
ТРУДЫ 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ВОСТОКОВЕДОВ 

МОСКВА 

9 — 16 августа 1960 

Т О М III 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ X, XI, XIII 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Москва 1963 



108 Секция X. История Средней Азии 

нов; колоритом, с его контрастным противопоставлением цветов; ха
рактером ландшафта, где кривые стволы деревьев с багровеющей 
листвой словно сгибаемы вихрем, который гонит по небу распластан
ные облачка; наконец сложными позициями фигур в их почти винто
образных поворотах, в замысловатом, разнонаправленном расположе
нии. Напряженный ритм и драматический строй композиции придают 
миниатюрам к «Зафар-наме» почти барочный характер и характери
зуют их создателя как могучего мастера, не удовлетворявшегося раз
работанными ранее канонами, но двигавшегося каким-то своим, но
ваторским путем. По-видимому, раннему периоду его творчества при
надлежат и стилистически очень сходные миниатюры «Шах-наме» 
1593 г. (Берлин, Государственная библиотека). Не случайно, очевидно, 
расцвет его творчества связан с Самаркандом, столицей удела узбек
ского эмира Ялангтуша Бахадура, при котором в годы создания спи
ска «Зафар-наме» велось строительство величественных медресе на 
самаркандском Регистане. 

Приведенный выше, даже самый лаконичный (отнюдь не полный), 
разбор миниатюр и творчества отдельных мастеров наглядно подкреп
ляет положение о существовании в Средней Азии в XVI—XVII вв. 
выдающейся школы миниатюрной живописи, которой были присущи 
черты большого художественного своеобразия. Провидение В. В. Ста
сова ныне получает блестящее подкрепление. 

Считаем уместным обратиться в концовке своего доклада к оценке 
бухарской миниатюры XVI в., изложенной в классическом труде А. Са-
кисьяна: «Искусство миниатюры в Трансоксиане оказалось переса
женным на малоблагоприятную почву, где оно совершенно не эволю
ционировало и имело лишь кратковременный расцвет... Миниатюра 
вымерла в Бухаре к концу столетия, и Трансоксиана вновь осталась 
чуждой этому искусству». 

Прямой антитезой этой оценке будут звучать наши выводы. Ис
кусство миниатюрной живописи имело в Средней Азии прочные мест
ные корни. При несомненной взаимосвязи с художественной тради
цией Герата и приезде оттуда в начале XVI в. ряда мастеров искусство 
это характеризует длительный собственный путь творческого развития; 
в XVI столетии здесь» имелись самые благоприятные условия для его 
расцвета, причем оно было присуще не для одной лишь столичной 
Бухары, но развивалось и в иных городских центрах Туркестана. Ис
кусство это шло по линии поступательного развития, по пути форми
рования индивидуальных художественных манер и разнообразия жан
ров. И, наконец, оно не погибло в конце столетия, но было преемственно 
развито и продвинуто в блестящем творчестве мастеров первой поло
вины XVII в. 

До докладу выступили С. В. Иванов, Б. В. Веймарн, А. X. Мар-
гулан, Б. Сулейманов. 

Произошла оживленная дискуссия по вопросу о времени возник
новения среднеазиатской школы миниатюристов. 

С. И. ИВАНОВ {Ленинград) и Е. И. МАХОВА (Москва): ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КИРГИЗСКОГО НАРОДА 

В русской литературе дореволюционного времени работ по деко
ративно-прикладному искусству киргизов почти не было. Исключение 
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составляет работа А. Фелькерзама', характеризующая ковровые изде
лия Средней Азии, в том числе и киргизские. В западноевропейской 
литературе начала XX в. некоторые вопросы, связанные с киргизским 
орнаментом, нашли свое отражение в статье Г. Ал маши2. 

В начале XX в. русским художником-этнографом С. М. Дудиным 
были собраны для Государственного русского музея первые коллекции 
по народному искусству Киргизии. 

В советское время в связи с растущим интересом к искусству 
народов нашей страны появилось несколько работ по киргизскому ор
наменту, носящих преимущ!;с1венно общий характер. Сюда в перзую 
очередь следует отнести работы С. М. Дудина3, В. Н. Чепелева4, 
А. Ромма5 и др. Две работы М. Газрилова6 и М. С. Андреева7, на
писанные «а основании собранного авторами полевого материала, дают 
представление об орнаменте отдельных районов — Восточного Памира 
и Таласа. В эти же годы музеи Москвы, Ленинграда, Ташкента и 
Фрунзе собирают образцы народного искусства киргизов. В 1948 г. 
.s работе М. В. Рындина и А. И. Бернштама «Киргизский националь
ный узор»8, наряду с публикацией значительного количества орнамен
тальных мотивов и их названий, делается попытка раскрыть повест
вовательный характер киргизского орнамента в целом. Но эта «пове-
ствовательность» оказалась недостаточно научно обоснованной, и свя
занная с ней аргументация авторов считается в советской этнографи
ческой литературе спорной. 

Большое значение для истории киргизского искусства имеют ма
териалы археолого-этнографической экспедиции Института этнографии 
АН СССР, проводившей в Киргизии свои полевые исследования сов
местно с Институтом истории АН Киргизской ССР в 1953—1955 гг. 
Экспедиция обследовала всю территорию Киргизии, уделив особое вни
мание этнографической специфике отдельных ее районов. Собранные 
ею материалы характеризуют все виды декоративного искусства кир
гизов. Оно отличается исключительной монументальностью, богатством 
орнаментальных форм, четкостью рисунка и сдержанным колоритом. 
Это искусство теснейшим образом связано с кочевым в прошлом ук
ладом жизни, с жилищем, одеждой, предметами домашнего обихода. 
Особое место занимает в декоративном искусстве снаряжение верхо
вого коня. 

У киргизов весьма древним является 'производство изделий из 
кошмы: узорных многоцветных ковров, наружных и внутренних кон
структивных частей юрты (служащих одновременно элементами ее 
декоративного убранства), сумок для мелких вещей и посуды, а также 
предметов, связанных с перевозкой утвари во время перекочевок. Для 
изделий из кошмы характерны следующие особенности: крупные раз
меры узоров; двуцветность основных орнаментальных мотивов с более 
поздней по времени полихромией мелких деталей; яркие и чистые тона 
красок; сочетания красного с синим, оранжевого с коричневым, белого 
с коричневым и т. д.; криволинейный характер узоров (рогообразные 
мотивы), чаше всего оконтуренных цветным шерстяным шнуром9. На 
больших по размеру изделиях из кошмы обычно выделяется централь
ное поле с крупными орнаментальными формами, отделанное широкой 
полосой каймы. 

Значительно распространено у киргизов производство узорных 
безворсовых изделий, тканных из шерсти, в том числе полос различной 
ширины, служащих для скрепления деревянных частей остова юрты и 
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Рис. 1. Кошма. 

ее войлочных покровов. По колориту они в основном близки к изде
лиям из кошмы. Среди узоров на них преобладают спиралевидные и 
геометрические мотивы. 

Исключительную художественную ценность имеют тканые ворсо-

Рис. 2. Вышивка на кошме. 
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вые изделия (ковры, подвесные сумки, переметные сумы, ленты и 
навесные коврики для юрты). Основными центрами производства вор
совых изделий в Киргизии являются Ошская область и некоторые 
районы Джалал-Абадской области. По характеру и колориту ковровые 
изделия Киргизии занимают особое место в искусстве Средней Азии. 

Ведущие мотивы декоративного поля на ковровых изделиях бы
вают крупными 'и .имеют вид поставленных «а угол квадратов (чаше 
всего трех), простых или ступенчатых ромбов, окруженных Г-образ-
ными или роговидными узорами. Такие узоры располагаются иногда 
только на углах квадратов. Кроме указанных, известны крестообраз
ные розетки с парными завитками, на концах, свободно заполняющие 
поле ковра или заключенные в обрамление. Кайма обычно состоит 
из трех или большего количества полос и отличается крайним разно
образием заполняющих их декоративных элементов. 

Для киргизских ковров (так же, как для кошм) характерно со
четание красного и синего цветов как основных и оконтуривание узора 
полоской другого цвета. 

Оригинальный вид декоративного искусства киргизов — узорные, 
плетенные из травы (чий) и цветной шерсти циновки, известные также 
казахам. Эти циновки изготовляются для юрты и служат навесными 
дверями, употребляются как ширмы и циновки между решеткой остова 
и наружным покровом из кошмы; по своему колориту и узорам они 
примыкают к изделиям из кошмы и отчасти к ковровым и отличаются 
высокими художественными достоинствами. 

Весьма широко распространена вышивка шерстью по кошме, по 
коже (наиболее древняя) и ткани (более поздняя). Вышивкой укра
шают одежду, головные уборы (у южных киргизов), настенные ковры, 
так называемые тушкийизы (преимущественно у северных киргизов), 
и другие предметы обихода. Отличительные черты вышивки по ткани — 
преобладание темных фонов, полихромных узоров и растительных 
мотивов, иногда включающих изображения различных животных, но
сящие наивнореалистический характер. Эти изображения близки соот
ветствующим сюжетам наскальных изображений и фигурам животных, 
встречающихся в стенной росписи старых киргизских мавзолеев. 

Очень развита художественная обработка металлов, главным об
разом железа и серебра. Широкой известностью пользуются в Кирги
зии мастера-ювелиры, изготовляющие металлические части конского 
снаряжения (седла, сбруи) и женские украшения (кольца, броши, под
вески, пуговицы и др.) 10. Из технических приемов обработки металла 
наибольшее распространение получили насечка серебром по железу, 
штамповка, гравировка и украшение серебряных изделий вставными 
цветными камнями и кораллом. Наряду с перечисленными в отдель
ных районах Киргизии распространены следующие технические приемы 
обработки металла: чернь (северная Киргизия, включая Таласскую 
долину), зернь и филигрань (в южной Киргизии), эмаль (в некоторых 
районах Иссык-Кульской и Тяньшаньской областей). На изделиях из 
металла преобладающими орнаментальными мотивами являются ра
стительные и роговидные узоры. 

Кожаные предметы, находящие широкое применение в быту коче
вых народов, украшены у киргизов различным способом: узорным 
тиснением, накладными металлическими пластинками, аппликациями 
из цветной кожи и тканей, а также узорной строчкой и декоративными 
швами. Встречается техника прошивания кожи узкой металлической 
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Рис. 3. Предметы конской сбруи. 

лентой (Джалал-Абадская область). Из кожаных изделий известны 
потники для верхового коня, сосуды различной формы для кумыса, 
футляры для хранения и перевозки фарфоровых чашек, старинные 
колчаны и другие предметы. 

Один из видов прикладного искусства киргизов—резьба по дереву. 
Резьбой украшены двери юрт, сундучки для хранения продуктов, фут
ляры для пиал, детские седла, подставки для складывания постельных 
принадлежностей. Преобладающая техника обработки дерева — рель
ефная резьба, иногда сопровождаемая раскраской. Кроме этой тех
ники, применяется плоскорельефная резьба. Среди узоров—различные 
типы розеток и спиралевидные мотивы. Узоры преимущественно круп-, 
ные. 

Декоративное искусство различных территориальных групп кир
гизов имеет много общего. В то же время наблюдаются и некоторые 
локальные особенности, например, в искусстве южных и северных кир
гизов. Для южных характерно ворсовое и безворсовое тканье с поли-



Рис. 4. Плотник Рис. 5. Резьба по дереву. 
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хромными узорами по светлому фону и применение особых швов (на 
женских головных уборах и предметах убранства жилища). Вместе 
с тем у киргизов южных областей (относящихся к группе ичкилик) 
мало распространено производство узорных войлоков, вышитых на
стенных ковров (тушкийиз); слабо развито у них и плетение узорных 
циновок из чия и тиснение по коже; отсутствуют некоторые технические 
приемы обработки металла (например, чернь, эмаль). Для северных 
киргизов характерно массовое производство узорных войлочных ковров, 
широкое распространение орнаментированных изделий из кожи, богато 
орнаментированных циновок из чия и цветной шерсти, применение 
аппликации цветной тканью по войлоку для предметов декора кочевого 
жилища и настенных ковров. В отличие от южных районов на севере 
отсутствуют ворсовое ткачество, вышивка на женских головных убо
рах, сложные декоративные швы и др. Особенности в декоративном 
искусстве северных и южных киргизов, как и в материальной культуре, 
являются, с нашей точки зрения, отражением родо-племенных разли
чий у киргизов в прошлом, а также культурно-исторических связей 
разных территориальных групп киргизов с другими народами. 

По общему комплексу материальной культуры и прикладного 
искусства северные группы киргизов в целом близки к казахам, 
южные — к узбекам, таджикам и другим народам Восточного Турке
стана. 

Изучение киргизского орнамента показывает, что в нем можно 
различить пять основных групп орнаментальных мотивов, носящих 
более или менее устойчивый характер и представляющих значительный 
интерес с исторической точки зрения. Они свидетельствуют о связях 
киргизского искусства с искусством других народов и . 

В первую группу входят пальметты, полупальметты, крестообраз
ные фигуры, рогообразные мотивы, «волна» с завитками и некоторые 
другие мотивы. Встречаются эти узоры на изделиях из кожи, дерева, 
металла и имеют широкое распространение. 

Во вторую группу входят круги, восьмиугольники, крупные кресты, 
ромбы (простые и ступенчатые) сложного рисунка. Они встречаются 
обычно на ковровых изделиях и на циновках из чия. 

Для третьей группы характерны цветочные, вообще растительные, 
мотивы и сложные розетки (вышивка). 

Четвертая группа — простейшие геометрические мотивы (квад
раты, вихревая розетка, пересеченные квадраты, шевроны и т. д.), 
встречающиеся главным образом на предметах из дерева и отчасти 
в вышивке и изделиях из кошмы. 

В пятую группу входят некоторые центрально- и восточноазиат-
ские символические знаки, меандр и облаковидные узоры. 

Указанные мотивы киргизского орнамента можно обнаружить и 
в искусстве других народов Средней Азии, Центральной Азии, Кавказа 
и Южной Сибири. Так, например, первую группу мы находим на из
делиях казахов (на коже, кости, в вышивке), полукочевых узбеков 
(на ковровых тканях и в вышивке), каракалпаков (на дереве, коврах 
и в вышивке), туркмен (на коврах, изделиях из войлока, в вышивке). 
На Кавказе та же группа имеется у кара-ногаев на изделиях из вой
лока; у башкир она употребляется на изделиях из кожи в вышивках 
и аппликациях по сукну; в Сибири ее можно найти у якутов, хакасов 
и бурят. 

Вторая группа встречается у туркмен, полукочевых узбеков, ка-
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захов (на циновках)* каракалпаков (на ковровых изделиях), а также 
у народов Кавказа (на изделиях из мягких материалов). 

Третья группа, кроме киргизов, известна казахам, оседлым узбе
кам и таджикам (у всех в вышивке). 

Четвертую группу, истоки которой уходят в далекое прошлое, мы 
находим у многих народов, в частности у узбеков, туркмен, казахов, 
башкир (на изделиях дерева, иногда — в резьбе по глине). Известна 
она также народам Кавказа (на деревянных изделиях) и Сибири (на 
изделиях ремесленников Алтая и Тувы). 

Пятая группа характерна для искусства монголов и китайцев. 
Сопоставление различных орнаментов показывает, что перечис

ленные группы узоров встречаются как у киргизов, так и у других на
родов, живущих далеко за пределами Киргизии. Этот факт свидетель-
вует, с одной стороны, о прямом родстве ряда народов, создавших 
этот орнамент, с другой — является результатом тесных культурно-
экономических связей между народами. Только этим можно объяс
нить общую основу орнамента, сохраняющую у перечисленных наро
дов свое значение до настоящего времени. 

Узоры первой группы были широко распространены среди кочев
ников степной зоны в средние века, но отдельные мотивы ее встре
чались и ранее, например в согдийском орнаменте VII—VIII вв. 

Вторая и третья группы в их современном виде оформились в: 

кочевой среде, но частично известны и оседлому населению Средней 
Азии. 

Узоры четвертой группы менее распространены, они связаны с 
немногими бытующими сейчас предметами и являются, пожалуй,- од
ними из самых древних. Отдельные мотивы этой группы были извест
ны еще в период ранней бронзы. 

По колориту киргизский орнамент стоит ближе всего к искусству 
народов Средней Азии, прежде всего к казахскому. 

Обращаясь к технической стороне киргизского орнамента, следует 
отметить такую своеобразную для металла технику, как наложение 
и набивание серебряной проволоки на насеченную поверхность же
леза. Эта техника известна многим, народам: казахам, узбекам, баш
кирам, бурятам, хакасам, калмыкам. Что касается зерни, то мы 
находим ее еще в искусстве усуней (на рубеже нашей эры) и в Сре
диземноморье в IV в. до н. э. В более раннее время (VI в. до н. э.) 
она была известна в Ольвии; ею пользовались также в Сирии в 
VI—VII вв. и в Византии в X в. 

Обращают на себя внимание шов-тамбур, широко известный 
тюрко- и монголоязычным «ародам, и декоративный шов с перепле
тением (южная Киргизия)—прием, применяемый в Средней Азии 
туркменами, а в Сибири якутами. 

Отмеченные выше особенности декоративного искусства кирги
зов— локальные варианты их орнамента, технические приемы и чер
ты различия между северными и южными группами киргизов — 
отражают этногенетические процессы и культурные связи киргизов, 
подчеркивая в то же время важное научное значение рассматривае
мых памятников народного творчества для истории киргизского на
рода. 

В настоящее время, в условиях колхозного строя и перехода к 
оседлому образу жизни, киргизское декоративное искусство получило 
новые широкие возможности для своего развития и обогащения|2. 
8* 
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Самые излюбленные виды прикладного искусства в наши дни — вой
лочные и ворсовые ковры, художественные вышивки. Орнамент на 
этих изделиях сохраняет основные черты традиционного 'националь
ного стиля. 

Широко распространена вышивка. Ею занимаются как признан
ные в колхозах мастерицы, так и вообще многие колхозницы, учи
тельницы, учащаяся молодежь. Вышивкой украшают предметы деко
ративного убранства жилищ, реже — одежду. Наряду с сохранением 
старинных приемов вышивки проявляются новые ее виды, отражаю
щие тесные связи с русским и украинским народами, а также влияние 
городской культуры. 

Молодежь вышивает главным образом гладью и крестом, реже 
тамбуром по белой ткани. Вышивка крестом распространялась в Кир
гизии под влиянием соседнего русского населения. Вышивки можно 
найти в каждом доме. Вышивают занавеси «а окна, подзоры, поло
тенца, занавеси, закрывающие висящую одежду, украшая все эти 
изделия кружевами и прошивками, связанными крючком. Узоры этих 
вышивок разнообразны. Наряду с растительным орнаментом часто 
вышивают птиц в подражание мотивам украинских и русских вы
шивок, а также реалистические изображения, созданные самостоя
тельно (например, изображение оленей), соединенные с элементами 
старинного киргизского узора. Следует отметить создание мотивов 
вышивки с новой советской тематикой (герб Киргизской ССР, «голубь 
мира», окруженный цветами и др.). 

Отдельные виды народного изобразительного искусства киргизов 
продолжают развиваться на основе использования, с одной стороны, 
унаследованных и в известной мере переработанных традиций, с дру
гой — новых приемов и мотивов, появившихся в результате глубокого 
проникновения в быт киргизского населения современной культуры и 
широкого общения их с другими народами. 

Образцы богатого и развитого декоративно-прикладного искус
ства киргизского народа заслуживают публикации. В настоящее время 
Институт этнографии АН СССР при участии Института истории АН 
Киргизской ССР готовит к печати большой альбом, посвящен'ный 
этому искусству. В альбоме будут представлены ковровые изделия, 
вышивки, резное дерево, металл и другие виды киргизского искусства. 
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киргизов,— «Ученые записки исторического факультета Киргизского государственного 
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манов, Бит колхозников киргизских селений Дархан и Чичкан, — «Труды Инсти
тута этнографии АН СССР», новая серия, т. 37, М., 1958 (разд. «Наоодное приклад
ное искусство», стр. 305). 

По докладу выступил С. М. Абрамзон. 

В. Л. ВОРОНИНА (Москва): КАРИАТИДЫ В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

История зодчества разных стран и народов дает целую серию 
типов кариатид. В идеале это целая фигура (Эрехтейон), хотя в 
архитектуре средних веков, особенно последнего времени, кариатиды 
нередко изображают лишь верхнюю часть тела. 

Кариатиды, как и другие виды монументальной скульптуры, су
ществовали до ислама в Средней Азии. Об этом свидетельствуют 
письмен'ные источники (Ибн ал-Факых, Ахмед ат-Туси), где говорится 
о некоей мервскои постройке, крыша которой опиралась на четыре 
фигуры — две женские и две мужские1. Это же доказывают памят
ники прикладного искусства, рельефы биянайманского оссуария и се
ребряного сосуда, отмеченные в свое время А. Я. Борисовым2 (рис. 1). 

Рис. 1. Кариатиды в изобразительном и прикладном искусстве Средней Азии: а) рельеф 
на оссуарии из Бия-Наймана; б) в настенной живописи Варахши; в) рельеф серебряного 

сосуда из коллекции Государственного Эрмитажа. 

Первым подлинным памятником такого рода являются деревян
ные скульптуры древнего Пянджикента VIII в., извлеченные в обуг
ленном виде (что спасло их от тления). 

В парадном зале одного из богатых жилых домов шахристана 
открыты две деревянные скульптуры. У обеих отсутствуют руки и 
ступни ног, сильно повреждена правая нога ниже колена. В осталь
ном сохранность скульптур удовлетворительна (хотя и неодинакова). 
Лучше уцелела первая из найденных фигур (которая и в дальнейшем 
будет называться «первой»); при наличии большого числа поверх-
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Азии, новая серия, LXXXF, «Исторические науки», ки. 12, Ташкент, 1956, стр. 14л— 
143. 88 In this Instance one can postulate the survival of ancient totemlstic conception 
which may be reflected In the custom under consideration; this, however, requires spe
cial study. 80 С. П. Тотстов, Древний Хорезм, M., 1943, стр. 215. 40 Cf. for example, А. Васильев, Античная гробница в Казанлыке, София; 
М. И. Ростовцев. Античная декоративная живопись на юге России, СПб, 1913, 
таб. LI, рис, 6; С. И. Руденко, Культура населения горного Алтая в скифское 
время, М.—Л., стр. 339, табл. XCV, 

Г. П. СНЕСАРЕВ (Москва): МАЗДЕИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Предметом настоящего сообщения явятся некоторые представле
ния и обряды, оставшиеся от предшествовавших мусульманству в 
Средней Азии религиозных систем и верований, с наибольшей чет
костью прослеживающиеся в той области духовной жизни, которая 
связана с погребальным культом. Эта область выбрана не случайно. 
Именно погребальный культ, представления и действия с ним связан
ные, всегда отличаются наибольшей консервативностью, что можно 
проследить вплоть до нашего времени. 

В основу нашего анализа положены новые этнографические ма
териалы, полученные. в результате полевых экспедиционных работ 
последних лет среди населения низовьев Аму-Дарьи. В силу ряда 
обстоятельств, среди которых известная географическая изолирован
ность Хорезма играет немаловажную роль, эта территория являлась 
своеобразным заповедником не только археологических памятников, 
но и многих этнографических явлений. В первую очередь это отно
сится к области религиозных верований и обрядов, в том числе И свя
занных с погребальным культом. 

Не касаясь огромного комплекса первобытных верований, элемен
ты которых прослеживаются в религии народов Средней Азии, равно 
как и в любой другой развитой религиозной системе, мы обратим 
внимание на явления, на наш взгляд, восходящие к господствовавшим 
в Средней Азии до ислама маздеистским представлениям и маздеист-
скому ритуалу. 

Ислам нанес сокрушительный удар по официальной религии, в 
частности в Хорезме Кутейба уничтожил зороастрийское жречество, 
храмы и богослужебные книги. Все же маздеистскую традицию мы 
находим в этнографических материалах, в семейных обрядах, в ле
гендах и преданиях и т. д. 

Вполне естественно,- что своеобразный погребальный ритуал маз-
деистов и связанные с ним представления не могли полностью исчез
нуть, тем более что сам ислам, оформляясь на базе христианства, 
иудаизма и зороастризма, органически воспринял многие элементы 
этих религий. 

В комплексе пережиточных явлений погребального культа обра
щают на себя внимание те из них, которые связаны с характерным 
для зороастризма представлением о нечистоте мертвого тела, нашед
шем яркое воплощение во многих текстах зороастрийских оогослу-
жебных книг, в частности в «Вендидаде». 

Отголоском этого представления следует прежде всего объяснить 
наличие в дореволюционном прошлом у оседлого населения Средней 
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Азии особой профессии омывальщиков мертвых, своеобразной замк
нутой касты, в значительной степени изолированной от окружающего 
населения. В крупных городах Средней Азии (Бухара, Самарканд, 
Хива) представители этой профессии проживали особыми кварталами, 
не смешиваясь с другим населением. В южном Хорезме они имели 
отдельные кладбища и мечети, были эндогамны. Бытовое общение с 
ними, в частности совместное принятие пищи, избегалось. Профессия 
их обычно передавалась по наследству. 

Улик ювучи, мурда-шуи, как именовались они в разных местах 
Средней Азии, являлись теми служителями погребального культа, на 
которых возлагался ритуал подготовки мертвого тела к захоронению. 
Именно они проводили меры, нейтрализовавшие оскверняющее дей
ствие трупа, частично переносящееся на них, чем и объясняется их 
бытовая изоляция. Наличие такого осквернения доказывается, в част
ности, тем, что хорезмских омывальщиков мертвых после совершения 
их обязанностей в течение трех дней не допускали к возжиганию огня 
и приготовлению пищи, и они проходили обряд очищения. 

Омывальщики мертвых, как нам кажется, являлись преемниками 
тех зороастрииских «служителей мертвых», о существовании которых 
в городах Бо-сы (Персия) сообщается в китайской истории Север-ных 
дворов следующее: «Вне резиденции есть сословие людей отдельно 
живущих. Они занимаются погребением умерших и считаются нечи
стыми. Если они идут на городской рынок, то дают о себе знать, 
потрясая бубенчиками»'1. 

В Хорезме долгое время сохранялось представление о иетти бам, 
семи отверженных профессиях, к которым относились и омывальщики 
мертвых2. Если отбросить позднейшие мусульманские наслоения в 
представлениях о профессиях бам, становится очевидным, что мы имеем 
здесь дело со своего рода кастой, в которую в древности входили 
представители профессий, по роду своих занятий имеющие дело с 
предметом нечистым или оскверняющим чистоту стихий, считавшихся 
священными у маздеистов. 

Обычай омовения умерших в целом восходит к древним приемам 
очищения, изгнания демонов, завладевших человеческим телом. Эти 
приемы были кодифицированы зороастризмом и изложены в VIII фар-
гарде Вендидада, посвященном ритуалу изгнания демона Насу, все
лившегося в человека, имевшего соприкосновение с мертвым телом. 
Ислам многое изменил в этих приемах. Но иногда, например, в обы
чае кучурма — изгнании злого духа — особенно в его хорезмском, 
варианте, мы находим поразительное сходство с ритуалом очищения, 
изложенном в «Вендидаде». 

Сохранение маздеистской концепции нечистоты мертвого тела под
тверждается рядом других фактов. Показательно, что в народных 
верованиях именно кладбища, места захоронения умерших, считались 
обиталищем злых духов, наносящих вред человеку. 

В южном Хорезме в старину участок поля, на котором было об
наружено мертвое тело, или вовсе не засевался или обрабатывался 
после ряда очистительных церемоний, в которых водное очищение 
играло главную роль. Вспомним «Вендидад», который в VI фаргарде 
в аналогичных случаях строго запрещает в течение года обрабатывать 
подобный участок земли. 

Когда мертвое тело бывало обнаружено в колодце или хаузе 
«(водоеме), применялся ряд очистительных мер: колодец в строгой по-
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еледовательности действий вычерпывался, из хауза вода спускалась, 
после чего колодец или хауз становились халал — чистыми. Приме
нявшиеся очистительные действия почти полностью повторяли реко
мендации VI фаргарда «Ве-ндидада». 

Широко распространено у народов Средней Азии правило закры
вать или уносить из комнаты, где умер человек, еду и посуду. К этим 
же ритуальным действиям, имеющим корни в первобытных верова
ниях и с наибольшей полнотой кодифицированным зороастризмом, 
относится и обычай запрета в течение трех дней зажигать огонь и 
готовить пищу в доме умершего. 

Весьма примечательны меры, применявшиеся в отношении юзка, 
т. е. той подстилки из циновки и палок, на которой происходило омо
вение умершего. Юзка рекомендовалось выбросить туда, «где не сту
пает нога человека», так как соприкосновение с этим предметом могло 
вызвать болезни и смерть. Относить юзка обычно на кладбище мог 
только омывалыцик трупов. Любопытно, что в Хорезме среди полей 
попадались необработанные участки, заросшие кустарником и травой; 
Это так называемые иштлики, места, куда выбрасывали юзка. 

Описывая зороастрийский похоронный обряд парсов, К. А. Ино
странцев обращал внимание «а обычай закрывать лицо умершего, 
выносимого из домаэ. Соблюдение аналогичного обычая в южном. 
Хорезме помогает понять причину этого явления: здесь считалось, что 
солнечный свет ни в коем случае не должен был упасть -на. лицо 
умершего. Очевидно, мы имеем дело с боязнью осквернить небесное 
светило; эта же боязнь вызывала меры предосторожности и в других 
случаях: нельзя было под солнцем, стоящим в зените, совершать зау
покойную службу, нельзя было работать в момент восхода и захода, 
солнца и т. д. 

В официальном зороастризме мы находим двойственное и на 
первый взгляд противоречивое отношение к священным стихиями с: 
одной стороны, стремление обезопасить их от осквернения, с дру
гой — использование их же в качестве очистительных средств. Эта 
двойственность прослеживается и в этнографическом материале Сред
ней Азии. Часто воздействием воды, огня, земли, небесных светил, 
стремились снять с человека ритуальную нечистоту. Несомненно свя
зан с зороастризмом, например, обряд очищения огнем в последнюю 
среду месяца сафара, когда около ворот дома зажигали костры и раз
бивали посуду, а также возжигание очистительных костров в бытовой 
практике, когда человек, прибывший домой издалека, проходил очи
щение огнем перед своим жилищем. 

К пережиткам ритуального очищения землей в зороастрийском 
культе4, может быть, следует отнести обычай растирать свое тела 
землей, взятой у мазаров, широко практиковавшийся паломницами" 
в разных местах Средней Азии. 

Любопытно, что обычай хакулла — выделение «божьей доли» из 
собранного крестьянином урожая зерна — поразительно напоминает 
церемонии очищения зерна, описаяные в «Вендидаде»5. В обоих слу-. 
чаях с каждой из четырех сторон кучи зерна отделяли небольшую. 
часть и относили на несколько шагов в сторону. В некоторых случаях 
у хорезмских крестьян отделенное зерно смачивали водой (т. е. по 
существу очищали) и после просушки смешивали с остальным уро
жаем. Магический круг, прочерченный вокруг кучи зерна, также хо
рошо известен в зороастризме. ; 
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В похоронном ритуале мы находим пережитки обрядов, при ко
торых очищение производилось воздействием небесных светил. Так, 
В Хорезме курпа (одеяло), употреблявшееся при переносе умершего 
на кладбище, в старину клали на ночь на крышу, чтобы «его увидели 
звезды», после чего оно становилось халал — чистым. Весьма сходный 
с. этим обычай совершали зороастрийцы, выставлявшие в окнах под 
солнечные лучи одежду, оскверненную соприкосновением с мертвым 
телом8. Очистительное свойство небесных светил подтверждается 
имевшим место в Хорезме обычаем выставлять ночью на крышу «под 
звезды» кислое молоко, предназначенное для лечения больных. 

Возможно, с этими же предполагаемыми свойствами небесных 
светил связана традиция изображать на стенах домов разного рода 
солярные знаки, являвшиеся, по нашим данным, оберегами. 

Желание обезопасить себя от оскверняющего воздействия мерт
вого тела прослеживается в ряде моментов погребального ритуала. 
Достаточно упомянуть обычай окуривания комнаты, где умер человек, 
травой испанд, само название которой осталось от маздеизма7. Кстати, 
смысловое значение некоторых терминов, связанных с погребальным 
ритуалом, как нам кажется, восходит к зороастризму. Так, например, 
группа родных и близких, переносившая умершего на кладбище во 
многих местах Средней Азии, в частности в южном Хорезме, имено
валась сюякчи, буквально «костники», так же как в -некоторых местах 
омывалыциков трупов называли сюяк кирувчи, т. е. «смывающие не
чистоту с. костей». 

Можно было бы продолжить перечисление фактов, свидетельст
вующих- о пережитках в этнографическом материале маздеистской 
идеи сакральной нечистоты мертвого тела. Но нигде эта идея так четко 
не проявляется, как в самом способе захоронения мертвых. При боль
шом разнообразии этих способов в Средней Азии в некоторых райо
нах, например в южном Хорезме, наблюдается определенная законо
мерность, вытекающая, на -наш взгляд, из той же древней зороаст-
рийской традиции, строго запрещавшей осквернять землю соприкос
новением с мертвым. 

Пожалуй, нигде в Средней Азии не сохранился с такой полнотой' 
наземный, склепный способ захоронения умерших, как в Хорезме. 
Даже в таких очагах древней культуры, как Бухара и Самарканд, 0№ 
проявляется в меньшей степени.' .. ., 

В Хорезме в ряде районов захоронение над поверхностью земли 
до сих пор преобладает. В этих местах считается, что захоронение 
в земле унижает покойного, означает неуважение к нему. «Если я 
похороню отца в землю, мне никогда не простят этого окружающие»,— 
часто слышали мы в южном Хорезме. И это, несмотря на то, что в 
этих же слоях верующего населения живет сознание незаконности по
добного ритуала с точки зрения мусульманской религии. 

Виды наземных погребальных камер здесь различны. В основном 
это сагона — небольшой склеп с лазом, предназначенный для одиноч
ного захоронения и сложенный из кирпича, пахсы или комьев глины 
(кесяк) с внешней обмазкой. Это универсальная форма погребальной-
камеры, широко распространенная по всей Средней Азии. Однако; 
только в старых оседлых центрах она является подлинно наземным 
склепом; в других местах сагона — только внешний знак, метка, со
четающаяся с подземным захоронением. 

В Хорезме обращает .на себя внимание способ возведения сагона 
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на мощном основании из толстых бревен с прослойкой камыша, как 
бы отделяющем самую погребальную камеру от земли. Мы склонны 
расценивать это влиянием древней традиции, стремлением изолировать 
землю от осквернения нечистым. 

Помимо сагона, в тех же юж-ных районах Хорезма имеется и Дру
гой тип наземной погребальной камеры — нигрик, повторяющий тех
нику сооружения жилого каркасного дома, что говорит о сравнитель
ной молодости этого типа погребального сооружения. 

Но в южном Хорезме мы находим и такие виды наземных камер, 
которые не имеют аналогии в других местах Средней Азии. Это преж
де всего захоронения в деревянных наземных ящиках, так называемых 
сандыках. Одиночные сандыки попадаются во многих местах, но име-

• ются в центре южного Хорезма очень древние заброшенные кладбища, 
где этот способ сооружения преобладает. Иногда такие ящики почти 
скрыты мощным культурным слоем. Среди сандыков мы находим и 
более новые, связанные из вертикально расположенных досок с сильной 
внешней обмазкой, и более старые, грубой работы, из мощных досок 
горбыля, расположенных горизонтально. 

Совсем необычно выглядят длинные узкие гробы, обнаруженные 
нами на двух-трех старых кладбищах в Ханкинском и Хивинском райо
нах. Любопытно, что вблизи одного старого кладбища с ящичным за
хоронением был обнаружен фрагмент статуарного оссуария. 

Захоронение в ящиках является уникальным. Ближайшие ана
логии мы встречаем у кафиров Гиндукуша, описанных Д. С. Роберт-
соном8. 

Столь же уникальным являются и другие погребальные соору
жения южного Хорезма — огромных размеров погребальные камеры. 
с полным основанием могущие называться склепами. Длина их дости
гает 15—20 м и более при высоте 2,5—3 м. Внутренними стенами эти 
сооружения из пахсы разделены на несколько отделений, носящих 
название кат, — термин, применимый и к комнатам жилого дома. 
Перекрытие — из мощенных балок н жердей с обмазкой — плоское И1и 
имитирует свод. Эти сооружения для коллективных захоронений членов 
большой семьи представляют собой -настоящие дома для умерших, ко
торых располагают в них иногда в два и три этажа на нарах. По су
ществу— это совсем особый тип погребальных сооружений9. Ближай
шие аналогии мы находим в Осетии и Ингушетии в виде известных 
семейных усыпальниц, что может подтвердить наличие общего пласта 
в этногенезе народов Хорезма и Осетии. 

Последним типом наземной погребальной камеры являются -не
большие купольные сооружения из кирпича высотой до 2—3 м с лож
ным порталом и лазами для внесения трупов. Эти рядовые захороне
ния как бы копируют купольные мазары местных святых. 

Мы склонны полагать, что наземные погребальные склепы юж
ного Хорезма ведут свое начало от маздеистских наусов, известных 
нам по археологическим открытиям в Средней Азии ,0. 

Сплошное обследование, проведенное нами в Хорезме, дало воз
можность не только выявить наличие склепного способа захоронений. 
но и довольно четко проследить определенную замкнутую зону их рас
пространения. 

Эта зона наземных захоронений охватывает лишь южные районы 
Хорезма (Хивинский, Ханкинский, Янги-Арыкский, Хазарапский), где 
жило древнее земледельческое население, т. е. территорию узбеков. 
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которые в массе своей «не сохранили родо-племенных делений, но со
хранили местами самоназвание сарт и в этнографических материалах, 
в которых мы находим многое от древнехорезмийских традиций. Имен
но среди них сохранились реликты древнего культа плодородия, свя
занного с женским божеством и почитанием Аму-Дарьи, водам ко
торой в прошлом совершались жертвоприношения. Здесь с наибольшей 
полнотой прослеживались следы огнепоклонничества, а в легендах и 
мифах фигурировали персонажи древнеиранского эпоса. 

Эта зона наземных захоронений представляет собой островок в 
огромном массиве территорий, на которых у узбеков, сохранивших ро-
до-племенные деления, а также казахов, туркменов и каракалпаков 
господствует иной, ямный способ захоронений. 

Местное население дает шаблонное объяснение этому явлению, 
ссылаясь на наличие грунтовых вод, препятствующих якобы захоро
нениям в земле. Наши наблюдения полностью опровергают подобное 
объяснение. В целом ряде мест, где грунтовые воды залегают близко 
(Питняк, вся дельта Аму-Дарьи), господствует подземный способ и, 
наоборот, на возвышенных местах (Хива) — наземный способ захо
ронения. 

Кроме того, на границах зоны наземных захоронений, а именно 
там, где уже появляется население, знавшее родо-племенные деления, 
пролегают полосы смешанных захоронений — на одних и тех же 
кладбищах мы находим оба их вида. Примером этому служит хотя 
бы огромный некрополь, обнаруженный нами южнее Хазараспа, на 
границе культурной зоны и степи, в котором рядом с наземным скле
пом мы -находим любопытный и тоже уникальный способ захоронения 
катакомбного типа: глубокий могильный шурф (3—4 м) ведет к рас
положенным с четырех сторон боковым могильным камерам с лазами, 
закрывающимися по мере их заполнения. 

Говоря о происхождении наземного способа захоронений, следует 
упомянуть о некоторых представлениях и легендах, бытующих среди 
населения старых центров оседлости Средней Азии. В том же Хорезме 
легенды связывают этот способ захоронения с нечестивым Шаддадом, 
труп которого земля выбрасывала на поверхность и которого северо
хорезмские узбеки называют родоначальником сартов. Другая легенда, 
записанная в Хазараспе, объясняет происхождение этого • обычая 
иранским влиянием. Все это перекликается с представлениями о земле, 
не приемлющей мертвое тело, которые, по свидетельству М. Рахимова, 
бытуют у горных таджиковп. 

Подытоживая изложенное выше, следует сказать, что этнографи
ческий материал по вопросам духовной культуры, в частности, свя
занный с погребальным культом, так же как и исследования в об
ласти материальной культуры, социальных и семейных отношений, 
помогает выделению среди узбекского населения Средней Азии, в част
ности в низовьях Аму-Дарьи, определенных этнических групп, генезис 
которых восходит к древнейшим насельникам земледельческих оазисов 
Средней Азии. 

Наши работы в Хорезме являются началом картографирования 
типов захоронений и надгробных сооружений на обширной территории 
Средней Азии. Мы уверены, что дальнейшее этнографическое карто
графирование в сочетании с картографированием археологических 
памятников погребального культа даст много ценного для решения 
проблемы этногенеза народов Средней Азии. 
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GEORGE В. CRESSEY (Syracuse, N. Y.): THE DESERTS OF ASIA 

More than one third of Asia is dry, the product of continentality, moun
tain patterns, and atmospheric circulation. Areas of extreme aridity are 
present in the Rub' al-Khali of southern Arabia and the Takla Makan of 
western China, both essentially rainless and lifeless. Elsewhere, aridity 
fades off into subhumid lands with marginal potentials for settlement. 

Since deserts have many characteristics, it may be well to examine 
Asia in terms of climate, ecology, geomorphology, hydrology, soils, and 
geography. 

Climatic Deserts 
No deserts are completely rainless, but the annual average may be only 

an inch or two and years may pass between chance showers. To report that 
Yarkand in Sinkiang averages half an inch a year may merely mean that 
once or twice during a decade there were sharp rains. With five inches of 
precipitation and low temperatures, northern Mongolia has a fair grass co
ver, while the same rainfall in hot Arabia results in a barren surface. 

Large parts of Asia are dry. Areas with less than 200 mm, roughly 8 in
ches, total 4 881 000 square miles, and the areas with 200 to 400 mm, 8 to 
16 inches, amounts to 4 982 000 square miles. These and the figures to fol
low are based on p 1 animeter measurements on original maps. 

Rainfall Deserts 
Under 10Э mm (4 inches) 2 657 00') square miles 
10I-2V) mm (4-8 inches) 2 224 00) 
2ЭЭ-4ЭЭ mm (8-16 Inches) 4 982 000 

T o t a l Dry Lands 9 863 0ЭЭ square miles . 

This aridity is the result of many factors. In interior Asia high moun
tains block moisture-bearing winds from the ocean. Thus, negligible rain-












