Земли  и  климат  района 
ему  понравились,  и  он  решил  его  благоустроить.  [Он]  приказал  Шах
Мурадинаку  (сыну  КлычНиязбая),  чтобы  тот  провел  сюда  канал  из 
Лаудапа.  ШахМурад  провел  канал  до  окрестностей  Кандумкалы  и  там 
построил  сад  и  дворец  для  хана.  Поэтому  этот  канал  назвали  именем 
Шахмурада. 

Так  же  было  поручено  Мухаммед  Амину  юзбаши  (сотнику),  чтобы  тот 
провел  здесь  другой  канал  из  Шаркраука  (Дарьялыка).  Юзбаши  довел 
этот  канал  до  урочища  БагиАшрах  и  канал  назвали  Сипаияб  (канал 
воинов),  потому  что  все  земли,  орошенные  каналом  Сипаияб,  были  роз
даны  царевичам,  сановникам  и  всем  членам  их  войска. 

Из  Дарьялыка  вывели  второй  капал  и  довели  его  до  урочища  Каттыг
акар  (быстрое  течение).  Хан  приказал  и  там  построить  для  него  сад с  па
вильоном,  а  своему  сыну  АбдуллаТюре  выделил  здесь  20 000  танапов 
земли.  Все  эти  земляные  работы  были  завершены  в  течение  12  дней.  Всю 
местность  назвали  Ханабад»  27. 

В  1848  г.  Атамурадкушбеги  провел  работы  по  расширению  и  удлине
нию  канала  Ханяб,  орошавшего  район  КуняУргенча  28.  Одну  ветвь 
Ханяба  довели  до  урочища  Кызылчакала  к  северозападу  от  КуняУр
генча. В  это  же  время  был  расширен  канал  Сипайяб, из  него  был  выведен 
еще  один  канал,  который  был  доведен  до  урочища  Назарбайтегиш.  Здесь 
поселили  700  конников  туркмен  карайылгынлы  29. 

Вновь  орошенные  земли  хивинское  правительство  роздало  своим  са
новникам  каракалпакампереселенцам,  безземельным  узбекам  (беватан) 
и  туркменам.  Земли  туркменам  были  выделены  на  хвостовых  частях  ка
налов,  что  давало  возможность  хивинским  ханам  держать  их  в  повинове
нии,  угрожая  закрытием  каналов. 

В  50х  годах  обостряются  отношения  между  туркменскими  племенами 
и  ханством.  Особенно  острой и  затяжной  была  борьба  с наиболее  непокор
ным  туркменским  племенем  и омутов.  Хивинская  хроника  отмечает,  что  в 
1850  г.  во  время  своей  поездки  по  стране,  совершаемой  для  ознакомления 
с жизнью населения,  хан посетил  также  г.  КуняУргенч  и велел  построить 
плотину  на  р.  КуняДарья,  протекавшей  к  югу  от  КуняУргенча  и  назы
вавшейся  Шаркраук,  чтобы  лишить  воды  «некоторых  воров  и  разбойни
ков  из  племени  иомутов,  обитавших  в устье  (реки)  и  занимавшихся  грабе
жом и разбоем»  30.  Об этом же  писал  иранский  посол  РизаКулихан,  быв
ший  в  Ханабаде  в  1851  г.  31 

А.  В.  Каульбарс,  обследовавший  в  1873  г.  старые  русла  АмуДарьи, 
дает  описание  этих  событий  со слов  своего  проводника  туркмена  Муллы 
Калтамана.  Он  указывает,  что  около  1850  г.  Медемин(Мухаммед  Эмин) 
хан  построил  плотину  Ташбеит,  закрыв  воде  сток  в  Дарьялык,  «огднако 
по  прошествии  некоторого  времени  Медеминхан помирился с туркменами 

26  В.  В.  Б  а  р  т  о л  ь  д.  К  истории  орошения  Туркестана  (см. далее  «К  истории 
орошения...»).  СПб.,  1914,  стр.  100. 

27 См.  Я.  Г.  Г у  л  я  м о п.  Указ.  соч.,  стр.221. 
28  Там  же,  стр. 221,  222.  Хапяб  был  доведен  до  Шемахи.  Сведения  приводятся 

по  хронике  Агехи,  л.4636. 
29  Там  же,  стр. 222. 
3 0МИТТ,  т.  И,  стр. 523. 
31 Там  же,  т.  II ,  стр. 293. 
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и  разрешил  им  прорыть  канал  непосредственно  из  Лаузана"  (минуя 
разливы)  в  КуняДарью»  32. 

Ответом на восстание  иомутов  против  хана  в  1855—1857  гг.  явилось 
перекрытие  в  1857  г.  истоков  Лаудана  33.  Туркменские  земли  по  Дарья
лыку были  лишены  воды.  В  1860 г.  иомуты  вынуждены  были  запросить 
мира  34,  по  борьба  не  прекращалась. 

По сведениям  А.  В.  Каульбарса  в 1862—1863 гг.  хивинский  хан  прика
зал  совсем  запрудить  исток  Лаудана  35.  Лишь  в  1869  г.  хап  разрешил  пу
стить  воду  по  Лаудану  3G. 

Таким  образом,  политика  ханского  правительства  иногда  вынуждала 
туркмен путем переговоров  и подчинения  ханам добиваться  пропуска  воды 
на  их  поля.  Чаще  же  туркмены  делали  попытки  разрушить  «ненавистные» 
плотины,  которые  ханское  правительство  усиленно  охраняло  37.  Положе
ние не изменилось  и после  русского  завоевания.  Хивинское  правительство 
и  тогда  закрывало  Лаудан,  лишая  воды  туркменские  пашни. 

Во  второй  половине  XIX  в.  сократилось  число  прорывов  амударыш
ских  вод  в  Дарья лык,  а  поэтому  питаемые  ею  оросительные  системы  на
чали  высыхать. Большое  значение  приобрели  воздвигнутые  на  Дарьялыке 
многочисленные  плотины,  собиравшие  воду  для  магистральных  каналов. 

В  1878 г.  в  результате  сильного  прорыва  вода  дошла  по  Дарьялыку  до 
Сарыкамыша  38,  но  этого  обводнения  хватило  ненадолго.  Постепенно  вы
сыхают  земли  Ханабада,  западные  районы  по Дарьялыку.  В начале  XX  в. 
почти  все  туркменские  селения  на  северозападной  окраине  Хивинского 
ханства  опустели,  так  как  туркмены  лишились  возможности  заниматься 
земледелием.  Часть  туркменских  племен  и  родов  переселилась  на  хвосто
вые  части  каналов,  иные  вынуждены  были  заняться  кочевым  скотовод
ством. 

С 30х годов XX  в. в связи с созданием колхозов вновь осваиваются  зем
ли  КуняУргенчского  района  по  правому  берегу  Дарьялыка. 

В  источниках  и  литературе  вопрос  о  расселении  туркменских  племен 
п  родов  на  вновь  освоенных  в  XIX  в.  землях  по  Дарьялыку  и  в  Ханабаде 
освещен  недостаточно  39.  Сообщения  информаторов  значительно  допол
няют  имеющиеся  данные. 

К  западу  от  КуняУргенча  на  правобережье  Дарьялыка  более  100  лет 
тому  назад  жили  иомуты  родовых  подразделений  орсукчи,  салак  и  окуз 
(рис.  1).  Они  занимались  земледелием  на  вновь  орошенных  землях  10. 

32  А.  В.  К  а у  л  ь  б  а  р  с.  Низовья  АмуДарьи,  описанные  но  собственным  ис
следованиям  в  1873  г.  ЗРГО,  т.  9.  СПб.,  1881,  стр.399,  400. 

3 3МИТТ,  т.  I I ,  стр.580,  581. 
34  В .  В . Б а р т о л ь д .  К  истории  орошения...,  стр. 101. 
35  А.  В.  К  а у  л  ь  б  а р  с.  Указ.  соч.,  стр. 399. 
36  В .  В.  Б  а р  т  о л  ь  д.  К  истории  орошения...,  стр.  101,  сведения  приводятся 

по  хронике  Агехи,  л.186а. 
37  А.  Л.  Т р о и ц к а я .  Земельноводная  политика  хивинских  ханов  1850. 

1857  гг.  (заградительные  плотины  на  протоке  АмуДарьи).  «Труды  Публичной  бкп 
им.  М . Е .  СалтыковаЩедрина»,  вып.  I I .  Л. ,  1954,  стр. 80.  Интересные  сведения  о 
борьбе  туркмен  за  воду  приводит  автор  из  докладной  записки  II.  К.  Романова  от 
1879  г.  на  имя  Александра  I I . 

38  А.  И.  Г л  у  х  о  в  с к  о п.  Указ.  соч.,  стр.  47. 
30  Вопросы  расселепия  туркмен  освещены  в  следующих  работах:  Я.  Г.  Г у  л  я

м  о в.  Указ.  соч.,  гл.  VII  и  ел.;  10.  Э.  Б р е т е л ь .  Расселение  туркмен  в  Хивин
ском  ханстве  (по  материалам  архива  хивинских  ханов),  Сб.  «Страны  и  народы  Вос
тока»,  М.,  1959.  Г.  Е.  М а  р  к  о в.  К  вопросу  о  формировании  туркменского  насе
ления  Хорезмского  оазиса.  СЭ,  1953,  №  4. 

40  Г и  р  ш  ф е л  ь  д  и  Г  а  л  к  и  н.  Военностатистическое  описание  Хивинского 
оазиса,  т.  I I .  Ташкент,  1903,  стр.  131,  135;  Г.  П.  В а с и л ь е в а .  Полевые  записи 
за  1948  и  1956  гг.;  Б .  И.  В  а й п б е р г .  Полевая  запись  №  24  за  1957  г. 
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В  местностях  Соуралы  и  Каталык  вдоль  ответвлений  канала  Ханяб  жи
ли  земледельцы  иомуты  различных  подразделений  рода  орсукчи.  В  север
ной  части  Соуралы,  в  КараХоджаой,  и  частично  в  районе  Кызылчака
лы  жили  салаки  'и . 

После  1848  г.  в  районе  Кызылчакала  (в  низовьях  каналов  Ханяб  и 
Есаулбапш)  земли  были  розданы  иомутам  подразделения  карачока.  При
мерно  тогда  же  территории  в  низовьях  канала  Ханяб  получили  1000  кон
ников  гокленов  42.  В  хивинских  хрониках  отмечено,  что  еще  в  1830  г.  Ал
лаКулихан,  «переселив  племя  гокленов  с  берегов  Гюргена,  привел  в 
Хорезм,  наделил  землями  в  КуняУргеичской  области  и  поселил  там»  43. 
В  1847  г.  новые  хозяйства  гокленов  переселились  в  Хорезм  и  поселились 
среди  своих  соплеменников  в  районе  КуняУргенча  44.  По  сведениям  ин
форматоров,  гоклены  в  середине  X I X  в.  жили  в  низовьях  канала  Хан
яб,  в  местности  Булдумсаз  45. 

В  низовьях  канала  Есаулбашп  и  севернее  до  оз.  АльянКуль  селились 
коджуки  (от  оз.  АльянКоль  отходило,  по  сведениям  информаторов,  пять 
арыков,  в  числе  их  Кольяб  и  Коджукяб)  46.  В  низовьях  канала 
Кушбегп  тоже  жили  иомутыкоджуки.  Здесь  сохранилось  укрепле
ние  Коджуккала,  построенное  для  защиты  от  набегов  казахов  47.  В 
этом  же  районе  близ  чинка  Устюрта,  откуда  нападали  казахи,  сохрани
лись  развалины  ряда  родовых  укреплений:  Караулкала,  Эрезкала  и 
Чардере,  принадлежавшие  иомутам  родового  подразделения  салак,  и  Кем
кикала—крепость  орсукчи  (кемки—родовое  подразделение  орсукчи)  4S. 
Несколько  западнее,  в  районе  плотины  Егенклыч,  обнаружены  развали
ны  укреплений  туркменмашрыков—Машрыксенгир,  салаков  (бада)  — 
Бадасенгир  и  орсукчи  (корымса)  —  Аталыксенгир  49.  Вокруг  них  рас
полагались  поля,  орошавшиеся  из  Дарьялыка. 

После  1848  г.  в  Районе  Чаштепе,  к  югу  от  старого  Вазнра  (развалины 
ДевКескен),  земли  получили  чаудоры  50.  На  карте  1905  г.  отмечен  в  этой 
местности  сухой  канал  Акяб,  орошавший,  вероятно,  в  середине  X I X  в. 
земли  поселившихся  здесь  чоудоров.  Побывавши]!  здесь  в  1873  г. 
А.  В.  Каульбарс  описал  развалины  селений  «новейших  времен»,  которые, 
по  его  словам,  даже  трудно  назвать  развалинами  б1. 

Все  туркмены,  которые  жили  к  северозападу  от  КуняУргенча  и  ис
пользовали  для  орошения  разливы  АмуДарьи,  получили  общее  название 
«кольиомуты»  (озерные  иомуты). 

К  югу  от  КуняУргенча  по  южному  берегу  Дарьялыка  в  урочище 
Кырккыз  разместились  туркменыиомуты  в  основном  подразделений  окуз г 

41  Г.  П.  В  а  с п  л  ь  е  в  а.  Половые  записи  1955—1956  гг.;  Б .  И.  В а й н б е р г . 
Полевые  записи  X»  6 и  24  за  1957  г.  Эти  и  ниже  приводимые  сведения  информаторов 
подтверждаются  картон  1905  г.,  зафиксировавшей  наименования  многих  селении  и 
урочищ,  названных  по  имени  родовых  подразделений. 

42  Я.  Г.  Г  у  л  я  м о  в.  Указ.  соч.,  стр.  222  (приводятся  сведения  по  хивинским 
хроппкам  Лгехи  и  Баяни);  Б . И.  В а й н б е р г .  Полевые  записи  № 2 и др.  за  1957  г. 

13 МИТТ,  т.  II ,  стр.  470. 
44  Там  же,  стр. 511. 
45  См.  Б .  И.  В  а й  н  б е р  г.  Полевые  записи  №  11,  19,  20,  23  за  1957  год. 
4«  Там  же,  №  13,  15,  16,  20  за  1957  г. 
17  Г.  П.  В  а  с и  л  ь  е  в  а.  Итоги  работы  Туркменского  отряда  Хорезмской  экс

педиции  за  1948  г.  «Труды  ХО»,  т.  I.  M.,  1952,  стр. 453. 
18  Г.  П.  В  а  с и л ь е в  а.  Итоги  работы  Туркменского  отряда...,  стр.453;  Б .  II. 

В  а  и  и б е р  г.  Полевая  запись  №  20  за  1957  г. 
й0  Б .  В.  Л  н д  р и  а  и  о  в  и  Г.  П.  В  а  с и  л  ь  с  в  а.  Опыт  археологоэтиогра

фического  изучения..,  стр.  103—105;  о и и  ж  с.  Покинутые  туркменские  поселе
ния...,  КСИЭ,  вып.  XXVIII,  1958,  стр. 41—45;  Б .  И.  В  а й  и  б о р  г.  Полевые  за
писи  №  20,  24  за  1957  г. 

60  Я.  Г.  Г у  л  я  м о  в.  Указ.  соч.,  стр.  222.  Данные  приводятся  автором  по  хи
винским  хроникам.  •""» 

51  Л.  В.  К  а  у  л  ь  б  а  р  с.  Указ.  соч.,  стр. 421. 
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ушак,  салак,  бага;  по  сведениям  информаторов  преобладали  окузы.  Оро
шалось  это  урочище  водой  из  канала  Калпакярган  (Каракалпакярган, 
ряд  информаторов  называет  его  «Онклыч»)52.  В  урочище  Уришанбаба, 
западнее  Кырккыза,  жили  иомуты  родового  подразделения  орсукчи  53. 
В  хронике  Баяни  указано,  что  в урочище  Кырккыз  из  Сипайяба  (иногда 
переносят  это  название  на  Каракалпакярган,  так  как  эти  каналы  в  сред
не)!  своей  части  соединялись;  см.  рис.  1) прорыли другой  канал  и  довели 
его  до  Каракумов  в  урочище  СакарЧага,  где туркменское  племя  сакар 
получило  землю  на  300  конников  54. 

Район  западнее  урочища  Уришанбаба,  к  югозападу  от  КуняУрген
ча,  наши  информаторы  называли  Сакартамлык.  Здесь  встречено  много 
развалин  домов  и  сенгиров  (укреплений),  по  сведениям  информаторов  по
строенных сакарами.55  Западнее  сакаров  к  югу  от Дарьялыка  в  восточной 
части  Аннагараой  жили  салаки,  а  в  западной  — окузы  56. 

Местность  Каттакар  была  заселена  туркменамииомутами  разных 
подразделений  (орсукчи,  салаки,  окузы,  ушаки  и  карачока)  57.  Как  уже 
указывалось,  в  середине  XIX  в.  20 000 танапами  земли  в этом районе  вла
дел  сын  хана  АбдуллаТюре  58,  200 конников  сакаров  тоже  получили  зем
лю  на  канале  Каттакар  59.  Южнее  урочища  Каттакар  проходил  канал 
Сакаряб,  вдоль  сухого  русла  которого  до  сих  пор  сохранились 
развалины  домов,  большого  укрепления  сакаров  и  кладбище  с  неболь
шим  мазаром, носящим  название  Сакаргумбет  60.  Южнее и  севернее  сака
ров  по  ответвлениям  Сипайяба  жили  салаки  (по каналу  Чатырябу в  уро
чище  Чатырлысалак  и  вплоть  до  окрестностей  МангырЧардере)  61. 
В  низовьях  канала  Сипайяб  владели  землей  салаки  и  окузы  (первые 
южнее). 

Значительный  массив  земель  был  орошен  западнее  Ханабада  и  систе
мы  Сипайяба,  в  урочище  Аткрылган.  Об  истории  освоения  и  заселения 
этого  района  сведений  почти  совсем  нет.  Хивинские  хроники  вообще  его 
не  упоминают.  А.  В.  Каульбарс  при  описании  плотины  Салакбент  на 
Дарьялыке  приводит  сообщение  своего  проводника  о том,  что  плотину  эту 
стали  строить  в 40х  годах  для  того,  чтобы  поднять  воду  «в  значительный 
арык,  отделявшийся  от  левого  берега  русла»  62.  Это  был  канал  Номыр 
(Новьтр,  Нобр),  отводивший  воду  из  Дарьялыка  в  урочище  Аткрылган. 
Арык  разветвлялся  на  ряд  рукавов,  орошавших  земли  туркмениомутов 
различных  подразделений.  В  восточной  части  урочища  вдоль  восточного 
рукава  Ноумыра  жили  на  севере  орсукчи,  на  юге  ушаки;  в  западной  по
ловине  урочища  с севера  на  юг жили  окузы,  салаки,  орсукчи  и  различные 
подразделения  карачока  83.  Названия  каналов  Ноумыра  соответствовали 
названиям  родовых  подразделений  туркмен,  живших  по  их  берегам. 

В  период  восстания  помутов  1855—1857  гг.,  вызванного  высокими  на
логами  и  притеснениями  со  стороны  ханского  правительства,  произошли 

52  См.  Б .  И.  В а й н б е р г .  Полевые  записи  №  2,  4,  6,  23,  25  за  1957  г.  Канал 
назывался  Каракалпакяргап,  так  как  его  прорыли  в 30х  годах  XIX  в.  поселившиеся 
здесь  каракалпаки,  которых  вскоре  вытеснили  туркмены.  См.  Я.  Г.  Г у л я м о в . 
Указ.  соч.,  стр. 223. 

53  См.  Б .  И.  В а й н б е р г .  Полевые  записи  №  2,  6 ,23 ,  24,  29  за  1957  г. 
54  Я.  Г.  Г у л я м о в .  Указ.  соч.,  стр.  222;  Б  а  я  н и.  Указ.  соч.,  л.  3326. 
55  См.  Б .  И.  В а й н б е р г .  Полевые  записи  №  2,  37,  39  за  1957  г. 
5в  См.  Б .  И.  В а й н б е р г .  Полевые  записи  №  15, 39  за  1957  г.;  см. также  кар

ту  1905  г.  с  обозначением  в  этом  районе  арыка  «салак». 
87  См.  Б.  П.  Б  а  й  н  б е  р  г.  Полевые  записи  №  25  и  39  за  1957  г. 
58  Я.  Г.  Г у л я м о в .  Указ.  соч.,  стр. 221;  Б а я н и .  Указ.  соч.,  л .  330. 
59  Я.  Г.  Г у л я м о в .  Указ.  соч.,  стр. 222. 
00  Б .  И.  В  а  й п  б е р  г.  Полевые  записи  №  42  и  43  за  1957  г. 
151 Там  же  №  42  и  43  за  1957  г.;  см.  также  карту  1905  г. 
62  Л.  В.  К а у л ь б а р с .  Указ.  соч.,  стр. 416. 
63 См.  Б .  И.  В а й н б е р г .  Полевые  записи  №  24,  29, 31 и др.  за  1957  г. 
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существенные  изменения  в  расселении  туркмен  описанного  района.  В  ре
зультате  постройки  заградительных  плотин  туркмены,  как  указывалось, 
были  лишены  воды.  Ток  воды  по  Дарьялыку  и  отходившим  от  него  кана
лам  возобновлялся  во второй половине  XIX  в.  лишь  на  короткие  периоды. 
В 1873 г.,  когда А. В. Каульбарс производил  обследование  системы  Дарья
лыка,  все  прибрежные  земли  уже  не  орошались.  Большинство  населения 
либо  покидало  эти  земли,  либо  переходило  к  занятию  кочевым  скотовод
ством  64. 

Однако А.  В. Каульбарс  отмечает,  что по Хаиябу  и Кушбегл  вода  еще 
текла  и орошала  земли  туркмен  °5. Информаторы  же  утверждают,  что поч
ти до начала  XX  в.  туркмены продолжали  жить  на  старых  местах,  исполь
зуя  все  прорывы  воды  по  Дарьялыку,  даже  занимались  земледелием  66. 

Еще  в  50х  годах  в  период  иомутского  восстания  ушли  в  южные 
районы  Туркмении  сакары  °7,  откочевали  в  Харасан  в  1856  г.  и  гоклены, 
вернувшиеся потом в Хорезм и поселившиеся  в районе Ташауза  G8. 

В период восстания  50х годов район КупяУргенча  служил  базой  турк
мен  — повстанцев.  Здесь  концентрировались  сглы  иомутов,  часть  под
разделений  иомутов  в  это  время  переселилась  сюда  из  южных  районов. 
Переселились  сюда  и  чоудорьт  подразделения  абдаль  69. 

•:•  Ф  '<• 

Обследование  развалин  селений  и  жилищ  XIX  в.  было  основной  зада
чей  Туркменского  археологоэтнографического  отряда. 

Первоначально  отряд  обследовал  район  туркменских  поселений  XIX  в. 
к  северу  от Дарьялыка.  В  связи  с тем,  что  этот  район  уже  в  30х  годах,  в 
период  создания  колхозов,  был  орошен  и  вновь  освоен,  памятники  прош
лого  века  за  редким  исключением  не  сохранились.  Во  многих  случаях  ин
форматоры  указывали  места,  где  раньше  стояли  развалины  туркменских 
жилищ.  Однако  при  почти  сплошном  обследовании  обширной территории 
современного  КуняУргенчского  района  к  северу  от  Дарьялыка  удалось 
обнаружить  лишь  около  полудесятка  развалин  жилищ  и  немногочислен
ные  развалины  туркменских  укреплений  (сенгиров),  медресе  и  мечетей. 

На  территории  колхоза  им. 8 марта,  к  северу  от Гокленмедресе,  сохра
нились  небольшие  развалины,  носящие  название  Акхаули  (Эминхаули). 
Это почти квадратное  (50  х  52 м) пахсовое  хаули  (усадьба)  с выступающи
ми  ложными  башенкамикунгуре.  Внутренняя  застройка  усадьбы  пол
ностью  разрушилась;  в  настоящее  время  можно  лишь  проследить  следы 
ее  у  южной  и  западной  стоп.  По данным  информаторов,  около  80—100  лет 
назад  это  хаули  построил  машрык  Эминсердар  т0. 

Сходное  хаули  с  сохранившейся  застройкой  внутри  обследовано  от
рядом  в  излучине  Дарьялыка  близ  плотины  Ушакбент.  По  преданию 
построили  это  хаули  гоклены  71.  Внешняя  стена  его  сложена  из  четырех 
рядов  пахсы,  по  углам  и  в  середине  стены  выступают  пахсовые  ложные 
башенкикунгуре.  Внутренние  постройки  имеют  в высоту  три  ряда  пахсы. 
Под  основание  стен  положена  камышовая  прокладка.  Поверхность  стен 
обработана  неглубокими  желобками  (рифлением).  Справа  и  слова от входа 
располагались  жилые  помещения  и,  возможно,  кладовые.  В  западной  и 
северной  части  хаули  находились  конюшни  и  другие  помещения  для  ско
та  (см.  рис.  2,1). 

64  А.  В.  К а у л ь б а р с .  Указ.  соч.,  стр. 4Jb\ 
65  Там  же,  стр. 404. 
66  Б .  Pi.  В  а й  н  б е р  г.  Полевые  записи  №  2,  24,  31  и  др.  за  1957  г. 
ц1  Я.  Г.  Г у  л  я  м о в.  Указ.  соч.,  стр. 227;  Б  а  я и и.  J'Kao.  ^ <оч.,  л.  366  б. 
ее МИТТ,  т.  II ,  стр.  275,  579,  594—595. 
, ; аТам  же,  стр.562,  566.  * 
70  Б .  И.  В  а  й  н б е р  г.  Полевые  записи  N? 13,  19  за  1953  >\. 
71  Там  же,  №  27  за  1957  г. 
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В  10  км  к  северу  от  развалин  Кызылчакала  обнаружены  еще  два  стоя
щих  рядом  гокленских  хаули  под  названием  Гошахаулн  72  (рис.  2,2). 
Эти  две  пахсовыс  усадьбы  расположены  в  50—60  м  одна  от  другой,  ориен
тированы  с  северовостока  на  югозапад,  вход  расположен  в  югозападной 

I I 
11 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

II 

Рис.  2.  Туркменские  усадьбы XIX  и. к  северу 
от  Дарьялыка 

а — жилые помещения; б — кладовые  (телеки); « — помещения 
для  скота;  г — дворы 

стене.  По  плану  обе  постройки  тождественны.  По  обеим  сторонам  от  входа 
располагались  жилые  комнаты  и  кладовые.  Конюшнн  и  другие  помеще
ния  для  скота  размещались  в  северной  части  хаули,  двор  оставался  пус
тым,  в  нем,  вероятно,  ставились  юрты.  Стены  хаулн  сложены  в  три  ряда 
пахсы  в  высоту,  поверхность  стен  отделана  мелким  рифлением. 

По  сведениям  информаторов,  в  районе  к  северу  от  Кызылчакалы,  оро
шавшемся  в  основном  из  оз.  АльянКуль,  туркмены  коджукп  жили  в  ос
новном  в  юртах,  которые  обносились  загородками  73. 

Однако  наиболее  интересным  и  заслуживающим  внимания  в  районе  к 
северу  от  Дарьялыка  был  комплекс  развалин  у  крепости  Кызылчакала. 
Даже  беглый  осмотр  убеждает,  что  это  было  селение  базарного  типа.  Рас
полагалось  оно  .метрах  в  400—500  к  северу  от  Кызылчакалы  и  отделено 
сейчас  от  нее  новым  магистральным  каналом. 

Против  входа  в  крепость  Кызылчакала  начиналась  магистральная 
улица  селения,  северный  конец  которой:  выходил  к  дому  ханского  намест
ника  — хакпма  74,  расположенному  в  северной  части  селения.  Ширина 
магистральной  улицы  была  не  менее  2,5  м  в  наиболее  узких  местах. На  нее 
выходили  айваны,  предназначавшиеся,  видимо,  для  торговли,  так  как  все 
они,  за  редким  исключением,  отделены  от домов  глухой  стеной. 

Магистральную  улицу  пересекали  четыре  поперечных,  идущих  в  шп
ротном  направлении  (ширина  их  тоже  2,5—3  м  и  более).  В  восточной  ча
сти  селения  проходила  еще  одна  улица,  параллельная  магистральной. 
Таким  образо.м,  селение  было  разделено  на  двенадцать  кварталов. 

Застройка  внутри  кварталов  была  сплошной.  Усадьбы  примыкали 
друг  к другу.  Больших  дворов  в  усадьбах  было  лгало  (рис.  3).  Сады  распо
лагались  лишь  на  окраинах.  Пахотной  земли  внутри  селения  совсем  не 
было.  Торговля,  видимо,  \w.Л4сь не  только  на  магистральной  улице,  но  и 

72  Б.  И.  В а й и Г » ту»."долевые  записи  №  17,  19 за  1957  г.  После гоклен  здесь, 
вероятно,  w  "л"  Салаки  (см. полевую  запись  №  20  за  1957  г.) 

73  ТаТа*  * е  AV16 '  2 0  :ja  1Ш7  Г


71  Тал.  v.1/' "^ Јit  23 и др. за  1957 г.  Информатор  Ташмамедов  Назар  был  нашим 
проводником  по  .мгому  ьбаз.у;^ 
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на  второй  и  третьей  75  поперечных  улицах,  так  как  здесь  тоже  обнаруже
ны  развалины  айванов,  предназначавшихся  для  торговли  и  мелкого  про
изводства  (рис.  3,  III,  4). 

Первая  улица  проходила  перед  домом  хакима.  Застроена  она  была 
только  в  западной  части.  Перед  домом  хакима  была  небольшая  площадь, 
на  которой  сохранилось  основание  маленькой  крепости,  оставшейся  не
достроенной.  За  домом  хакима  было  три  больших  сада:  сохранились  из
городи,  следы  арыков,  деревьев,  навесов  над  лежанкамисуфами. 

В  западной  части  селения  находилась  мечеть  с большим  садом  и  водое
мом  (рис.  3,/).  Она  делилась  на  два  помещения:  крытое  — зимнюю  мечеть 
и с навесом  — летнюю мечеть. 

В  селении  имелось  два  каравансарая:  в  югозападной  и  восточной ча
сти.  Оба  были  расположены  па  окраине  поселка.  К  ним  примыкали  сады 
с  хаусами.  Канал  Есаулбаши  подходил  к  селению  с востока  погибал  его 
с  южной  стороны,  отделяя  от  крепости  Кызылчакала. 

Вокруг  селения  нет  никаких  следов  стен  или  укреплений. 
Всего  в  селении  было  немногим  более  ста  усадеб.  Все  дома  и  хозяйст

венные  постройки  были  возведены  из  иахсы  высотой  в три  ряда  (изредка  в 
четыре  ряда).  Лишь  в  доме  хакима  отдельные  стены сложены комбиниро
ванной  кладкой  из  сырцового  кирпича  размером  28x28.  Внутри  домов 
стены  часто  гофрированы  по  сырой  глине.  Камышовая  прокладка  в  ос
новании  стен  встречается  редко,  чаще  всего  в  богатых  домах,  где  построй
ка  лучшего  качества.  Перекрытия  всех  обследованных  помещений  были 
плоскими.  Типы  планировок  довольно  разнообразны.  Около  10%  домов 
имеют четко выделенный  коридор с примыкающими  к нему  с востока  и с за
пада,  а иногда  лишь  с одной  стороны помещениями  (рис.  3, 7/, 3,  5, 0; IV,  8 
и др.).  Количество  помещений  от  одиогодвух  до девяти,  и  их  назначение 
зависело,  очевидно,  от  состоятельности  хозяина  и  размера  семьи.  Так,  в 
богатых  домах  выделяется  михманхана  (комната  для  гостей),  отделанная 
богаче других  комнат,  с нишами  в стенах,  а также  хозяйственные  помеще
ния  различного  назначения.  В немногих случаях к домам  описанного  типа 
иристроепы  конюшни  с ахырами  (кормушками),  что  тоже  указывает  на 
состоятельность  хозяев  (рис.  3,  IV,  8). 

Из  этой  группы  особо  следует  отметить  один  дом.  Вход  в  южной  стене 
его  вел  в коридор, к  которому  с запа/щ  и востока  примыкали  по две комна
ты.  В  конце  коридора  был  проход  в  большое  прямоугольное  помещение 
(11x4  м),  занимающее  всю  северную  часть  дома.  В  нем  высота  стен  пре
вышала  обычную  и  была  равна  четырем  рядам  пахсы,  а  по углам  стен  сде
ланы  были  небольшие  пахсовые  возвышения.  В  верхней  части  южной  и 
северной  стен, кроме  отверстий  для балок  плоского  перекрытия  обнаруже
ны  еще  два,  а  в  некоторых  местах  и  три  ряда  небольших  (от  10 до  20  см 
ширины  и  высоты)  ниш,  вырубленных  в  стене.  По  форме  и  характеру  они 
напоминают  ниши  в  каптархапа  — памятниках  средневекового  Хо
резма.  В  середине  северной  стены,  под  самой  кровлей,  было  прорублено 
небольшое  окно.  Назначение  этого  помещения,  входящего  в  комплекс 
обычного  дома,  пока  не  яспо.  Считать  его  приемной,  по  аналогии  с  рас
пространенным  мнением  о каптархана,  не представляется  возможным,  так 
как  ниши  в нем  расположены  очень  высоко  и  служить  для  утвари  пли  ук
рашения  не  могли. 

Описанная  группа  домов  по  типу  планировки  имеет  сходство  с  узбек
ским жилищем  76,  но в основном  она  напоминает  современные  туркменские 
жилища  в  КуняУргеичском  и  Ленинском  районах  Ташаузской  области. 

75  Счет  широтным  улицам  ведется  с  севера  на  юг. 
и  М.  В.  Г, а : ю н о  на .  К  этнографии  узбеков  южного  Хореэма.  «Труды  ХЭ», 

4 . 1 .  М.,  1952,  стр. 283. 
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Улица 

Рис.  3.  Типы  жилищ  в  отдельных  кварталах  в  базарном  поселке  у  Ш>шылчакала 

а — жилые  помещения;  б — кладовые;  о— помещения  для  скота;  г — дворы;  0 — производственные  помещения; 
е —  помещения  для  сена  (самацхана);  мх—приемная  (мпхманхапа) 



Менее  четко  можно  определить  другие  типы  усадеб.  Довольно  много
численную  группу  (не  менее  30%)  представляют  квадратные,  прямоуголь
ные  или  близкие  к  ним  в  плане  усадьбы  значительных  размеров  с  больши
ми  дворами,  узкими  и  длинными  хозяйственными  помещениями  (вероят
но,  для  скота)  вдоль  одной  или  нескольких  стен  (например,  рис.  3,  IV, 
3—6).  Жилых  построек  иногда  нет  совсем.  Чаще  всего  небольшое  поме
щение,  порой  два,  но  не  больше  служило  и  жильем,  и  складом.  Во  дворах 
встречаются  остатки  очагов,  иногда  тандыры.  Возможно  там  же  ставились 
юрты,  как  и  во  многих  туркменских  усадьбах  X I X  в.  в  разных  районах 
Левобережного  Хорезма. 

Разновидность  этой  группы  представляют  усадьбы  с  жилыми  и  склад
скими  постройками,  расположенными  чаще  всего  в  южной  части  усадьбы 
у входа  (рис.  3,  II,  4; IV,  2,  7; V,  1).  В  таких  усадьбах  часто  рядом  с  хлевом 
есть  саманхана  (помещение  для  сена).  Туркменские  усадьбы  такого  типа 
встречаются  также  к  югу  от  Дарьялыка  и  в  урочище  У аз. 

Третья  группа  усадеб  (вернее  жилищ),  тоже  довольно  многочислен
ная,  выделяется  не  совсем  четко.  Это  ряд  нешироких  и  длинных  построек, 
иногда  объединенных  двором,  чаще  же  примыкающих  друг  к  другу  (рис.  3, 
/ТУ,  4;  V,  4,  5).  В  иных  домах  длинное  помещение  внутри  перегорожено. 
Назначение  построек  не  ясно.  Вероятнее  всего  —  это  жилые  и  производ
ственные  помещения.  Ряд  таких  помещений  идет  вдоль  магистральной 
улицы,  со  стороны  которой  к  ним  примыкают  айваны  для  торговли  (рис. 
3,  III).  Иногда  эти  постройки  образовывали  большие  общие  дворы,  где 
приезжавшие  на  базар  оставляли  лошадей,  верблюдов  и  ишаков. 

Кроме  того,  встречаются  усадьбы  со  сложной  планировкой  (с  жилы
ми,  хозяйственными,  а  иногда  и  производственными  помещениями),  не 
подчиненной  какойлибо  определенной  системе  (рис.  3,  ТУ,  1—2;  III,  3; 
V,  7  и  т.  д.).  Обнаружены  также  однокамерные  дома,  возможно  никак  не 
связанные  с  соседними  усадьбами. 

В  ряде  мест  селения  сохранились  следы  ремесленного  производства: 
гончарного,  железоделательного,  хлебопекарного.  Так,  в  доме  на  восточ
ном перекрестке  магистральной  и  крайней  южной  поперечной  улиц  в  боль
шом  помещении  сохранились  остатки  подставки  для  мельничного  жерно
ва  (хора за) и большой  тандыр,  вделанный  в  су фу.  В доме  на  противополож
ной  стороне  магистральной  улицы,  в  полуоткрытом  помещении  в  суфе 
сохранились  остатки  большого  вмазанного  очага,  вокруг  которого  по
падаются  куски  железного  шлака  77. 

Описанное  селение  является  уникальным  памятником.  По  данным  ин
форматоров,  это  туркменский  базарный  поселок  (базар),  построенный  в 
первой  половине  прошлого  века  и  существовавший  не  более  10—15  лет  78. 
Судя  по  его  правильной  планировке,  дома  в  нем  были  построены  более  или 
менее  одновременно.  Большинство  информаторов  отмечает,  что  этот  ба
зар  посещали  не  только  туркмены,  жившие  на  близлежащих  землях,  но 
и  кочевники  (чарва)  из  отдаленных  районов,  так  как  он  был  доступнее  для 
туркмен,  чем  узбекские  базары  на  землях  ханства. 

Несомненный  интерес  представляет  не  только  создание  туркменского 
базарного  городка  на  крайней  северозападной  окраине  Хивинского  хан
ства,  в  гуще  туркменских  поселений,  где  он  очевидно  обслуживал  осед
лых  туркмен  и  кочевников  прилегающих  пустынных  районов,  но  и  то,  что 
создание  этого  базара  произошло  не  без  вмешательства  ханского  прави
тельства.  На  это  указывает  постройка  резиденции  хакима  против  магист
ральной  улицы  базара.  Усадьба  хакима  в несколько  уменьшенных  масшта
бах  повторяет  ханские  резиденции  в  Ханабаде  —  МангырЧардере  и  Кат

77  И большинстве  же  случаен  слои  наносов и разрушений  уже  покрыл  поверхно
сти,на  которых могут быть найдены остатки ремесленных  производственных  процессов. 

78  Б.  И.  И a  ii  л П  с; [) г.  К  истории  туркменских  поселений...,  стр.  •'< I  43 . 
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такарЧардере.  Это  усадьба  с  типичной  узбекской  планировкой  самого 
дома,  ломти  точно  такой  же,  как  в указанных  резиденциях. 

Из  описаний  Хивинского  ханства  и  из  хивинских  хроник  ':'  известно, 
что  хакпмы  управляли  в  ханстве  оседлым  узбекским  населением,  делив
шимся  но  округам,  центром  которых  были  базары.  В  базарах  обычно  и 
строились  резиденции  хаки.мов.  Туркменское  же  население  в  ханстве  уп
равлялось  племенными  и  родовыми  старшинами  и  предводителями.  В дан
ном  случае  мы  сталкиваемся  с  явным  нарушением  этого  общего  правила. 

Не  приходится  сомневаться  в  том,  что данный  базар  был  туркменским, 
так  как  кроме  сведений  информаторов  это  подтверждается  отсутствием 
оборонительной  стены  вокруг  него,  что,  как  известно,  отличает  все  узбек
ские  базары  в ханстве,  где стены возводились  для  защиты  от набегов  турк
мен.  Невозможно  представить  себе существование  неукрепленного  базара, 
построенного  и  населенного  узбеками  на  туркменских  землях. 

Жилища  городов  и  базаров  XIX  в.  в  Хивинском  ханстве  не  изучались 
почти  совсем  (кроме  жилищ  Хивы),  так  что,  к  сожалению,  материала  для 
сравнения  мы  не  имеем.  Однако  изучение  туркменского  жилища  XIX  в. 
на  территории  Хорезма  позволяет  заключить,  что  основная  масса  усадеб 
в  базарном  городке  у  Кызылчакала  сходна,  а иногда  и  тождественна  с ос
новными  типами: туркменских  усадеб, распространенными в XIX  в.  на  всей 
территории  ханства  sn.  Возможно,  что  постройка  резиденции  хакнма  в 
базарном  поселке  у  Кызылчакала  свидетельствует  о попытке  хивинского 
правительства  включить  туркмен  в  обычную  для  ханства  систему  управ
ления  и  налогообложения,  что  несомненно  способствовало  бы  ослаблению 
власти  племенных  и  родовых  туркменских  старшин  и  поставило  бы  турк
мен в еще большую  зависимость  от ханского  правительства.  Но  эта  попыт
ка  хивинских  ханов  оказалась безуспешной,  так  как  вспыхнувшее  в 1855— 
1857  гг.  восстание  иомутов  против  ханского  правительства  на  время  выр
вало  район  КуняУргенча  изпод  власти  ханов,  сделав  его  одним  из  цент
ров  восстания.  Еще  раньше,  вероятно,  исчезли  из  базара  у  Кызылча
кала  хаким и ханский  гарнизон. Укрепление,  которое  ханское  правитель
ство  сооружало  на  площади  перед домом  хакнма  для  защиты  своего  гар
низона,  так  и  осталось  недостроенным.  Сам  факт  строительства  этого  ук
репления  внутри  базара  говорит  об очень  нетвердом  положении  здесь  хан
ских  представителей  и  о далеко  не  мирных  отношениях  их  с  окружающим 
населением. 

Никаких  документальных  данных  о базаре  у  Кызылчакала  мы не име
ем.  Не  известно  даже,  имел  ли  он  какоелибо  название,  так  как  ни  в  хи
винских  хрониках,  ни в  записках  путешественников  XIX  в.  он,  за  исклю
чением двух случаев, не упоминается. Проезжавший в этом районе в 1842 го
ду  Ф.  Базинер  видел  только  развалины  «небольшого  городка»  Кизил
кала  81,  что дает  основание предполагать,  что базар  этот был построен  уже 
в  начале  30х  годов  в  связи  с первыми  оросительными  работами  в  районе 
КуняУргенча  и  в  противовес  созданному  в  это  время  русскому  укрепле
нию  НовоАлександровскому  на  берегу  залива  Мертвый  Култук  у  Ман
гышлака  82.  Этот  базар  должен  был  способствовать  укреплению  эконо

79  Г и  р  ш ф с л  ь д  и  Г  а л  к  и  п.  Указ  соч., ч.  II .  Ташкент,  1903,  стр.  23—25. 
80  Б.  В.  А н д р и а н о в  и  Г.  И.  В а с и  л  ь  е  в  а.  Опыт  археологоэтногра

фического  изучения...;  Б .  И.  В  а й  н  б е р  г.  К  истории  туркменских  поселений. 
Г.  Е.  М а р к о в .  Типы  оседлого  жилища  туркмен  Хорезмского  оазиса.  КСИЭ, 
вып.  XXIII ,  1955,  стр. 46—58. Даже  техника  строительства,  особенно  техника  строи
тельства  мнхрабпой  пиши  мечети  в  виде  выступающего  из  плоскости  стены  полуко
нуса,  здесь  полпостыо  сходна  с  приемами  строительства  туркмен  в  XIX  в.  в  разных 
районах  Хорезма. 

81  П . С . С а в е  л  ь  е  в.  Путешествие  г.  Базинера  через  Киргизскую  степь  в 
Хиву.  «Географические  известия»,  1849,  №  4,  стр.  164. 

82  «История  Туркм.  ССР»,  т.  I,  кн.  2.  Ашхабад,  1957,  стр.  72. 
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мнческих  связей  туркмен  с  Хивинским  ханством  и  помешать  укреплению 
русскотуркменских  отношений.  В  связи  с ликвидацией  русского  укрепле
ния  в  конце  30х  годов,  вероятно,  теряет  свое  значение  и  этот  базар. 
У А  В .  Каульбарса,  посетившего  низовья  Есаулбашни  Ханяба  в 1873  г., 
встречается  беглое  упоминание  о  прекрасно  сохранившихся  развалинах 
Кызылчакала  и  базара  Вазарджай  (место  базара),  находящихся  в  четырех 
верстах  от  конца  воды  в  Хаиябе  83. 

Большой  интересный  материал  получен  в  результате  обследования 
туркменских  селений  X I X  в.  в  урочище  Аткрылган.  Это  урочище,  распо
ложенное  западнее  Ханабада,  как  указывают  информаторы,  было  освое
но  и  заселено  туркменамииомутами  пяти  основных  подразделений  в  пер
вой  четверти  X I X  в.  81,  когда  обводнение  Дарьялыка,  в  результате  проры
вов  воды  АмуДарьи  в  старое  русло,  дало  возможность  туркменамиому
там  провести  к  югу  от  Дарьялыка  крупный  канал  Ноумыр  (Новыр,  Нобр). 
Этот  канал,  проведенный,  возможно,  по  руслу  старого  средневекового 
канала,  был  прорыт  самими  туркменами,  на  что  указывают  все  наши  ин
форматоры.  Подтверждением  служит  и  полное  отсутствие  в  хивинских 
хрониках  сведений  о  сооружении  этого  канала  и  заселении  урочища  Ат
крылган,  в  то  время  как  другие  мероприятия  такого  рода  в  хронике  Бая 
ни  описаны  довольно  подробно. 

По  свидетельству  проводника  А.  В.  Каульбарса  в  40х  гг.  X I X  в.  на 
Дарьялыке  у  выхода  из  него  Ноумыра  была  возведена  плотина  Салак
бент,  чтобы поднять  уровень  убывающей  воды  s 5 .  В  это  время  до  Ноумыра, 
расположенного  в  нижнем  течении  Дарьялыка,  доходило  сравнительно 
мало  воды,  так  как  основная  масса  ее  растекалась  по  таким  большим  ка
налам,  как  Снпайяб,  Шамурат  и  другие,  проведенным  от  Дарьялыка 
именно  в  тот  период. 

В  60х  и  начале  70х  годов  вода  почти  совсем  не  доходила  до  Аткрыл
гана.  Новый  мощный  прорыв  воды  в  Дарьялык  в  1878  г.  на  некоторое  вре
мя  продлил  срок  жизни  в  этом  районе.  Но  уже  в  начале  XX  в.  население 
покидает  урочище  Аткрылган,  а  часть  его  переходит  к  кочевому  ското
водству  в  этом  же  районе.  До  последнего  времени  земли  в  урочище  Ат
крылган  пустовали,  поэтому  здесь  очень  хорошо  сохранились  каналы  и 
развалины  селений  прошлого  века.  Низкий  уровень  воды  в  Дарьялыке 
заставлял  делать  очень  глубокие  русла  как  у  магистрального  канала  Ноу
мыра,  так  и  у  его  основных  ответвлений.  В  более  мелкие  каналы  и  на  поля 
вода  подавалась  чигирями,  от  которых  сохранились  чигирные  ямы. 
Рядом  с  чигирем  обычно  располагались  маленькие  однокамерные  дома  или 
полуземлянки  для  людей  и  скота. 

Характер  расселения  в  урочище  был  так  называемы]"!  хуторской,  но 
все  же  усадьбы  группировались  в  «оба»  (селения),  создавшиеся  по  призна
ку  принадлежности  к  одному  родовому  подразделению  (тире).  Каждое 
«оба»  имело  свой  арык,  получавший  название  по  имени  родового  подраз
деления  8е.  Усадьбы  располагались  чаще  всего  у  отводящих  арыков,  не
вдалеке  от  магистрального  канала.  Расстояние  между  усадьбами  было  от 
50—100  до  500—800  м.  Усадьбы  родственников  (по  сведениям  провод
ника  Якшима  Садыкова  из  подразделения  иомутоворсукчи)  располага
лись  в  непосредственной  близости  друг  от  друга. 

Все  постройки  в  урочище  сделаны  из  пахсы.  Стены  выложены  большей 
частью  в три  ряда,  лишь  в  богатых  усадьбах  внешние  стены  и  двухэтажные 

83  Л.  В.  К  а у  л  ь  б  а  р  с.  Указ.  соч.,  стр. 400. 
81  Б .  И.  В  а й  н б  с р  г.  Полсцые  записи  №  24,  31  за  1957  г. 
45  А.  В.  К  а у  л  ь  б  а р  с.  Указ.  соч.,  стр. 416. 
80  Б .  И.  В  а  й  н б с р  г.  Полевые  записи  №  24,  31  и  др.  за  1957  г. 
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хозяйственные  постройки  возводились  высотой  it  четыре,  а  иногда  в  пят;» 
рядов  пахсы.  Изолирующая  прокладка  под стены почти  не  употреблялась. 
Перекрытия  всюду  делались  плоские,  балочные  .  Отапливались  поме
щения  открытыми  очагами,  камин  обнаружен  лишь  в  одной  байской 
усадьбе. 

Усадьбы  в  урочище  Аткрылган  по  типу  планировки  можно  разделить 
на  ряд  групп. 

Первая  группа  — усадьбы  бедняков  (рис.  4,  1—7).  Чаще  всего  это  не 
усадьба,  а  только  жилой  дом,  состоящий  из  одного,  реже  двух  маленьких 
помещений,  встречаются  также  полуземлянки  и  землянки.  Иногда  к  жи
лищу  пристраивались  небольшие  пахсовые  загородки  для  скота,  причем 
ничтожная  площадь  этих  загонов  указывает  на  малую  состоятельность 
хозяев.  Иногда  помещением  для  скота  служила  землянка,  пристроенная 
к  жилищу.  В некоторых  случаях  из двух  землянок  или  полуземлянок  од
на  была  жилой,  другая  служила  для  скота.  Обнаружена  одна  специальная 
полуземлянка  для  мельницы  (хоразтам). 

Вторая,  довольно  многочисленная  группа  объединяет  наиболее  харак
терный  для  урочища  тип  усадеб,  среди  которых  есть  и  довольно  богатые 
(рис.  4,  8—10).  Жилых  помещений  часто  бывало  несколько.  В  более  бо
гатых  усадьбах  внутренней  отделкой  выделялась  комната  для  гостей — 
михманхана. В одну линию, реже под углом  к жилым  комнатам,  пристраи
вались  конюшни,  хозяйственные  помещения.  Входы  большей  частью  де
лались  с  юга  или  востока.  Огороженных  дворов  около  этих  усадеб  нет. 
Юрты  ставились  с южной  или  восточной  стороны дома  (часто  видны  следы 
от них). 

В третью группу  можно выделить усадьбы,  развившиеся  из предыдуще
го типа  (рис. 4,  11—13).  К  стоявшим в ряд или под углом помещениям  при
страивалась  стена,  огораживающая  прямоугольный  двор.  Иногда двор не 
обнесен  стеной,  но  окружен  с нескольких  сторон  помещениями. 

Четвертая  группа  — это  большие  прямоугольные  усадьбы  площадью 
иногда  до 4000 м  2,  огороженные  пахсовой  стеной  (рис.  4,  14—17).  Жилых 
и  хозяйственных  помещений  в  большинстве  таких  усадеб  немного,  они 
расположены  чаще  всего  у  южной  или  восточной  стены.  Огромные  дворы 
служили,  вероятно,  загоном  для  скота,  здесь  же  ставились  юрты.  Разме
ры  этих  усадеб  говорят  о большой  состоятельности  их  хозяев. 

В  последнюю  группу  следует  выделить  ряд  байских  усадебкунгрели, 
построенных  либо  узбекскими  мастерами,  либо  по  образцу  узбекских 
хаули  (рис.  4,  18).  В  отличие  от  узбекских,  в  северной  части  этих  усадеб 
устраивались  большие дворы,  где  ставились  юрты и располагались  загоны 
для  скота.  В  ряде  усадеб  последнего  типа  встречаются  двухэтажные  кла
довые  (телеки)  с  закромами  в  обоих  этажах.  Обычно  на  второй  этаж  вели 
глиняные  лестницы  в несколько  ступеней. 

Внутри  урочища  Аткрылган  все  эти  типы усадеб  не имеют  какойлибо 
территориальной  локализации,  они не могут быть связаны  с теми или ины
ми  родовыми  подразделениями.  Туркменыпомуты  подразделений  орсук
чи,  окуз,  салак,  ушак  и  карачока,  жившие  в  урочище,  строили  усадьбы, 
планировка  которых  была  общей  для  всех  подразделений  и  не  следовала 
какимлибо  родовым  традициям.  Различные  типы  усадеб,  хотя для  них 
характерны  некоторые  локальные  особенности,  имеют  несомненпое  сход
ство  с  туркменскими  усадьбами  того  же  времени,  расположенными  в  со
седних  районах  Ханабада,  в урочище  Хаз  и в  ряде других  районов. 

В  урочище  Каттакар  обследовались  усадьбы  к  западу  от  Каттакар
Чардере.  Здесь  встречались  самые  разнообразные  типы  построек  (рис.  5, 
II),  в  том  числе  все,  описанные  в  урочище  Аткрылган.  Новым  для  этого 
района  являются  усадьбы  небольших  размеров,  состоящие  из  дома  и  при
мыкающего  к  нему  двора,  обнесенного  изгородью  в  один,  реже  два  ряда 
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Рис.  4.  Типы  туркменских  усадеб  XIX  в.  в  урочище  Аткрылган 

а  — жилые  помещения;  б — кладовые;  в — помещения  для скота;  г — дпоры;  д — помещении 
для  мелышц  (хоразтам);  е — помещения  для  сена  (саманхана) 
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' jK^JPI  Рис.  5.  Тип  туркменских  усадеб  в  paiioiiax  к  югу  от  Дарьялыка 
/  — к югозападу  от  КуняУргенча;  / /  —  в  районе  КаттакарЧардерс; 

ТУ/—по Чатырябу;  IV  —  по  Сакарябу 
i  —  жилые  помещения;  б —  кладовые  (телеки);  в —  помещения  для  скота;  г — дооры; 

с —помещения  для  сена  (саманхана) 



пахсы  в высоту.  В углах  двора  сделаны  кормушки  для  скота.  Иногда  ого
роженного  двора  около дома  нет.  Дом  имел  планировку,  характерную  для 
современных  жилищ  туркменов  Левобережного  Хорезма;  с  обеих  сторон 
центрального  коридора  расположены  по  одному  или  по  два  жилых  поме
щения  И кладовых.  Коридор  чаще  всего  имеет  два  выхода:  на  север  и  на 
юг  (рис.  5,  II,  10). 

Этот тип  жилища,  как  показало  обследование,  также  очень  характерен 
для  районов  к  югу  от КуняУргенча  и к  юговостоку  от  КаттакарЧардере 
(по  каналу  Сакаряб),  где  жили  в  основном  туркменысакары  (рис.  5,  / , 
1—2,  IV).  Здесь  встречаются  как  более  простые  дома  — из  двух  комнат 
и коридора  посредине или  с коридором и двумя  комнатами по одну  сторону 
от  него,  так  и  различные  усложненные  варианты  построек,  где  число  по
мещений  увеличивается  и  в  состав  их  входят  иногда  хозяйственные.  Дво
ры с загородками  есть лишь при  некоторых  домах  (рис.  5,  IV,  4,  о).  В этих 
же  районах  встречаются  усадьбы  прямоугольной  формы,  обнесенные  гли
нобитной  стеной.  Жилые  и  хозяйственные  постройки  чаще  всего  вытяну
ты  в  ряд  и  примыкают  к  одной  или  двум  стенам.  Иногда  хозяйственные 
постройки  расположены  у  северной  стены  усадьбы,  а  жилые  постройки  и 
кладовые  — у  южно)!  (рис.  5,  / ,  3,  4). 

В  районе  к  югу  от  КаттакарЧардере,  по  каналу  Чатыряб,  усадьбы 
большей  частью  прямоугольные,  обнесенные  глинобитной  стеной  (рис.  5, 
III).  Застройка  шла  вдоль  стеи.  Иногда  жилых  и  хозяйственных  помеще
ний  несколько.  Встречаются  усадьбы  с усложненной  застройкой,  выходя
щей даже  за  пределы  первоначальной  прямоугольной  планировки.  Иногда 
внутри  этих  более  сложных  по  застройке  усадеб  или  на  углу  их  ставился 
двухэтажный  глинобитный  телек  (кладовая)  с  разнообразными  закрома
ми внутри  (рис.  5,  III,  3—4). 

В  районе  Чатыряба  обнаружены  однокамерные  дома  с  айванами  на 
север  и  на  юг.  По  сторонам  прохода  внутри  этих  айвапов  делались  суфы. 
Около  одного  из  айванов  почти  всегда  ставилась  юрта  (рис.  5,  III,  1). 

Обобщение  материала,  собранного  в  1957  г.  Туркменским  археолого
этнографическим  отрядом  Хорезмской  экспедиции  АН  СССР, позволило 
выделить  ряд  более  или  менее  четких  районов  расселения  туркменских 
племен.  Выяснение  по  данным  информаторов  родовой  принадлежности 
хозяев  и  строителей;  усадеб  позволяет  сделать  достаточно  определенный 
вывод о том, что,  очевидно,  племенных  или  родовых  традиций  в строитель
стве  жилища  у  туркмен  Хорезма  в  XIX  в.  не  наблюдается.  Отдельные  ти
пы  жилищ  встречаются  в  нескольких  районах  одновременно.  Внутри  вы
деленных  территориальных  групп  усадьбы  различаются  по  типу  плани
ровки  и  размерам.  Характер  усадьбы  обычно  свидетельствует  об  имуще
ственном  положении  хозяина. 

Ввиду  того,  что  до  нас  дошли  памятники  туркменского  жилищного 
строительства  лишь  за  небольшой  исторический  период  (в  основном  с  се
редины  XIX  в.  до  начала  XX  в.),  мы  не  можем  проследить  развития  от
дельных  типов  жилищ.  Наиболее  сложной  является  проблема  происхож
дения  и  предшествующего  изучаемому  периоду  развития  туркменского 
оседлого  жилища;  решение  ее  требует  дальнейшего  глубокого  исследова
ния.  С  некоторыми  типами  туркменских  жилищ  XIX  в.  в  обследованпых 
районах  несомненно  можно  связывать  типы  современных  туркменских 
жилищ  Ташаузской  области  и  особенно  типы  жилищ  40х  — начала  50х 
годов. 


