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мынской культуре Исключительно интересен пещерный монастырь X в., вырытый в ме
ловой скале у  с. Б асараб, на стенах которого обнаруж ено свыше 100 надписей и ри
сунков. В нескольких докл адах  были подведены итоги изучения молдавских средневе
ковых крепостей (Бы рлада, Сучавы, Ясс и други х), имеющ его больш ое значение для 
«свещения истории румынского народа.

На пленарных заседаниях и заседаниях этнографической секции, работавш ей под 
руководством проф. Вуйя, было заслуш ано 16 докладов, посвященных вопросам этно
графии Румынии и ю го-запада СССР. Д оклады  были посвящены таким проблема1М, 
как «Итоги и задачи румынской этнографии» (проф. Р. В уйя ), «Проблемы изучения 
скотоводства на территории Р Н Р » (И. В лэдуциу) и конкретным вопросам изучения ру
мынской народной культуры: подземного и наземного жилищ а, занятий населения, 
различных особенностей погребальных обрядов у румын и т. п.

Советские и румынские этнографы, в отличие от археологов, встретились на таком 
семинаре впервые. С удя по этнографической литературе, выходившей в Румынии в по
слевоенные годы, по ряду вопросов методологического характера часть румынских эт 
нографов придерж ивается ещ е взглядов, господствовавш их в дореволюционной румын
ской этнографии. В основном это сводится к тому, что они не рассматривают этногра
фию как историческую науку, а связывают ее теснейшим образом с географией, физи
ческой антропологией и т. п., и в этом их отличие от советской этнографической шко
лы. Эта точка зрения прозвучала и на семинаре и особенно отстаивалась профессором  
Вуйя, док л ад  которого был посвящен изучению народного жилища. Однако следует  
отметить, что большинство румынских ученых у ж е  не придерживается указанных по
зиций, разделяет взгляды советской этнографической школы. Выразителем этой части 
этнографов на семинаре был И. В лэдуциу, выступивший с докладом об изучении проб
лем скотоводства на территории Румынской Н ародной Республики.

С ледует подчеркнуть, что на семинаре с большим успехом выступили молодые ру
мынские ученые (М. Комш а, Г. Дьяконы, И. В л эдуц и у), показавш ие, что они способны  
ставить и решать важнейш ие научные проблемы археологии и этнографии. По всем до
кладам развернулись оживленные прения, в которых приняли активное участие и чле
ны советской делегации.

П одводя итоги работы семинара, директор Института археологии и этнографии АН  
РНР акад. Э. К ондураки и ряд других ученых отметили его плодотворность, необхо
димость укрепления дальнейш его сотрудничества м еж ду  советскими и румынскими ар
хеологами и этнографами и выработали конкретный план этого сотрудничества на 
1959 г.

П осле окончания теоретической части семинара его участники ознакомились с ар
хеологическими и этнографическими материалами и памятниками в Бухаресте, Сибиу 
« Куртя д е  А рдж еш .

Труды семинара, в частности доклады  советских делегатов, приняты к опублико- 
Еанию в изданиях Академии наук Р Н Р .

Г. Б. Ф едоров, М. Я ■ Салманович

П О ЕЗДК А  К ТУРКМ ЕНАМ -САКАР

В 1956— 1958 гг. по заданию  Института этнографии АН СССР проводилось сплош
ное этнографическое обследование населения Ч ардж оуской области. В связи с этим 
иною дваж ды  была соверш ена поездка к туркменам-сакар. живущим на территории 
сельсоветов Гарамахмут, Х ож аинабек и С'ыядагсакар Куйбышевского района и сельсо
ветов Гызан и имени Тельмана Саятского района.

Сакары в прошлом —  одна из многих племенных групп туркмен Бухарского хан
ства, ныне входят в состав туркменской социалистической нации.

По свидетельству А бульгази, сакары ведут свое происхож дение от родоначальни
ка по имени К абадж ы к, отцом которого был К ара-Гази-бек; генеалогическое родство 
последнего через 14 поколений (имен предков) прослеживается до Салор-кагана и д а 
лее через два пиколения до О гуз-хана, легендарного предка туркмен *. По приводимым 
Н. Г. Галкиным легендам , сакары происходят от Сею н-хана, сына У зун -хан а2. Капи
тан Н. Н. М уравьев, посетивший Хиву в 1819 г., при перечислении туркменских пле
мен называет и «сахкар» численностью 20 тыс. кибиток, ж ивущ их вблизи «Бухарин» 3. 
О сакарах, обитавш их в окрестностях Старого Ч ардж уя в 1822— 1823 гг. и имевших

1 А б у л ь - Г а з и  Б о г а д у р - х а н ,  Родословная туркмен, А схабад , 1897, стр. 62 
64, 66.

2 Н. Г. Г а л к и н ,  Этнографические и исторические материалы по Средней Азии 
и Оренбургскому краю, СП б., 1849, стр. 5.

3 Рукописный экземпляр таблицы туркменских поколений, составленный Н. Н. М у
равьевым в 1819 г.
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свою крепость, сообщ аю т и хивинские источники4. А. Борис, посетивший Чард) 
в 1831 г., в числе обитавш их здесь  туркмен отметил и 2 тыс. семейств сакаров5. 
сведениям ж е  Н. Г. П етрусевич, племя сакаров обитало по левому берегу Аму-Да| 
в 25 верстах выше Ч ардж уя, в числе 3 тыс. кибиток6. О пребывании здесь в серед 
X IX в. сакаров сообщ ает и А г е х и 7. Численность сакаров в 1925 г. составл 
11 431 ч ел .8.

Л егенды , записанные нами во время пребывания среди сакаров, подтверждая 
которые сведения приведенных литературных источников, связывают происхожде 
дтой группы с именем Э рсари-баба. По преданию, их предки более 300 лет назад npi 
ли в м еста современного расселения из северо-западной Туркмении.

В легенде, рассказанной нам в колхозе «Большевик» Куйбышевского района 
летним Ш ам урадом Бакиевым и Тачбаба Арыковым, приводятся интересные фан 
подтверж даю щ ие вероятность образования в XVI в. обособленной группы сакаров и! 
вхож дение в Эсенхановский сою з туркменских племен, занимавших почти до ко( 
XVI в. обш ирную территорию от низовьев А м у-Д арьи до восточного берега Каспийй 
го моря, включая Мангышлак, Сарыкамыш и Узбой. Литературные данные и свц 
тельства стариков-сакаров позволяют заключить, что их предки, как и предки туркм 
эрсари, салоров и других групп, в связи с прекращением стока воды Аму-Дарьи в I 
рыкамышскую впадину, обусловивш им прекращение там земледелия и разорение ту 
менских поселений,—  вынуждены были уйти на юго-восток, в Хорезмский оазис и 
долину среднего течения А м у-Д арьи, т. е. в места их современного расселения.

О давности обитания сакаров к югу от Старого Ч ардж уя (ныне Комсомоль 
свидетельствует довольно густая старинная ирригационная сеть, носящая большей 
стью названия их родовых подразделений, а такж е выстроенная еще в XVII в. в ра 
не их постоянного обитания крепость Сакар. Здесь  они составляли особую  племен» 
группу, в которую входили четыре рода (уруг) —• хож)аинабек, гарамахмут гызан-ме 
и еы ядагсакар. К аж ды й из них в свою  очередь расчленялся на более мелкие подраз 
ления —  тире (ом. схем у). В их состав, кроме родственных подразделений, b x o j  

небольшой по численности этнический компонент из других иноплеменных гр; 
тюркоязычного населения, например подразделение чагатай; потомки его в нашей 
седе, причисляя себя к сакарам, указывали, что их предками были узбеки и жили i 
на занимаемой территории задолго до  поселения здесь родовых подразделений са 
ров, а такж е, что чагатайцы в культуре и быту имели некоторые особенности, но в 
стоящ ее время у ж е  ничем не отличаются от их соседей туркмен-сакаров 9.

Кроме чагатайцев и хорасанлы, в состав сакаров, видимо, входили на основе п 
обретения земли в личное пользование, и другие небольшие обособленные группы 
отдельные хозяйства. В дальнейш ей совместной жизни эти мелкие группы постепе 
приобщ ались к общ ем у языку, культуре и быту сакаров. П роцесс формировани 
слияния отдельных племенных групп туркменского народа завершился лишь в годы 
циалистического строительства.

От 87-летнего Х албаба М ередова и некоторых других лиц из колхоза имени Ле 
иа Куйбыш евского района мы узнали о давних историко-культурных связях сака 
с эрсаринцами и д а ж е  с салорами Серахса. Оказалось, что общение сакаров подраз 
ления Л ебаб  с эрсаринцами кишлака (арыка) Л ебаб , расположенного в пределах 
временного К арабекаульского района, в течение более пяти поколений было посте 
ным. Эти связи подтверж даю тся общ ностью некоторых элементов материальной к> 
туры, в первую очередь ж енской одеж ды  и вышивок на тюбетейках. Тесное общение 
продолж ается и поныне: представители названных групп практикуют взаимные брг 
часто посещ аю т друг друга  и т. д.

Кроме этнической принадлеж ности и истории расселения сакаров, нас особе: 
интересовали их исконные хозяйственные занятия, формы владения землей и во, 
в прошлом, их традиционные орудия и приемы труда, характер расселения, типы жи 
щ а, его убранство-, особенности одеж ды , украшений и некоторые другие вопросы kj 
туры и быта.

П о литературным данным, туркмены долины Аму-Дарьи (следовательно и сака[ 
занимались преимущ ественно скотоводством. В действительности их основным зан» 
ем со времени расселения на занимаемой территории было поливное земледелие; е 

рое по значению место в их хозяйстве занимало отгонное скотоводство. Земледе.: 
сочетаю щ ееся с отгонным скотоводством, и ремесло, связанное с переработкой прод 
тов сельского хозяйства, а такж е с изготовлением различных предметов домашн 
обихода и орудий труда (рис. 1 ),— исконные и основные отрасли хозяйства сакаров 
второй половине XIX в. В настоящ ее время эти отрасли получают все большее f

4 «М атериалы по истории туркмен и Туркмении» (в дальнейшем цит. М ИТТ), т. 
М .— Л ., 1938, стр. 422.

5 А. Б о р н е ,  П утеш ествие в Бухару, ч. III, М., 1849, стр. 349.
6 Н. Г. П е т р у с е в и ч ,  Туркмены меж(ду старым руслом Аму-Дарьи (Узбоем] 

северными окраинами Персии, «Записки Кавказского отдела Русского географичес 
го об-ва», ян. XI, вып. 1, Тифлис, 1880, стр. 3.

7 А г е х и .  Зубдет-ут-таварих, МИТТ, т. II, стр. 524.
8 Государственный архив Ч ардж оуской области, ф. 55, on. 1, д. 156, лл. 56—57.
9 П олевая запись автора 1956 г., №  II.
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пространение и значение в хозяйственной ж изни туркмен. Они по своему удельному  
весу в различных районах и на разных исторических этапах имели не одно и то ж е  
соотношение, хотя в целом земледельцы (чомур) всегда численно преобладали над ско
товодами (чар-ва). Об этом убедительно свидетельствуют чрезвычайно густая дейст
вовавшая до  революции ирригационная сеть и оседлый образ жизни всех сакаров. Е с
ли бы преобладало скотоводство, требовавш ее значительно меньшей затраты труда, 
чем земледелие, то вряд ли основная масса сакаров так стойко держ алась бы за зем 
лю, для орошения которой каждый зем леделец —  чомур затрачивал еж егодно по 59, 
80 и д а ж е  по 125 рабочих дней на тяжелые работы по очистке и поддерж анию  мест
ной ирригационной сети.

Рис. 1. И зготовление камышовой циновки

Н екоторое число дайхан, кроме того, дополнительно с помощью чигиря орош а
ло свою землю , располож енную  выше уровня воды в арыке.

Как показывают данные бю дж етного обследования 1925 г., чисто земледельческие 
хозяйства —  чомур по своей хозяйственной мощности стояли гораздо ниже смешанных 
земледельческо-скотоводческих. Б ю дж ет скотоводческих хозяйств тож е значительно 
отставал от смешанных хозяйств, получавш их в предреволюционные годы все большее 
распространение10. Так как условия хозяйственной деятельности дайханства и его ору
дия труда, по словам стариков-сакаров, оставались в течение столетий неизмен
ными, то очевидно, что результаты обследования 1925 г. отраж али в известной мере 
положение, сущ ествовавш ее не только в начале XX или во второй половине XIX в., но 

v  в более раннее время. Некоторые сдвиги в сторону интенсификации земледелия на
блю даются лишь в конце XIX — начале XX в. под влиянием проникновения товарно- 
денежны х отношений и развития хлопководства, ш елководства и каракулеводства.

В системе поливного зем леделия сакаров, как и других групп туркмен долины Аму- 
Дарьи, господствовали парцелярность и чересполосица. По сведениям большинства по
жилых колхозников, с которыми мы проводили беседы  и , свыше половины крестьян 
имели земли от четверти д о  двух  танапов (0,1— 0,7 га ) ,  расположенны х нередко в раз
ных местах. Эти сообщ ения подтверж даю тся и данными статистического обследования  
1925 г., согласно которым 46% туркменского крестьянства имели землю в двух-трех, 
а 17% — в четырех и д а ж е  шести м естах 12.

Зем ледели е сакаров, носившее натуральный характер, было основано на амляко- 
вой подворно-наследственной форме владения землей и на такой ж е  примитивной тех
нике, как и у  других групп туркмен приамударьинских районов. Общими были у них 
приемы обработки земли, состав возделываемы х культур (пшеница, дж угара, люцерна 
и т. д .) ,  употребляемы е земледельческие орудия: деревянный омач — «сахты» с желез-

10 Центральный государственный архив Туркменской ССР, ф. 167, on. 1, ед. хр. 152, 
л. 103.

11 Полевы е записи автора 1956 г., №  4, 6, 8; 1957 г., №  108, 109.
12 Гос. архив Ч ардж оуской области, ф. 66, on. 1, д . 4, лл. 500—501.
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ным лем ехом  без отвала, «чаянпаза», борона «мала», представлявшая собою мао 
ную доску с зубьями, лопата «пиль», мотыга «кетмень», серп «орак» и др. Малой 
с помощью быков, лош адей или ослов, которых гоняли на току по колосьям. Зерно t 
лоли на ручных или приводимых в движ ение ослом мельницах (рис. 2 ).

Специфична была система эксплуатации сакаров, обусловленная социальн 
природой феодального государства, каким было Бухарское ха-нство, с неогращ 
ченной властью эмира. П равящ ая верхушка ханства —  крупные феодалы и купц 
беки и амлякдары, дарга, раисы, торгово-ростовщические элементы города и кга 
лака, местная родоплеменная знать и байство —  нещадно эксплуатировала труд! 
вое дайханство. Одной из наиболее тяжелы х форм эксплуатации трудовых масс бм 
налог-рента «херадж », взимавшийся за  находящ ую ся в подворно-наследственном вл| 
дении землю  «эмлек ер». Зем ля эмлек ер, говорится в «Истории Узбекской CCPi 
«в X V III— XIX вв. имела характер расчлененной собственности: распоряжалось земл< 
и собирало налоги государство, ренту получали феодалы, а обрабатывали землю и н: 
следственно владели ею мелкие крестьяне» 13.

Рис. 2. М ельница, приводимая в движение ослом

Система сбора х ер адж а через амлякдаров (чиновников Бухарского ханства, ве
давш их этим делом ) и их помощников «дарга» была разорительной для непосредст
венных производителей. Амлякдары и дарга при обязательном участии аксакалов, 
эминов, а иногда и мирабов, как представителей от того или иного родового подразде
ления, объ езж али  участки или харманы (ток) дайхан и произвольно, «на глазок» оп-; 
ределяли разм ер подлеж ащ его уплате херадж а, нередко достигавшего половины соб-' 
ранного урож ая 14. В тех случаях, когда амлякдар называл особенно высокий размер 
х ер ад ж а, эмин или аксакал «защ ищ ал» интересы отдельных дайхан и если добивался 
сокращ ения налога, то за  такие услуги дайхан, кроме уплаты положенной сороковой 
доли урож ая «защ итнику», отрабатывал известное время в его хозяйстве. Кроме херад
ж а , дайхан е платили ренту с посева люцерны и хлопка, с садов и виноградников. Если 
к этом у добавить и другие .поборы духовенства, эмина (старшины), аксакала (старей-j 
шины родового подразделения) и прочих представителей низшей местной администра
ции, то станет ясной чудовищ ная эксплуатация ими сакаров и других родоплеменных 
групп.

Эмины и аксакалы, находясь в формальной зависимости от феодалов Бухары, под-* 
держ ивали с ее представителями — беками, амлякдарами, дарга и другими чиновника
ми —  постоянную связь, выступая вместе с тем в роли «покровителей» своих сородичей. 
Их полож ение в туркменском общ естве и тесная связь с чиновничьим аппаратом Бу
харского ханства позволяли им систематически эксплуатировать сородичей и членов 
соседних земельно-водны х общин, маскируя это пережитками патриархально-родовых 
отношений.

13 «История Узбекской ССР», т. 1, кн. 2, Ташкент, 1955, стр. 16.
14 Т а м  ж е ,  стр. 40; полевые записи автора 1956 г., №  4, 6, 8, 10; 195/ г., №  103, 

108, 109, 113 и др.
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Сказанное подтверж даю т сообщения 78-летнего колхозника Аннабаба Клычева из. 
колхоза имени Сталина Куйбышевского района, 87-летнего И мамбаба Пирнепис —  
а-;ителя сельсовета Гызан Саятского района и д р .15.

Пережитки патриархально-родовых отношений стойко сохранялись в общ ествен
ной жизни сакаров, в системе управления, во взаимоотношениях членов земельно-вод
ных общин, при организации работ по выполнению натуральной повинности, связан-

Рис. 4. К ум без-кепбе

ной с очисткой ирригационной сети, и т. д. О собенно устойчивыми они оказались в о б 
ласти семейных отношений, религиозных представлений, в различных обрядах и обы
чаях.

Завоевания Великой Октябрьской социалистической революции навсегда ликви
дировали всякую возмож ность эксплуатации. Не останавливаясь на характеристике 
произошедших коренных изменений в хозяйственной деятельности сакаров, как и всего- 
туркменского народа, укаж ем, что в настоящее время почти все они работают в кол
хозах с многоотраслевым высокомеханизированным сельским хозяйством, где земле

15 Полевые записи автора 195G г., №  4— 10, 1G57 г., №  108 113.
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делие, в частности хлопководство, занимает ведущ ее место. Современный ypoi 
сельскохозяйственной техники в колхозах, где ж ивут и работаю т сакары, достаи 
высок, а старые орудия труда  используются кое-где лишь на небольших приусадеб 
участках.

П обеда  социалистической системы хозяйства обусловила коренное изменение в 
рактере поселений не только сакаров, но и других групп местного населения. С 
по 1940 г. .почти все они переселились в колхозные поселки, которые по внешнему i 
и планировке у сакаров мало отличаются от соседних поселений туркмен — эски,

Рис. 5. Ховлы сакаров

Рис. 6. Современный ж илой дом

тов, салоров и других групп. Современные поселения в большинстве имеют нескольк 
прямых, довольно хорош о озелененных улиц. В центре поселка обычно находится шн 
щ адь, возле которой расположены  административные, общественные и культурно-быи 
вые здания. Большие изменения произошли и в области жилищного строительства.

И зучение жилищ  и домаш ней утвари сакаров позволяет не только охарактериз( 
вать коренные изменения их быта в результате социалистического строительства, н 
и воссоздать типы их жилищ а, его убранства в прошлом, помогает выяснению образ 
жизни, культурно-исторических связей сакаров с другими группами туркмен. Жилищ 
их было разнообразно как по времени возведения, так и по типам построек. Во второ
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половине XIX —  начале XX в. основным видом жилища бедняков-сакаров было «там- 
кепбе» прямоугольной, иногда круглой формы. Прямоугольный там-кепбе, состоявший 
из деревянного каркаса, покрытого камышом и обмазанного глиной, включал иногда 
две комнаты (рис. 3 ) . Круглый ж е  там-кепбе, называемый «кумбез-кепбе», сооруж ался  
целиком из камыша. Стены его обмазывали снаруж и глиной на высоту 120— 130 см 
до куполообразной его части (рис. 4 ). Там-кепбе имел отверстие в крыше или гон
чарного изготовления вмазанную  трубу для выхода дыма из очага; кум без-кепбе ж е  
таких отверстий не имел, и дым выходил через приоткрытую дверь или пробивался  
через куполообразную  камышовую крышу.

В отличие от этих жилищ  больш ее распространение имел небольшой одно- или 
двухкомнатный из пахсы (слоев битой глины) дом «там», с плоской земляной крышей, 
державшейся по обычаю обязательно на нечетном  
числе деревянны х, нередко кривых балок, положен- 
яых прямо на стены. Ж илищ е этого типа имело 
обычно примитивного устройства деревянную  дверь, 
проем в стене, чаще всего размером 20— 30 см, з а 
менявший окно, и чуть большего разм ера отверстие  
в кровле для выхода дыма из очага.

К  третьему типу жилищ а, который бытовал у 
состоятельной части населения, относится «там», 
также глинобитной кладки, имевший форму вытяну
того прямоугольника и состоявший из двух, трех, 
а иногда и более комнат, нередко разделенны х у з 
ким коридором или навесом, заменявшим «айван»
(террасу). К  такому ж илищ у иногда примыкал двор  
с хозяйственными постройками, огороженный глино
битным дувалом.

Ж илищ е зажиточны х сакаров располагалось вну
три обнесенной высоким дувалом усадьбы , известной  
в литературе под названием «ховлы» (рис. 5 ).

Ж илы е дом а колхозного дайханства значительно  
отличаются от дореволюционных. Колхозники, пере
селившиеся, как у ж е  отмечалось, в поселки, строят  
себе новые, просторные, высокие, в большинстве 
благоустроенные дом а из двух, трех, четырех и бо
лее комнат, с довольно большими окнами, дверьми, 
иногда с деревянными полами. Эти дом а в значи
тельной степени сохраняют традиции туркменской  
архитектуры и быта, но отличаются от преж них ж и 
лищ тщательной внутренней и внешней отделкой  
стен, потолка, кровли и т. д. (рис. 6 ) . Комнаты, как 
правило, ош тукатурены, окрашены и отделены от 
хозяйственных построек. П оследние, как и раньше, 
сооруж аю тся из камыша и обмазы ваются глиной.

В сю ду широко распространилась новая система отопления с железными или чу
гунными печами и плитами. Вместо преж них тесных, грязных и темных жилищ, в кото
рых многие семьи сакаров жили вместе со скотом, сакары-колхозники живут в 
просторных, светлых, теплых и уютных дом ах.

Элементы нового занимаю т довольно зам етное место в убранстве дома и домаш 
ней утвари. Н аблю дается тенденция все большей замены предметов старого типа но
вы ми—  кустарными или фабричными вещами. Н аряду с этим в дом ах колхозников 
широко распространены предметы традиционного убранства, как, например, узорчатые 
кошмы и паласы или ковры, которыми обычно покрывают пол жилого помещения и ком
наты для гостей. Видное место в убранстве жилищ а занимаю т плакаты, карты, фото
графии членов семьи, родственников и знакомых. Наличие почти во всех жилых поме
щениях колхозников этого нового элемента убранства свидетельствует о зажиточности 
и росте культуры сельского населения. В месте с тем оно выражает новую его идеоло
гию и способствует формированию социалистического сознания у населения.

У сакаров широко распространена покупная муж ская, детская, в меньшей сте
пени —  ж енская о д еж д а . О днако традиционные формы, особенно женской одежды, 
продолж аю т сохраняться. М уж ской и женский костюм сакаров по комплексу, покрою 
и терминологии, имея общ ие черты с костюмом многих других групп туркмен (рис. 7), 
в то ж е  время отличается некоторыми деталям и. Это заметно в традиционном ж ен 
ском костюме, в частности в головном уборе. Ж енский костюм, изменяясь в деталях, 
продолж ает сохранять некоторые особенности, идущ ие из отдаленного прошлого. Это 
туникообразного покроя рубаха «койнек» и халат «дон», штаны «балок» с широким 
шагом, узкие у икр, вышитые цветными нитками. Головной убор женщин из бывших 
родовых групп гарамахм ут, хож аинабек и сыядагсакар включает тюбетейку, два цвет
ных платка и белый марлевый платок «хаса», а головной убор женщ ин-сака- 
рок из группы гызан-мейре состоит из вышитой тюбетейки «кештели тайха», красного  
личека, красного платка, повязанного спереди узлом , и белого марлевого покрывала 
«хаса». П рослеж иваю тся некоторые особенности и в вышивках мужских и девичьих

Рис. 7. П ожилой сакар в тра
диционном костюме

8 С оветская этнограф и я, N° 3
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тю бетеек. Орнаментальные мотивы вышивок у группы гыза.н-мейре находят нешо| 
аналогии в вышивках атинцев и текинцев, с их мелким геометрическим узором «и 
де» , «ак-гайма» и др. Характерной особенностью костюма девуш ек и молодых * 
щин —  сакарок, как и преж де, является многообразие серебряных украшений, зи 
тельно преобладаю щ их над вышивками, выполненными шелковыми нитками (рис.

Как было сказано выше, во время поездки к сакарам мы знакомились с их про! 

водственным бытом, семейными отношениями и культурой колхозного крестьяне] 
Были выявлены огромные преобразования и в этой области. Организационно-хозя! 
венное укрепление колхозов, повышение уровня механизации производства, развш 
всего общ ественного хозяйства содействовали успеш ному производственному, полип 
скому и культурному развитию сакаров. И з их среды выросли многочисленные ш  
фицированные кадры колхозных работников. И зменилось общественное отношенш 
женщ инам, которые в настоящ ее время играют огромную роль в колхозном произз 
стве и под влиянием хозяйственных достижений, роста материального благососто*

Рис. 8. Сакарки в современной одеж де

и общ его подъем а культурно-политического уровня обрели полную свободу и фа™ 
ческое равноправие. О бращ ает на себя внимание рост сознательности и активности k o j 

хозников, их социалистическое отношение к труду и общественной собственности. { 
О днако рост культуры сакаров ещ е отстает от темпов развития их производствен 

ной ж изни и роста материального благосостояния. Н е во всех ещ е поселках достато« 
но удовлетворяю тся все возрастаю щ ие культурные запросы колхозников, особенно то 
их части, которая ж ивет не в центральном поселке колхоза, а в так называемых уч» 
стковых поселках. Так, культурно-просветительные учреждения колхозов «Большевик! 
имени Калинина и имени Сталина плохо обеспечены квалифицированными кадрами 
Этим отчасти объясняется отставание культурно-массовой работы. Некоторые из куль 
турно-проезетительны х учреждений, школы и т. п., не стали ещ е центрами пропагандь 
культуры и нередко содерж атся в антисанитарном состоянии. j

П еред  партийными и советскими организациями республики стоит неотложная за 
дача значительного улучшения и расширения партийно-политической и массово-разъяс 
нительной работы. В основу долж но быть положено улучш ение воспитания учащихс: 
привитие им необходимы х санитарно-гигиенических навыков, трудолюбия, правдиво 
сти, культурного поведения, любви к Р одине, уваж ения к старшим и т. д . О собое внв 
мание следует уделить борьбе с  сохранившимися патриархальными и религиозно-бь 
товыми пережитками.

Реш ения XXI съ езда  КПСС, несомненно, послуж ат мощным стимулом не тольк 
к ликвидации отставания в быту и  культуре, но и к дальнейшему, еще большему п о д ъ е  

му производственной ж изни, материального благосостояния и культуры сакаров, ка 
и всего туркменского народа.

Я . Р. Виннико


