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ДРЕВНИЕ МОТИВЫ В ФОЛЬКЛОРЕ УЗБЕКОВ 
ЮЖНОГО ХОРЕЗМА

(ПО М АТЕРИАЛАМ  ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Население Хорезмского оазиса (узбеки, туркмены, каракалпаки) 
весьма сложно по своему этническому происхождению. Складываясь в 
течение многих столетий, оно впитало в себя (в различных пропорциях) 
самые разнообразные компоненты (от едва прослеживаемых элементов, 
тяготеющих к странам Переднего Востока в древности, через уже зна
чительно более ощутимые слои древнего и раннесредневекового восточ
ноиранского мира, к средневековым тюркоязычным кочевникам и полу
кочевникам— огузам, печенегам, кыпчакам, ногаям). Все эти разновре
менные составные слагаемые оставили свои следы в культуре народов 
Хорезма, изучение которых помогает заполнять белые пятна, еще оста
ющиеся в сложных проблемах происхождения, этнической истории и 
этнокультурных связей населения Хорезма. Одним из важных источни
ков такого рода исследований является исторический фольклор.

Исторический фольклор узбеков Хорезма богат и разнообразен. Тер
риторию древнего Хорезма поистине можно назвать страной легенд. 
Бытует множество легенд, связанных с теми или иными городами, уро
чищами, крепостями (такими как Куня-Ургенч, Хазарасп, Хива, много
численные развалины крепостей Хорезмского оазиса). Ряд легенд посвя
щен великой водной магистрали и источнику жизни Хорезма — Аму
дарье (до сих пор рассказывают, что Амударья прежде впадала в Кас
пий; о смене течения реки в связи со злой волей человека повествует ши
роко известная в народе легенда о Тюрабек-ханым и Султане Санджа- 
ре). В фольклоре узбеков, туркмен, каракалпаков встречаются мотивы, 
которые являются далекими отзвуками ярких проявлений матфиархата 
у их сако-массагетских предков. За образами влиятельной правительни
цы Хорезма Тюрабек-ханым и каракалпакской эпической героини Гу- 
лайым стоят образы массагетской царицы Томирис и сакской Зарины. 
Упоминания о правлении женщин часто встречаются в легендах узбеков, 
каракалпаков, туркмен Хорезма. «И это время вновь вернется, когда 
женщины будут править миром»,— этот мотив доныне звучит в туркмен
ском фольклоре1, перекликаясь с концовкой «Сказки о женском хан
стве»2, записанной 100 лет назад Н. Каразиным у чимбайских каракал
паков. .

Многие стороны самобытного и яркого фольклора узбеков Хорезма 
подвергались детальному.'.''.'анализу такими исследователями, как 
С. П. Толстов, Г. П. Снесарев, Ю. В. Кнорозов, Я. Г. Гулямов3 и др.,

1 Полевые записи автора, 1971'г,, У» 15.
2 Н. К а р а з и н ,  С к азка-о  ж енском ханстве, «Древняя и новая Россия», т. III, 

СПб., 1875.
3 С. П. Т о л с т о в ,  Д ревний-Х орезм , М., 1948; е г о  ж е ,  По следам древнехорез- 

мийской цивилизации, М .— Л ., 1948; е г о ж  е, По древним дельтам Окса и Яксарта, М., 
1962; Г. П. С н е с а р е в ,  Реликты домусульманских верований и обрядов у  узбеков
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в аспекте проводимых ими историко-этнографических исследований. 
Эти ученые дали глубокую интерпретацию ряда легенд, установили их 
аналогии с фольклорно-религиозными сюжетами, имеющими истоки в 
далекой древности — у предков современного населения Хорезма и наро
дов, этнически и культурно связанных с ними. Прежде всего надо отме
тить вышедшую в 1969 г. книгу Г. П. Снееарейа «Реликты домусульман- 
ских верований и обрядов у узбеков Хорезма», где использован бога
тейший фольклорный материал, в частности, исторические легенды.

Перед нами, в ходе исследования этнокультурных связей народов 
Арало-Каспийского региона, стояла задача ознакомиться с историче
ским фольклором узбеков южного Хорезма,; 'выявить степень распрост
раненности здесь тех или иных сюжетов, а'также на основании истори
ко-фольклорных материалов проследить линии этнических связей — как 
в самом содержании исторических легенд (сюжеты об исходных пунк
тах, причинах и путях переселений предков данной группы населения; 
генеалогические сказания о родственных связях с другими народами 
и др.), так и в распространенности здесь фольклорных сюжетов, входя
щих в круг того или иного этнокультурного комплекса. Последнее сви
детельствует об этнической преемственности культурного достояния и 
при смене языка его носителей.

Работа по сбору историко-фольклорных материалов проводилась 
нами (в составе Бухарско-Хивинского этнографического отряда) в горо
дах Хиве, Хазараспе, Ургенче, в Гурленском (колхозы Ленинград, 
им. Кирова, Коммуна), Шаватском (колхозы Правда, Москва, Ленин
град, им. Кирова), Хазараспском (колхоз им. Ленина) и Багатском (кол
хоз им. Кирова) р-нах Хорезмской обл. Узбекской ССР и в городе Куня- 
Ургенче и колхозе Кзыл-Юлдуз Куня-Ургенчского р-на Туркменской 
ССР, прежде всего среди узбеков без родовых делений, носивших в про
шлом название «сарты» (они являются наиболее прямыми потомками 
древних хорезмийцев), а также среди узбеков-митанов (Багатский р-н), 
узбеков-найманов и некоторых других групп.

Насыщенность фольклора узбеков Хорезма сюжетами, восходящими 
к Авесте, священной книге зороастрийской религии, и монументальной 
эпопее Шахнаме, в которой гениальному Фирдоуси удалось обобщить 
эпическое наследие предков современного населения Средней Азии и 
Ирана, развитие на местной почве сюжетов восточноиранских преда
ний— наиболее общее впечатление от фольклора узбеков Хорезма. По
всюду известно имя эпического героя Шахнаме Феридуна (в местном 
произношении Перидуна). Нами записаны легенды, которые являются 
эпизодами иранского эпоса, такие как наречение имени сыновьям Фе
ридуна и раздел земель между ними. Последняя легенда связана с ро
дословными: к сыну Феридуна (авест. Трэтона) Туру (авест. Турйа) 
возводится население эпического Ту рана, областей к северу от Амударьи, 
заселенного в древности восточноиранскими кочевниками — саками, мас- 
сагетами (с которыми прежде и ассоциировалось понятие туранцы);. 
позже под населением Турана стало подразумеваться кочевое и полуко
чевое тюркоязычное население, живущее по нижней и средней Сырдарье 
и в междуречье Сырдарьи и Амударьи4. Современное население связы

Хорезма, М., 1969; е г о  ж е ,  Три хорезмийские легенды в свете демонологических пред
ставлений, «Сов. этнография», 1973, №  1; Ю. В. К н о р о з о в ,  М азар Ш амун-наби  
(Некоторые пережитки домусульманских верований у  народов Хорезмского оази са), 
«Сов. этнография», 1949, №  2; Я. Г. Г у  л я м о в, История орошения Хорезма с древней
ших времен до  наших дней, Ташкент, 1957; Ю. А. Р а п о п о р т ,  Из истории религии 
древнего Хорезма, М., 1971; P. J1. С а д о к о в ,  Музыкальная культура древнего Хо
резма, М., 1970; е г о  ж е , Тысяча осколков золотого саза, М., 1971.

4 См. об этом: J. М а г q u а г t, Eransahr nach der G eographie des P seudo M oses  
Xorenaci, «Abhandlungen der G esellschaft der W issenscbaflen zu G ottingen Philol-h ist. 
Klasse», Neue Folge, Bd. I l l ,  1901, S. 155— 157; К. А. И н о с т р а н ц е в ,  О домусиль-
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вает слово Ту ран с турк, Туркестан. «Казахи и узбеки, живущие в сто
роне Туркестана,— потомки Тура»,— сообщал нам информатор5. К сыну 
же Феридуна Ираджу возводится население Ирана.

Широко бытует легенда о прорытии Феридуном одного из русел (или 
современного русла) Амударьи (Бельканди Перидун) 6. Рассказывают 
о Феридуне и Заххаке (легендарном царе-деспоте Ирана, на плечах ко
торого росли две змеи, требовавшие ежедневно человеческих жертв). По
читание в прошлом коровы объясняется тем, что именно это животное 
вскормило Феридуна, освободившего земли от тирании Заххака.

Не только среди узбеков, но и среди каракалпаков имеет хождение 
легенда о том, что в прошлом человека испытывали огнем (испытуемого, 
по словам информаторов, ставили среди 40 арб саксаула, которые затем 
зажигали. Невиновный благополучно выходил из огня). В основе этой 
легенды лежит сюжет об испытании огнем Сиявуша, один из централь
ных эпизодов эпоса «Шахнаме». В некоторых вариантах легенды назы
вается и само имя Сиявуша.

Широко известны в Хорезме имя главного героя эпопеи «Шахнаме» 
Рустама, его коня Рахша; таких персонажей как Йемшид (Джемшид, 
авест. йим а), один из первых людей иранского эпоса, Нариман, Сам, 
Зализар (предки Рустама) и др.

Эти сюжеты до известной степени идут, конечно, от книжной тради
ции, но некоторые из них, в силу своей безусловной местной специфики, 
видимо, издавна жили в крае7, восходя непосредственно к фольклору 
обитавших здесь прежде народов восточноиранской группы, однако, не
сомненно, подвергшись в течение веков значительной переработке.

В связи с этим любопытно мнение некоторых информаторов о том, 
что «Шахнаме» — это книга по истории Хорезма8. Здесь мы встречаемся 
с отголоском восходящей к древности традиции (она дошла до нас в 
трудах Бируни9), помещающей действия Сиявуша в Хорезме. Традиция 
эта жила и позже. Еще в XIX в. персидский посол Риза-Кули-хан запи
сал предание о происхождении названия Хорезм, связанное с легендар
ной битвой между мстителем за Сиявуша Кей-Хосровом и его дедом — 
убийцей Афрасиабом 10.

Древние мотивы, восходящие к Авесте и Шахнаме, содержит леген
да, записанная у хорезмских узбеков-митанов (Багатский р-н Хорезм
ской области), об их предке Тамине (или Тамиме), странствовавшем на 
пери (вариант — дау; местные демонологические персонажи). Нами было 
проведено обследование этой интереснейшей реликтовой этнографиче
ской группы митан — связанных единством ранних этапов этногенеза 
каракалпаков-мюйтенов Хорезма и узбеков-митанов долины Зеравшана, 
чьи исходные компоненты ведут далеко в глубь веков, на юг и юго-запад, 
что, как кажется, нам удалось доказать в ряде статей11. Однако «мюй- 
тенская проблема», если так можно выразиться, далеко не исчерпана. 
Появляются все новые и новые аспекты ее изучения и трактовки. Сам 
этноним митан, как показывают последние исследования, вводит нас 
в сложнейший круг вопросов происхождения и расселения индоевро

манской культуре Хорезмского оазиса; «Ж урнал Министерства народного просвещения», 
нов. серия, ч. XXXI, февр. 1911; И , С. Б р а г и н с к и й ,  Из истории таджикской народ
ной поэзии, М., 1956, стр. 83.

5 Полевые записи автора 1971 г.,/N° 5.
6 Подробный разбор и интерпретация этой легенды приводится в работе Я. Г. Г у-  

л я м о в а «История орошения Хорезма», стр. 32—33, 68—69.
7 Об этом также см.: Г. П. G-н е с а р е в, Реликты домусульманских верований и 

обрядов у  узбеков Хорезма, стр. 283.-
8 Полевые записи автора, .1971,г., №  26.
9 Абурейхан Б и р у н и, Избранные произведения, т. I,— «Памятники минувших 

поколений», Ташкент, 1957, стр.'47».
10 С. П. Т о л с т о в, Древний Хорезм, стр. 203.
11 Обобщение материала см.: Л . С. Т о л с т о в а, Древнейшие юго-западные связи 

в этногенезе каракалпаков, «Сов. этнография», 1971, №  2.
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пейцев, на чем в этой короткой статье мы останавливаться не можем. 
Во время же экспедиции 1971 г., наряду с изучением фольклора узбе
ков без родовых делений, попутно была обследована ранее неизвестная 
небольшая группа узбеков-митанов, переселившаяся 200 лет назад из 
северной Каракалпакии в район Хазараспа и ныне вошедшая в состав 
узбекской социалистической нации. Легендц .'об их предке Тамине, за 
фиксированная нами прежде у каракалпаков-мюйтенов низовьев Аму
дарьи, может даже служить этническим определителем этой небольшой 
группы 12, так как лишь мюйтены рассказывают эту легенду13.

Можно проследить явную аналогию между легендарным предком 
мюйтенов Тамином, совершавшим длительные путешествия на пери 
(или дау) и Тахма (Тахмурасом), одним из. первых легендарных пешдо- 
дитских царей Ирана, оседлавшим Аримана• (Ангро-Майнью Авесты) 14, 
или, что еще более интересно, первочеловеком древнеиранских мифов 
Гаюмарсом. Хорезмийский ученый XI в. Абурейхан Бируни в своих «Па
мятниках минувших поколений» писал: «Гаюмарс одолел Ахримана, и 
сел на него верхом, и стал разъезжать на нем по миру» 15. Сходство про
является также в том, что пери (дау, а в древнейшем варианте Арима
на), покорил (оседлал) и странствовал на нем по миру в одном случае 
прародитель иранцев Гаюмарс, в другом — предок, прародитель мюйте
нов Тамин. Борьба Тамина со скованным цепями «нечистым» в горах 
Кап-Тау16— мусульхманизированный отголосок восточноиранских
преданий о царе-деспоте Заххаке (Ажи-Дахака Авесты), прикованном 
Феридуном цепями к горе Демавенд17. Здесь следует также обратить 
внимание на то, что в фольклоре и космогонических представлениях, с 
одной стороны, древних и раннесредневековых иранцев, с другой — позд
них тюркоязычных насельников Средней Азии и окружающих степей 
(вплоть до сложившихся уже в народности каракалпаков и башкир) об
наруживаются любопытные аналогии, связанные с определенными гор
ными системами — бросается в глаза большая роль в этих представле
ниях горных систем Кавказа и северо-запада Ирана. Так, Кап-Тау — 
горы, по мусульманской космогонии, окружавшие мир; так же называ
лись горы Кавказа и севера Ирана (у каракалпаков Кап-Тау, с которы
ми связаны многие легенды и исторические предания,— Кавказские 
горы; у башкир — Каф-Тау — горы, находящиеся на краю света); Дема
вен д— высочайшая вершина в горах Эльбурса, с которой связаны мно
гие древнеиранские сказания; Эльбурс — горная система в северо-запад
ном Иране, по южному побережью Каспийского моря; по Бундахшну, 
горный кряж Альборз (по Авесте — горы Харати) — расположен вокруг 
мира 18. Это то же самое представление, которое, по мусульманской кос

12 Подобным ж е образом легенды о «земле предков Ж ийдели-Байсыне» и о ста
р у х е — главе рода — Жупар-кемпир в Нуратинском районе Самаркандской области слу
жили одним из этнических признаков, выделяющих группу узбеков-каракалпаков среди 
других групп населения (об этих легендах см.: Л. С. Т о л с т  о в а, Каракалпаки за  пре
делами Хорезмского оазиса в XIX — начале XX вв., Н укус —  Ташкент, 1963, стр. 178—  
182, 187— 189).

13 Г. П. Снесаревым около г. Бируни была отмечена очень интересная небольшая 
группа «еретиков», прославлявших величие доисламского Хорезма; в их верованиях и 
обычаях сохранилось много домусульманских черт. У них записано следую щ ее поверье, 
перекликающееся с мюйтенскими легендами о Тамине: «М ожно завладеть шайтаном. 
Для этого надо схватить его одной рукой за  шею, а другой за  хвост... Н адо вскочить 
на него верхом, он поднимет тебя и понесет, куда ты захочешь» (Г. П. С н е с а р е в ,  
Реликты домусульманских верований и обрядов у  узбеков Хорезма, стр. 33—34).

14 Авеста, Яшт, XIX, 27—29.
15 Абурейхан Б и р у н и ,  Указ. раб., т. I, стр. 109; Г. П. Снесарев также сопо

ставляет зафиксированные им поверья еретиков из-под г. Бируни с древнеиранскими 
фольклорно-религиозными мотивами о Тахмурасе и Гаюмарсе (Г. П. С н е с а р е в ,  Р е 
ликты домусульманских верований и обрядов у  узбеков Хорезма, стр. 34).

16 Ф и р д о у с и ,  Ш ахнаме, т. I, М., 1957, Комментарии, стр. 640.
17 Там ж е, стр. 80.
18 Ф и р д о у с и ,  Ш ахнаме, т. I, Комментарии, стр. 613; И. С. Б р а г и н с к и й ,  

Указ. раб., стр. 102.
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могонии, относится к горам Кап-Тау, с аналогичной или близкой локали
зацией реальных прототипов этих легендарных горных систем.

Легенда о Тамине содержит также другие интересные моменты, вос
ходящие к древним сюжетам (мотив возвращения мужа в день свадьбы 
своей жены—-широко распространенный «бродячий сюжет»; упомина
ние такого мифологического персонажа, как «хозяин воды», явно свя
занного с доисламской демонологией; элементы народных генеалогиче
ских представлений и т. д.). Все это особенно важно в связи с тем, что 
легенда эта является достоянием этнической группы, восходящей к наи
более раннему населению Хорезмского оазиса 1Э.

В самом содержании исторических легенд также прослеживаются 
мотивы переселений из Ирана, мотивы генеалогических связей узбеков 
южного Хорезма — потомков древних хорезмийцев — с иранцами. Наи
более интересны в связи с вопросами этногенетических и этнокультурных 
связей древних насельников Хорезма легенды о первоначальном заселе
нии Хорезма. Немало таких легенд имеет хождение по оазису. Значение 
слова Хорезм информаторы объясняют так: это обширная, благодатная, 
незаселенная земля или земля, бывшая бесплодной, но достигшая про
цветания, расцвета (с иранского) 20. Напомним, что близкое к «народной 
этимологии» толкование давали в прошлом некоторые исследователи — 
«плодородная земля» (Хари-зем — букв, «земля, дающая есть» (Бюрнуф, 
Захау, Гейгер21); или, напротив, «плохая, неплодородная земля» (Юсти, 
Шпигель) 22.

До сих пор в оазисе рассказывают дошедшую из древности легенду 
о том, что первыми поселенцами здесь были пришельцы-изгнанники с 
юга, из Ирана. Легенда эта живет среди населения многие века. Наибо
лее ранний ее вариант известен из сообщения Макдиси (X в.)’: 
«В древности царь Востока разгневался на 400 человек из своего 
государства, из приближенных слуг (своих), и велел отвести их в место, 
отдаленное от населенных пунктов на 100 фарсахов..., а таким оказалось 
место (где теперь город) Кас. Когда прошло долгое время, царь послал 
людей, чтобы они сообщили ему об изгнанниках. Прийдя к последним, 
посланные увидели, что они, живы, построили себе шалаши, ловят рыбу 
и питаются ею, располагают большим количеством дров. Когда они вер
нулись к царю и сообщили ему об этом, он спросил: «Как они называют 
мясо?» Те ответили: «хор» (или «хвар»). Он спросил: «А дрова?» Они 
ответили: «разм». Он сказал: «Так я утверждаю за ними эту местность 
и даю ей название Хорезм (Хваразм)». Он велел отвести к ним 400 деву- 
шек-тюрчанок, и до сих пор у них осталось сходство с тюрками»23. Поз
же эта легенда фигурировала в трудах Якута (XIII в.),' Казвини 
(XIII—XIV вв.) и более поздних авторов.

Во фрагментах эта же легенда об изгнанниках была записана нами 
у узбеков-митанов средней долины Зеравшана24 и —в совершенно де

19 Здесь мы имеем в виду нижнеамударьинских мюйтенов в целом, восходящих, 
как мы показывали в вышеназванной статье, к древнейшему населению Хорезма. Внутри 
оазиса, естественно, происходили' перемещения отдельных групп населения, в том числе 
и мюйтенов. Так, хазараспская группа мюйтенов преж де жила на севере, в Каракал
пакии. . . J

20 Толкования каж дой составной части слова информаторы уж е не дают; это они 
забыли.

21 См.: «Com m entaire sur la Tamila par Eugene Burnouf», Paris, 1833, «N otes et eclair- 
cissem ents CVIII»; Ed. S a c h a u ;  Zur G eschichte und Chronologie von Khwarizm, 
«SW AW , Phil-hist. С1», LXXIII, 1— 3, W ien, 1873, S . 473, 474.

22 «Eranische A lterthum skunde «von Fr. Spiegel», Leipzig, 1871. Существуют й иные 
варианты легенд о происхождении-названия Хорезм, например, легенда, производящая 
это название от имени богатыря. Хорезма, дающ ая важный материал для изучения 
пережитков доисламских верований.

23 «Материалы по историй туркмен и Туркмении», т. I, М.— Л., 1939, стр. 185 
и сл. ■

24 Л. С. Т о л  с т о  в а, Древнейшие юго-западные связи в этногенезе каракалпаков, 
стр. 33— 34.
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формированном виде — у каракалпаков-мюйтенов низовьев Амударьи, 
вызвав наш особый интерес в связи с изучением вопроса о происхожде
нии мюйтенов. У узбеков южного Хорезма легенда эта живет и поныне: 
в 50-х годах ее варианты были записаны Г. П. Снесаревым, в 1971 г.— 
нами (у узбеков Гурлена и Хазараспа)'25. с

Интересно сопоставление этой давней, хорезмийской легенды об из
гнанниках с другой легендой, приводимой Бируни (XI в.),— об основа
нии первой хорезмийской династии пришедшим с юга Сиявушем и его 
сыном Кей-Хосровом26. Сиявуш, широко распространенный персонаж в 
культовых представлениях домусульманского Хорезма, по эпическим 
представлениям древних иранцев,— выходец из династии Кайанидов 
(сын Кей Кауса — Кавай Усана Авесты), а-Кайаниды, по восточноиран
ской эпической традиции, правили в Бактрии, в Балхе27.

В связи с этим следует напомнить/ гипотезы некоторых ученых 
(А. Кристенсена, М. М. Дьяконова, С. П.Лолстова), что за полулеген
дарными Кайанидами Авесты стоят реальные цари, правившие в Бакт- 
рии в доахеменидский период (IX—VII вв. до н. э.) 28. Существуют и 
иные гипотезы о локализации места правления Кайанидов. Так, 
И. М. Дьяконов в статье «Восточный Иран до Кира (К возможности 
новых постановок вопроса)» выдвигает гипотезу, что родиной династии 
Кайанидов (Кавианидов) является Дрангиана (Сеистан, точнее Заболи- 
стан) 29. Однако, несмотря на ряд убедительных аргументов, приводимых 
И. М. Дьяконовым, его точка зрения все же остается лишь одной из ги
потез, между тем как народная традиция (это отмечается и в статье) 
упорно утверждает, что Кайаниды правили именно в Бактрии (чему 
И. М. Дьяконов не находит достаточно убедительных объяснений, счи
тая это одной из неразрешенных еще загадок истории).

Чрезвычайно показательно в связи с этим также то, что легенды по
томков древнейших обитателей Хорезмского оазиса мюйтенов говорят 
о том, что в их роду были «цари Балха и Бадахшана»30.

В мифологии и героическом эпосе древние народы переживали еще 
раз свою историю. В историческом фольклоре в обобщенно-фантастиче
ской форме нашли отражение исторические судьбы древних восточно
иранских народностей. Эти фольклорные мотивы дошли до нас из глу
бины веков в фольклоре их далеких потомков — узбеков южного Хорез
ма и мюйтенов (этнографической группы в составе каракалпаков.и уз
беков).

Подытожим сопоставления:
а) Царь Востока (а Бактрия по отношению к Хорезму — юго-вос

ток31) изгнал 400 чел. в отдаленное пустынное место (Хорезм был весь
ма отдален от земледельческих центров юга Средней Азии и Ирана и от

25 Легенды об основании Хорезма и о пришельцах-изгнанниках в ряде случаев пере
плетаются с легендами о смене русел Амударьи, о прорытии одного из русел Амударьи  
Феридуном.

26 Абурейхан Б и р у н и ,  Указ. раб., т. I, стр. 47.
27 Там ж е, стр. 103; Ф и р д о у с и ,  Ш ахнаме, т. I, стр. 327, и сл., Комментарии,, 

стр. 635 и сл.; И. С. Б р а г и н с к и й ,  Указ. раб., стр. 136, 150, 281 и др.
28 A. C h r i s t e n s e n ,  Les K ayanides, Kebenhavn, 1931; М. М. Д ь я к о н о в ,  Очерк 

истории древнего Ирана, М., 1961, стр. 62; С. П. Т о  л с т о  в, Древний Хорезм, стр. 309, 
317; е г о  ж е ,  Вопросы исторической географии Средней Азии и проблема древней  
Бактрии, в кн.: «История СССР с древнейших времен до  образования древнерусского 
государства», ч. I— II, М.— Л ., 1939.

29 Сб. «История иранского государства и культуры. К 2500-летию иранского госу
дарства», М., 1971, стр. 138.

30 Полевые записи автора. 1962 г., №  13, 17; см. также полевые записи У. Кусекеева 
за  1933 г. и А. С. М орозовой за 1945 г., Архив Каракалпакского филиала 
АН УзССР.

31 В легенде, записанной Г. П. Снесаревым в 1957 г. у  узбеков южной К аракалпа
кии, царь, изгнавший группу провинившихся подданных в отдаленный Хорезм, назван  
более конкретно, чем у  Макдиси,— «царем Кияни» (т. е. тем ж е Кайанидом).
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носительно мало заселен в этот период), и изгнанники основали там 
государство Хорезм.

б) Сиявуш (Сияваршана Авесты), сын Кайанида (царя Бактрии?) 
Кей Кауса (кстати сказать, тоже изгнанник-, это дополнительная линия 
аналогий), попал с юга в эти почти незаселенные места и стал основате
лем первой хорезмийской династии Сиявушидов, правивших в Хорезме 
до X в. н. э.

в) По преданиям, в роду  одной из древнейших групп насельников Хо
резмского оазиса — мюйтенов были «цари Балха и Бадахшана». Леген
ды мюйтенов говорят об изгнании (истреблении) их предков неким ца
рем (вариант — народом)32.

В этих сопоставлениях прослеживается определенная историческая 
закономерность, которая будит исследовательскую мысль, хотя пока еще 
трудно дать ответ, что стоит за этими историко-фольклорными сюжета
ми. Какие-то династийные связи между доахеменидскими Бактрией и 
Хорезмом? Переселения из Бактрии в Хорезм? Необходим поиск: сюже
ты исторического фольклора слишком часто содержат рациональные 
зерна, чтобы их можно было игнорировать33.

Этногенетические связи с Ираном прослеживаются также в генеало
гических сказаниях узбеков южного Хорезма. Генеалогические сказа
ния, возводящие происхождение того или иного народа, этнической груп
пы (племени, рода) или, напротив, группы народов к тому или иному 
мифическому предку (в качестве которого иногда выступает эпоним на
рода или тот или иной библейский персонаж), представляют значитель
ный интерес для.этнографов, так как в них отражается осознание наро
дом ’ (этнографической группой, племенем) родства с народами-предка- 
ми, народами-соседями, родоплеменными объединениями, этнографиче
скими группами. Этнографы, занимающиеся вопросами происхождения, 
этнических связей между народами, часто используют народные генеало
гии как косвенный источник доказательства родственных связей между 
народами или входящими в их состав родоплеменными группами. Дан
ные народных генеалогий (шежире), например, широко комментируют
ся в трудах таких исследователей, как С. П. Толстов34, Т. А. Жданко35, 
Р. Г. Кузеев36 и др. Тщательный сравнительный анализ соответствующих 
материалов дает нам основание утверждать, что даже высшие звенья 
генеалогий, в которых отражается осознание родства по происхождению

32 П одробнее об этом см.: JI. С. Т о л с т о в  а, Древнейшие юго-западные связи в 
этногенезе каракалпаков, стр. 33— 34.

33 Что касается самого существования доахеменидских раннегосударстденных обра
зований в Бактрии (с включением в него в определенные периоды Маргианы и, воз
можно, Согдианы) и другого, так называемого «Большого Хорезма», охватывающего 
территорию от Хорезма до  Парфии и Арейи (и да ж е  Дрангианы ), то оно в настоящее 
время признается многими учеными (Б. Г. Г а ф у р о в ,  Кушанская эпоха и мировая 
цивилизация, Душ анбе, 1968, стр. 4— 8; М. М. Д ь я к о н о в ,  Сложение классового общ е
ства в Северной Бактрии, «Сов,- археология», 1954, XIX, и др. работы; И. М. Д ь я к о 
н о в ,  Указ. раб., стр. 142— 144; С. П. Т о л с т о в ,  Древний Хорезм, стр. 49; е г о  ж е ,  
Основные вопросы древней истории Средней Азии, «Вестник древней истории», 1938, 
№  1, стр. 183 и д р .), хотя ведутся оживленные дискуссии относительно хронологиче
ских рамок, территории, устойчивости этих объединений.

Мотивы смешанного происхождения узбеков Хорезма звучат в ряде легенд (помимо 
связей с Ираном упоминаются' и ,£вязи с Индией, в чем также есть рациональные зерна, 
см.: С. П. Т о л с т о в, Древний .Хорезм, стр. 65, 109, 341 и др.; е г о ж  е, По следам древ- 
нехорезмийской цивилизации, стр."?2— 74).

34 С. П. Т о л с т о в ,  Города гузов (историко-этнографические этюды ), «Сов. этно
графия», 1947, №  3; ё г о  ж е ,  К .в оп р осу  о происхождении каракалпакского народа, 
-«Краткие сообщ. Ин-та этнографии- АН СССР», вып. II, М.—- JT., 1947.

35 Т. А. Ж д а н к о ,  О черки.исторической этнографии каракалпаков, «Труды Ин-та 
этнографии АН СССР», т. IX, М.— Л-., 1950.

36 «Башкирские ш еж ере»,.У ф а, 1960; Р. Г. К у з е е в, К этнической истории башкир 
в конце I — начале II тыс. н. .э , (опыт сравнительно-исторического анализа шежере, 
исторических преданий и легенд), сб. «Археология и этнография Башкирии», вып. III, 
Уфа, 1968.
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между группами народов, можно использовать в качестве косвенного 
источника в этногенетических поисках (при критическом, конечно, отно
шении к заключенной в них информации и на фоне всех остальных до
ступных материалов).

У узбеков южного Хорезма, не имевших в прошлом родоплеменных 
делений, не было, естественно, обширных генеалогий, подобных тем, ко
торые мы находим у кочевых или полукочевых в прошлом народов, со
хранявших до недавнего времени разветвленную родоплеменную систе
му (классические примеры таких генеалогий/известны по трудам Рашид- 
ад-дина37 и Абульгази 38) . У обследуемой же группы в генеалогических 
сказаниях отражается осознание родства .е.цародами-предками, народа- 
ми-соседями, отдельными этническими груцйами, что, однако, представ
ляет не меньший интерес для исследования.^

По народным представлениям хорезмийцы имеют того же предка- 
прародителя, что и иранцы39; параллельно с этим в других легендах го
ворится об одинаковом происхождении хорезмийцев и мюйтенов40. Эт
нографы, собиравшие подобные легенды в 30-х годах в Каракалпакии, 
также отмечали, что в народных шежире говорится о неодинаковом про
исхождении, от разных предков, каракалпаков и не до конца еще слив
шихся с ними в этот период мюйтенов (последние выводились от того 
же предка, что и иранцы) 41.

Таким образом, в историческом фольклоре узбеков южного Хорезма 
четко прослеживается генетическая преемственность легенд и преданий, 
эпических сюжетов, перешедших от их восточноиранских предков, не
смотря на смену языка носителей этих традиций (с известной трансфор
мацией, конечно). В фольклорных сюжетах удается обнаружить следы 
этногенетических и этнокультурных связей, существовавших в древности 
между населением Хорезма и более южных ираноязычных областей (на
пример, Бактрии), южных связей, прослеживаемых рядом ученых 
(С. П. Толстов, Г. П. Снесарев, М. В. Сазонова, А. С. Морозова) и в дру
гих областях культуры народов Хорезмского оазиса — некоторых эле
ментах одежды, орнамента, украшений, в реликтах доисламских религи
озных верований42 и др. Фольклорные традиции узбеков южного Хорез
ма довольно сильно отличаются от традиций в прошлом полукочевого 
населения Хорезмского оазиса — аральских узбеков,-каракалпаков, у ко
торых древнейшие элементы, восходящие к фольклору их сако-ма^сагет- 
ских предков, перекрыты мощным наслоением фольклорных традиций 
более позднего тюркоязычного населения Приаралья и окружающих сте
пей (огузов, ногаев, узбеков дештикыпчакского происхождения и др.).

37 Р а ш и д - а д - д и н ,  Сборник летописей, т. I, кн. I, II, М.—  Л ., 1952; т. II, 
М.— Л„ 1960.

38 «Родословное древо тюрков. Соч. Абуль-Гааи, хивинского хана. П еревод и пре
дисловие Г. С. Саблукова», Казань, 1906; А. Н. К о н о н о в ,  Родословная туркмен. Сочи
нение Абу-л-Гази-хана Хивинского, М.—  Л ., 1958.

39 Полевые записи автора, 1971 г., № 11, 17.
40 Полевые записи автора, 1971 г., №  24.
41 Полевые записи У. Кусекеева, 1933 г., «Архив Каракалпакского филиала АН  

УзССР».
42 С. П. Т о л с т о в ,  Древний Хорезм, стр. 197, 198, 221 и др.; е г о  ж  е, По следам  

древнехорезмийской цивилизации, стр. 81—82; Г. П. С н е с а р е в ,  Реликты домусуль- 
манских верований и обрядов у  узбеков Хорезма, стр. 60—64, 240— 257 и др.; М. В. С а- 
з о н о в а, Украшения узбеков Хорезма, Сб. «Традиционная культура народов Передней  
и Средней Азии», Л ., 1970; А. С. М о р о з о в а ,  Культура домаш него быта каракалпаков  
начала XX в. (К  вопросу этногенеза), канд. дисс., Ташкент, 1954; е е  ж е ,  Каракалпак
ский женский шлемовидный головной убор саукеле, «Труды Ташкентского гос. ун-та», 
вып. 200, «Исторические науки», кн. 41, Ташкент, 1963.
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ANCIENT MOTIFS IN THE FOLKLORE OF SOUTHERN KHOREZM UZBEKS

M otifs orig inating  in the m ythology and folklore of the region’s former inhabitants, 
the E ast Iranic peoples, survive in Southern Khorezm in Uzbek historical folklore up to 
the present time; these are the «A vesfa» m otifs som e of which later found a certain place 
in «Shah-Nam eh». Som e folklore them es m ay have expressed actual historical events 
that had taken place in antiquity. This perm its the use of historical folklore as a supple
m entary source for studies in ancient history. Particular interest attaches to m otifs 
concerning m igrations (which appear to have taken place as early as in the pre-Achae- 
m anide period) from Baktria to Khorezm and certain dynastic links between these ancient 
states.


