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ТИПЫ ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА СЕЛЬСКОГО 
ОСЕДЛОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ (XIX -  начало XX в.)

Жилище и связанные с ним хозяйственные и бытовые постройки представляют 
собой один из самых главных элементов материальной культуры, которая создается 
людьми в процессе труда, активной адаптации к окружающей естественно-геогра
фической среде, ее преобразования.

В качестве основных объектов исследования в настоящей статье взяты жилища 
сельского населения, которое в XIX -  начале XX в. преобладало в Средней Азии. В 
разделе нет специальной характеристики построек феодалов, а также крупной сель
ской буржуазии, поскольку по своим конструктивным приемам, строительным мате
риалам и даже планировке они мало чем отличались от основной массы крестьянских. 
В еще большей мере это относится к жилищу сельских ремесленников и частично 
городских жителей, так как во многих городах Средней Азии значительная часть 
населения продолжала заниматься сельским хозяйством и строила традиционные дома, 
характерные для данного региона.

Методологически очень важно установить хронологические рамки исследования. В 
их определении решающую роль играют изученность жилища на протяжении дости
жимого для этнографов рубежа (обычно это вторая половина XIX в.) и необходимость 
дать ему характеристику на близких хронологических уровнях.

Большинство типов жилищ, о которых пойдет речь в настоящей статье, принад
лежит оседлому земледельческому населению -  таджикам и узбекам-сартам, -  состав
ляющему именно тот пласт, где наиболее полно сохранились традиции народного 
зодчества.

Исследование исторической динамики терминов таджик и сарт-узбек на террито
рии Среднеазиатского Междуречья показало, что в многовековом взаимодействии 
двух культур (оседлой и кочевой) каждый из этих терминов был связан не столько с 
этнической принадлежностью, сколько с культурной, социальной и политической 
характеристикой их носителей. Выявленное своеобразие этнического развития 
Среднеазиатского Междуречья определило подход к изучению сложившейся здесь 
этнографической культуры, в соответствии с которым особенности материальной 
культуры следует искать не в этнических, а в этнолокальных вариантах.

Вопросы исторических судеб, особенности культуры и быта оседлого земле
дельческого населения Средней Азии, отличие его от окружающего кочевого и полу
кочевого населения привлекали внимание многих авторов второй половины XIX -  
начала XX в. Среди исследователей, в работах которых можно найти сведения по 
этническому составу, экономике, культуре и быту населения, следует назвать
В.В. Радлова, Н.А. Аристова, А.И. Макшеева, А.В. Буняковского, М.А. Те
рентьева, Е.С. Смирнова1. Непосредственно изучению сартов (узбеков и таджиков) 
посвящены работы А. Шишова, В. и М. Наливкиных, П. Маева, А.П. Хорошхина, 
Н.П. Остроумова, А.И. Добросмыслова, Н.С. Лыкошина2, но все они касаются 
преимущественно городских жителей и в очень ограниченной степени отражают быт, 
в том числе поселения, жилище, утварь сельского населения.

Материалы по Хорезму, характеристику традиционных типов поселений и жилища 
оседлых земледельцев первой половины XIX в. мы черпаем в работах Н. Муравьева и 
Г.И. Данилевского, а в более поздний период (конец XIX -  начало XX в.) — в работах
А. Куна, А.В. Каульбарса, И. Краузе, А. Калмыкова, Гиршфельда и Галкина и мно
гих других3.

Коренной перелом в изучении народов Средней Азии и Казахстана наступил после
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революции. К числу наиболее важных мероприятий советской власти, предпринятых в 
целях изучения местного населения, необходимо отнести переписи населения 1920, 
1924, 1926 гг.4 Эти материалы являются ценнейшим источником по многим областям 
экономики, этнической истории, общественных отношений, содержат статистические 
данные, характеризующие расселение сельских жителей в начале XX в.

Тема народного жилища многогранна, глубока и обширна. Она стала предметом 
пристального внимания этнографов, искусствоведов, архитекторов, инженеров. В со
ветской этнографической литературе изучению сельского жилища уделялось доста
точное внимание, этой теме посвящены как отдельные этнографические работы, так 
и ряд статей в коллективных трудах, в которых нашла отражение современная мате
риальная культура, в частности жилище, строительные материалы, внутреннее убран
ство, утварь и т.д. узбеков, таджиков, уйгуров.

Развитие этнографических исследований в 1940-1950-х годах было связано с 
подготовкой Институтом этнографии АН СССР совместно с этнографами республик 
двух томов «Народы Средней Азии и Казахстана» многотомной серии «Народы мира». 
Для этих изданий были написаны разделы по материальной культуре каждого народа 
в рамках тех республик, где они проживали5. *

Большое значение в развитии этого направления исследований имели организация и 
многолетняя планомерная работа крупных комплексных экспедиций Института этно
графии и республиканских научных учреждений -  Хорезмской археолого-этно
графической экспедиции (руководитель С.П. Толстов) и Киргизской археолого-этно
графической экспедиции (руководитель Г.Ф. Дебец); обе они включали археоло
гические, этнографические и антропологические отряды. Несколько позднее стала ра
ботать Среднеазиатская этнографическая экспедиция (руководитель Н.А. Кисляков, 
позднее Б.Х. Кармышева).

Перед экспедициями помимо детального изучения вопросов этногенеза ставилась 
задача сбора полевого материала по материальной культуре. В значительной степени 
благодаря работе этих экспедиций смогли появиться исследования М.В. Сазоновой, 
К.Л. Задыхиной, Т.А. Жданко, Е.И. Маховой, Б.Х. Кармышевой, И.В. Захаровой 
и др.6

В результате многолетних нолевых работ накоплен богатейший материал по 
народной архитектуре как отдельных народов Средней Азии, их локальных групп и 
исторически сложившихся в их среде субэтносов (этнографических групп), так и 
обитающих в их окружении малых этносов и национальных групп. Появились работы, 
специально посвященные сопоставлению элементов материальной культуры и 
методике сбора полевого материала. Народная архитектура -  это не только область 
исследования этнографов, самое пристальное внимание ей уделено в многочислен
ных работах архитекторов, прежде всего в трудах В.Л. Ворониной, В.А. Нильсена, 
искусствоведов Г.Д. Пугаченковой, Л.И. Ремпеля7 и археологов С.П. Толстова, М.Е. 
Массона, А.Н. Бернштама, крупнейшего востоковеда В.В. Бартольда и многих 
других8.

Хотелось бы особенно отметить фундаментальные исследования Е.Е. Неразик, 
посвященные сельскому жилищу Хорезма и сопредельных областей, начиная с 
античности и кончая X1V-XV вв., в которых автор затрагивает вопросы социально- 
экономических, семейных, хозяйственных взаимоотношений населяющих этот ре
гион народов. В них дается подробная характеристика строительных материалов, 
конструкций, планировки домов, приводятся описания интерьеров жилых комнат 
и хозяйственных помещений, но самым главным для нас является сопоставление 
археологического и этнографического материалов, позволяющее автору проследить 
преемственность и сохранение традиционных черт в культуре народов Средней Азии9.

Материальная культура широко используется для выявления компонентов этноге
неза и локальных особенностей этнической истории народов региона -  узбеков, 
туркмен, киргизов, каракалпаков. В 1950-1970-х годах появляется ряд историко
этнографических трудов, в которых рассматриваются эти проблемы -  работы
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Г.П. Васильевой, Б.Х. Кармышевой, К.Ш. Шаниязова, Я.Р. Винникова, Л.С. Толсто
вой, В.В. Вострова и др.10

Обширная научная литература, посвященная таджикам, включает также историко
этнографические исследования их локальных групп -  матчинцев, таджиков Карате- 
гина и Дарваза, ягнобцев и других, для этногенетического изучения которых бесцен
ным источником служит их материальная культура11.

Одной из главных форм разработки сравнительно-исторического анализа памятни
ков материальной и духовной культуры с 1970-х годов стала подготовка Институтом 
этнографии в сотрудничестве с этнографами республик регионального историко
этнографического атласа Средней Азии и Казахстана. За прошедшие годы накоплен 
большой и в значительной мере уникальный материал, который собирался во время 
экспедиционных выездов в отдаленные районы Средней Азии, а также в архивах 
крупнейших городов страны12.

Необходимо остановиться на некоторых теоретических проблемах типологизации 
явлений культуры, которые были разработаны в этнографической науке в 1960-х 
годах и нашли отражение в ряде исследований. Это концепция историко-культурных 
типов и историко-этнографических областей. Ученые различают историко-этногра
фические области разных порядков: крупные регионы, охватывающие целые части 
света или большие группы соседствующих стран, и меньшие области, в свою очередь 
разделяющиеся на историко-культурные районы. Можно выделить монокультурные 
историко-культурные области, включающие народы одного хозяйственно-культурного 
типа, и поликультурные области, в которые входят этносы разных хозяйственно
культурных типов, взаимодействующие между собой.

В те же годы Б.В. Андриановым и Н.Н. Чебоксаровым была предложена сле
дующая классификация типов традиционного жилища мира: оседлый, полуосед- 
лый, полукочевой, кочевой и бродячий. Именно соотношение оседлости и под
вижности, складывающееся у различных этносов, находящихся на разных уров
нях социально-экономического развития и живущих в различающихся экологических 
условиях, и связанная с ними стационарность построек должны быть положены в 
основу выделения наиболее крупных категорий традиционного сельского жилища. При 
этом необходимо иметь в виду, что образ жизни разных этносов, влияющих на 
характерные черты их жилища, в свою очередь связан с хозяйственно-культурными 
типами13.

Позднее, в конце 1970—1980-х годов М.В. Крюков и Я.В. Чеснов далее развили 
концепцию определения типологии культуры, предложив теоретическое обоснование 
таких понятий, как «тип», «типология», «классификация» и т.д.14 Многие из теорети
ческих положений об историко-этнографических областях и хозяйственно-культурных 
типах нашли отражение в работах, носящих прикладной характер и посвященных 
материальной культуре русских и народов Кавказа15.

Применительно к Средней Азии хотелось бы обратить внимание на предложенный 
Б.Г. Гафуровым и Б.А. Литвинским системный подход к анализу среднеазиатско- 
казахстанского этногенетического и историко-культурного процесса, который позволил 
авторам сформулировать тезис о том, что «этнические и культурные границы между 
этническими образованиями были не жесткими, а подвижными и имели характер 
двусторонне ироникаемых мембран, причем этнокультурная проницаемость не была 
константной, а изменявшейся (по-разному в каждом направлении) величиной». В 
результате, как подчеркивают далее авторы, «даже такие устоявшиеся понятия 
этнической истории, как консолидация и интеграция, на многих этапах этнической 
истории Средней Азии теряют свою противопоставленность и переплетаются в 
едином процессе»16.

Эти теоретические положения, а также огромный фактический материал, накоплен
ный в последние годы, позволили автору подойти к теме сельского жилища с принци
пиально новых позиций. Впервые в данной статье описание традиционного стационар
ного жилища ведется не по отдельным народам, населяющим этот огромный регион, а
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в рамках выделенных историко-культурных областей, исторически сложившихся в 
Средней Азии.

Развитию общих черт в типах жилища в немалой степени способствует то, что эти 
области часто совпадают с большими физико-географическими, климатическими райо
нами, в которых наличие тех или иных определенных строительных материалов обу
словливает сходство приемов строительной техники и конструктивных приемов. 
Безусловно, при характеристике любого жилища нельзя пройти мимо его планировки, 
горизонтального и вертикального развития. По мнению С.А. Токарева, «планировка 
дома -  один из главных признаков исторической типологии жилища. Но она не может 
рассматриваться как нечто неизменное»17.

К планировке жилища в широком смысле слова можно отнести расположение 
хозяйственных и бытовых построек на усадьбе. Внутренняя планировка определяется 
в основном двумя принципами: хозяйственно-функциональным и социально-бытовым. К 
первому можно отнести местоположение построек для скота, лошадей, кормов, для 
хранения припасов, домашнего имущества, для кухни и т.д. Выделение места для 
родителей и детей, стариков, деление дома на женскую и мужскую половину, 
развитие домов с отдельными ячейками для малых семей характеризуют второй 
принцип.

Важным признаком для определения типа жилища является устройство крыши, в 
особенности конструкция ее основы и общая форма. Необходимо обратить внимание 
на расположение очага, который был одним из наиболее древних признаков чело
веческого жилья. С ним связаны многочисленные обычаи и обряды. Размещение очага 
отличается большим постоянством и влияет не только на всю внутреннюю плани
ровку жилища, но и в значительной мере на его интерьер. Сюда же можно отнести и 
обогреваемую лежанку (кан), которая для Средней Азии является устойчивым призна
ком определенного типа жилища.

Итогом исследования явилась разработка сводной типологии жилища в рамках 
выделенных географических зон и историко-культурных областей, в основу которой 
положен комплекс наиболее показательных признаков, дающих возможность в из
вестной мере систематизировать многообразие форм народного зодчества Средней 
Азии. В числе этих признаков -  планировка в горизонтальном разрезе, форма крыши, 
конструкция и материал стен, имеющие важное значение в условиях разнообразного 
рельефа края.

Обширный среднеазиатско-казахстанский историко-этнографический регион вклю
чает пять независимых государств, бывших республик СССР, занимая территорию 
около 4 млн. км2 с общей численностью населения свыше 49 млн. чел.

Этнографы выделяют здесь три главных хозяйственно-культурных типа: оседлых 
жителей оазисов, ведущих интенсивное земледельческое хозяйство с применением 
искусственного орошения; полуоседлое население, сочетающее скотоводство и земле
делие; кочевников-скотоводов.

В первый хозяйственно-культурный тип выделены оседлые земледельцы, которые 
существовали в Средней Азии и Казахстане с древнейших времен. Обитатели земле
дельческих оазисов и горных долин -  узбеки, таджики, туркмены и др. -  унаследовали 
от своих предков и на протяжении веков накопили богатейший опыт в ирригационном 
земледелии, строительстве городов и сельских населенных пунктов.

В начале XIX в. большинство народов Средней Азии находилось под властью 
трех ханств -  Бухарского, Хивинского и Кокандского. Внутри каждого ханства пре
обладали узбеки, однако они в этот период распадались на племенные и локальные 
группы.

Присоединение Казахстана (XVIII в.) и Средней Азии (вторая половина XIX в.) к 
России положило начало новому этапу в истории народов этого региона. К сожалению, 
оно не повлекло за собой складывания территориальной общности у народов, которые 
по-прежнему были разобщены и жили в различных государствах и ханствах -  
Туркестанском генерал-губернаторстве, Бухарском эмирате и Хивинском ханстве.
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В результате в силу политической и территориальной разобщенности, а также под 
воздействием исторических и природно-климатических условий на территории данного 
региона, или провинции, к концу XIX в. сложилось несколько областей, в каждой из 
которых сформировались собственные традиции и получили развитие локальные 
школы народного зодчества.

Если же за основу взять географический фактор, то мы получим две историко- 
культурные области более крупного таксономического уровня, которые отличаются от 
локальных вариантов культуры своей принципиальной полиэтничностью и отсутст
вием единого самоназвания: 1) зона гор и предгорий; 2) зона оазисов, подгорных долин, 
полупустынь и пустынь.

Каждая из выделенных областей охватывает огромные площади. Особенно это 
относится к равнинной зоне, степень заселенности которой намного превышает горные 
районы.

В результате можно предложить следующую классификацию традиционного жи
лища народов Средней Азии: 1) зона гор и предгорий (Памир, Припамирье, Верхний 
Зеравшан, Нуратинские горы, -  юго-западные отроги Таласского Алатау -  Угамский 
и Чаткальский хребты); 2) зона оазисов, подгорных долин, полупустынь и пустынь: 
а) земледельческие районы Междуречья -  рек Сырдарьи и Амударьи; б) Хорезмский 
оазис и районы среднего течения Амударьи; в) южные районы Туркмении и частично 
юг Узбекистана.

Исходя из принятой классификации, а также учитывая наиболее характерные 
признаки -  планировку дома, строительные материалы и конструкцию стен, устройст
во кровли -  попробуем рассмотреть стационарное жилище народов Средней Азии в 
рамках выделенных зон и историко-культурных областей.

1. Зона гор и предгорий

Основным населением в XIX -  начале XX в. здесь были таджики; в долинах и 
ущельях Западного Памира, в верховьях Пянджа вплоть до устья Язгулема прожи
вали памирские народы; в Каратегине небольшими группами среди таджиков были 
расселены киргизы.

Классификация горного жилища может быть намечена в двух аспектах. С куль
турно-исторической точки зрения перед нами два основных типа жилища; грани
цей их распространения служит Гиссарский хребет. Первый тип жилища был рас
пространен в следующих районах: Дарваз, Вахио (долина р. Хингоу), Каратегин, 
Горно-Бадахшанская область (Памир), горные долины Угамского и Чаткальского 
хребтов.

Этнографы, занимающиеся исследованием материальной культуры таджиков дан
ной области, выделяют здесь один основной тип горного жилища, имеющий варианты 
в зависимости от условий местности. Его главные параметры -  однокомнатное жилое 
помещение, близкое по планировке к квадрату, солидная конструкция крыши со сту
пенчатым сводчатым перекрытием, поддерживаемым столбами (от одного до трех
четырех), массивные толстые стены, способные противостоять снегопадам и защитить 
обитателей дома от морозов.

Внутренняя планировка была следующей: посредине жилого дома имелся широкий 
проход, по обеим сторонам которого вдоль боковых стен и дальней стены были 
расположены глинобитные возвышения (суфа), (декун), иногда различные по высоте и 
отделенные друг от друга невысокими переборками.

Отапливались эти помещения при помощи очага. Наиболее распространен был очаг 
дегдон, который устраивался на краю глинобитных нар или на специально сооружен
ной глинобитной площадке. Он имел форму усеченного конуса, суживающегося кверху 
и был открыт не только сверху, но и сбоку по всей высоте. На очаг ставился котел, 
сбоку закладывали топливо.

Традиционный очаг другого типа (чахлак„ чахдон, танур) -  представлял собой яму в

54



полу комнаты или веранды, которая также имела форму усеченного конуса. В нем 
пекли хлеб, готовили еду, им же и обогревались.

Большим своеобразием отличалась кровля в припамирских домах, имевших боль
шие размеры. Самым распространенным являлся свод из четырех рядов накладных 
квадратов, наибольшее количество их -  семь. Окон не было, высоко в стенах делали 
небольшие отверстия, которые пропускали очень мало света.

Стены жилища строили из неотесанных камней сухой кладкой или на глиняном 
растворе -  обязательно на фундаменте, который также выкладывали из камней.

Жилище припамирского типа было максимально приспособлено к сложным климати
ческим условиям и местному быту. Каждая часть площади использовалась с наиболь
шей пользой: у входа делалось помещение для ягнят и телят, крыша которого 
служила местом для хозяйственных занятий. Это было жилище, где проживала 
большая неразделенная семья, состоящая обычно из нескольких брачных пар с детьми 
и внуками. Разделение жилой площади между ними было строго обусловлено -  в 
каждом отделении нар располагалась брачная пара с малолетними детьми; старики и 
молодежь имели свое отделение.

Горное жилище другого варианта, которое встречалось в пределах Каратегина, 
Дарваза, Вахио, отличалось несколько меньшими размерами. Оно представляло собой 
квадратное помещение, в центре которого стоял столб, поддерживающий централь
ную балку потолка. Почти весь пол его за исключением небольшого пространства у 
двери был поднят примерно на 1 м от земли; топили в таких домах по-черному, дым от 
очага выходил через открытую дверь или отверстие в потолке -  рузан.

Отверстие в потолке делали квадратной формы, иногда в виде декоративного 
свода. Отопление осуществлялось при помощи очага (чахлак), вырывавшегося в полу 
комнаты. В очаге пекли хлебные лепешки, на нем готовили еду, им обогревались.

Своеобразным вариантом жилища припамирского типа являлись дома-усадьбы 
киргизов, в которых под одной кровлей объединялись жилые и хозяйственные поме
щения.

Иной тип традиционного жилища горной зоны отмечен исследователями в 
верховьях Зеравшана, куда входит ряд исторически сложившихся районов; Ягноб, 
Фан, Матча, Фальгар, Кштут, Магиано-Фараб, Офтобруя и Пенджикент. Здесь район 
сплошного таджикского населения18.

Традиционное жилище по всему Верхнему Зеравшану представлено одним типом: 
жилое помещение, айван и кладовая. Жилое помещение делилось на две части -  
чистое и очажное, которое являлось наиболее важной частью жилища. Его харак
терной особенностью следует считать мури -  своеобразной конструкции вытяжной 
колпак над очагом. В горных районах мури увеличивается в размерах и превращается 
в огромный колпак, занимающий значительную часть жилого помещения. В очажном 
отделении находились очаги, кухня; здесь в зимнее время пребывали все обитатели 
дома.

Между этими основными, ярко выраженными типами жилищ существовали пере
ходные формы: к ним можно отнести гиссаро-кулябскую группу жилищ, характе
ризующихся сочетанием топки по-черному с плоской или реже двухскатной кровлей19, 
и жилище нуратинских таджиков, являющееся промежуточным между горным и 
равнинным типом жилища20.

2. Зона оазисов, подгорных долин, 
полупустынь и пустынь

Здесь расположены крупнейшие земледельческие районы Средней Азии -  Ферган
ская долина, Ташкентский, Зеравшанский, Бухарский, Кашкадарьинский, Хорезм
ский оазисы. Основным оседлым земледельческим населением являлись узбеки-сарты 
и таджики. Окраины оазисов, предгорья, степные районы были заселены много
численными группами полукочевых узбеков, киргизов, казахов, каракалпаков,
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туркмен. Среди них проживали небольшие группы арабов, ирани, среднеазиатских 
цыган.

С глубокой древности здесь находились многочисленные города, крупные и мелкие, 
являвшиеся центром оживленной торговли. Расположены они были главным образом в 
густонаселенной полосе оазисов или на стыке оазисов со степью.

Одной из крупнейших историко-культурных областей данной зоны, где склады
вались сходные в планировочном и конструктивном отношении типы традиционного 
жилища, являются равнинные районы Междуречья -  рек Сырдарьи и Амударьи. 
Исходя из принятой классификации, в основу которой йЬложены три признака, можно 
констатировать, что равнинное жилище не имело между собой резких различий. 
Обычно оно состояло из одних и тех же элементов -  комнаты, комнаты с передней и 
айвана; имело в подавляющем большинстве плоскую земляную кровлю и сходные 
конструкции стен -  битая глина пахса, каркас с заполнением сырцовым кирпичом или 
гуваля; стены, сложенные целиком из сырцового кирпича или гуваля.

Однако природно-климатические условия, весьма различные на территории этого 
региона, оказали некоторое влияние на особенности планировки жилища, характер 
использования помещений, предпочтительное применение тех или иных строительных 
конструкций.

А.К. Писарчик выделяет на равнинной части Междуречья три группы районов, 
жилище которых имеет перечисленные выше различия: фергано-ташкентскую, самар
кандскую и бухарскую21. В.Л. Воронина, занимавшаяся изучением архитектуры этого 
региона, также выделяет три школы народного зодчества: ферганскую, бухарскую и 
шахрисябзскую, подчеркивая при этом, что существенных различий между ними в
XIX в. не наблюдалось22.

В отдельные подтипы можно выделить жилище полукочевых групп населения -  
полукочевых узбеков, каракалпаков, киргизов, казахов, хозяйственный уклад которых 
накладывал отпечаток на стационарное жилище.

В целом традиционное жилище равнинных районов, оседлое земледельческое 
население которых было сосредоточено преимущественно в кишлаках с компактной 
застройкой, представляло собой замкнутый архитектурный комплекс, отгороженный 
глухими стенами от улиц и соседних владений. Все жилые и хозяйственные постройки 
находились внутри ограды, располагаясь по периметру участка, и окнами и дверями 
были обращены во двор.

Богатые сельские усадьбы делились на два двора -  мужской (ташкари) и жен
ский (ичкари). Недалеко от ворот находилось и помещение для приема гостей-  
мехмонхона, планировка которого зависела от зажиточности хозяев. Обычно это была 
комната с прихожей, реже -  комната с прихожей и айван. Женский двор отделялся 
обычно довольно высокой глиняной оградой, в которой делали калитку.

Дома беднейшей части населения во всех кишлаках были единообразны. Во многих 
случаях они представляли собой полуземлянки, врытые в землю на полметра и более, 
с толстыми глинобитными стенами. Как правило, землянки топились по-черному.

Такие виды жилища с застройкой по периметру были характерны в XIX -  начале
XX в. для всех равнинных районов Междуречья.

Необходимо кратко остановиться на весьма архаичном типе жилища, распростра
ненном у узбеков-сартов Южного Казахстана и частично в Ташкентской обл. Обычно 
это была однокамерная жилая постройка квадратной планировки, в центре которой 
стояла колонна, поддерживавшая основную балку потолка; около входа имелось не
большое углубление, куда выходило поддувало от очага, углубленного в возвышен
ную часть комнаты. От очага под суфой проходил дымовой канал кан, который соеди
нялся с трубой в стене. Это был универсальный очаг -  в нем пекли лепешки, на нем 
готовили пищу, им обогревались. Свет в комнату попадал через квадратное отверстие 
в крыше, которое оформляли из небольших брусков или дощечек в виде сруба.

Это было единственное жилое помещение и в нем размещалась вся семья, 
состоявшая из родителей и женатых сыновей. По своему типу это жилище оседлого
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земледельческого населения, сохранившее в своем устройстве ряд древних архаиче
ских черт и конструктивных приемов. При раскопках Отрара (XVI-XVIII вв.) казах
скими археологами выявлены дома, почти полностью идентичные традиционному жи
лищу узбеков XIX в.23

Исходя из фактов бытования деревянного срубового сводчатого потолка 
на Памире, в Припамирье и Закавказье, а также высеченных в камне его имита
ций в древних пещерных храмах Бамиана (Афганистан) и Кизила (восточный 
Туркестан), М.С. Андреев высказал в 1929 г. мнение, что потолок такой конструкции 
был некогда распространен на всем пространстве между Закавказьем и Припа- 
мирьем24.

Кроме основного оседлого земледельческого населения на территории Междуречья 
проживали многочисленные группы полукочевых узбеков, киргизов, туркмен, казахов, 
каракалпаков, бытовой и хозяйственный уклад которых в конце XIX -  начале XX в. 
сохранял свою специфику. В результате длительного совместного проживания эти 
народы приобрели многие общие черты в своем культурном облике и почти полностью 
переняли тип традиционного жилища оседлых жителей.

Во вторую историко-культурную область входят земли Хорезмского оазиса, сред
него течения Амударьи, прилегающие к ним районы Кызылкумов. Основным насе
лением здесь в конце XIX -  начале XX в. были узбеки-сарты, полукочевые узбеки, 
туркмены, казахи, каракалпаки. Своеобразием данной области являлось расселение 
сельских жителей: здесь преобладал рассредоточенный («хуторской») тип поселений -  
отдельные усадьбы или группы усадеб по 2-5, иногда до 10-15 были равномерно 
расположены по всей орошаемой территории, не образуя селений в обычном смысле 
слова. Другим типом являлись компактные селения, так называемые «базары», 
являвшиеся административными и торгово-ремесленными центрами.

Можно выделить три наиболее распространенных варианта жилища: небольшие 
дома бедных семей; жилища с более сложной планировкой, где четко прослеживалось 
деление на две части -  внешнюю и внутреннюю; усадьбы богатых хозяйств с откры
тыми внутренними дворами.

Наиболее распространен был второй вариант жилища. Вход в него осуществлялся 
через массивные ворота, от которых вглубь шел проезд -  далан. По обеим сторонам 
последнего группировались хозяйственные помещения и комнаты для приема гостей 
(мехмонхона). Это была внешняя половина дома (дечан хаули). Во внутренней женской 
половине (ичан хаули), как правило, имелся узкий коридор, по обе стороны которого 
располагались жилые комнаты -  {кат), зимняя кухня, кладовые и другие помещения 
разного назначения. Все помещения дома находились под единой кровлей.

Большие замкнутые дома Хорезма XIX в. были рассчитаны на проживание в них 
больших неразделенных семей -  основной социальной и хозяйственной единицы Хивин
ского ханства25.

Главным во многих сельских усадьбах на внутренней женской половине являлся 
айван -  просторное, закрытое со всех сторон высокое помещение, по величине и 
высоте выделявшееся среди остальных жилых комнат. Из-за отсутствия отдельной 
кухни здесь часто делали очаги и зимой готовили пищу.

Для Хорезма наличие высоких помещений в жилых комплексах Е.Е. Неразик 
прослеживает с периода раннего средневековья до XII-XIV вв. По мнению большин
ства исследователей, такое распределение жилых помещений было характерно для 
большой патриархальной семейной общины.

В среднем большая семья, занимавшая усадьбу с центральным айваном, единой 
кухней, питавшаяся "из одного котла" состояла из главы семьи, его жены, сыновей со 
своими семьями, а также родственников по мужской и женской линии. Количество 
членов семьи в прошлом доходило до 60-70 и даже до 100 человек. По данным 
Н. Муравьева, в начале XIX в. численность обитателей одной усадьбы была даже 
больше -  100-150 человек26.

В конце XIX в. полукочевые народы данной историко-культурной области -  узбеки
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дельты Амударьи, туркмены, каракалпаки, в меньшей степени казахи -  постепенно 
стали переходить от комплексного хозяйства к преимущественному занятию земле
делием; у них получает широкое распространение стационарное жилище, а юрта 
сохраняется только как бытовая особенность.

Простейшими постройками являлись каркасные легкие дома, однотипные у всех 
полукочевых народов. К более сложным можно отнести глинобитные постройки -  
там, джай и усадьбы-лгаууш. Там и джай во многом были схожими, а их величина 
зависела от состоятельности хозяев.

Усадьба-хаули внешне имела вид небольшой крепости, прямоугольной в плане, 
с высокими глухими стенами и одними воротами. Однако внутреннее устройство 
подчинялось хозяйственной деятельности туркмен, казахов, каракалпаков и узбеков 
дельты. Часто внутри оставлялся свободным двор, где ставились юрты. Жилые 
постройки располагались по периметру стен. Г.П. Васильева, обследовавшая районы 
среднего течения Амударьи, считает, что глинобитные дома, которые появились здесь 
в начале XX в. туркмены-ата восприняли от узбеков. Причем расположение вещей в 
доме было аналогично расположению их в юрте27.

Третьей историко-культурной областью являются районы Южной Туркмении. 
Территориально сюда входят: Ахальский и Атекский оазисы с долинами северного 
Копетдага; Мургабский оазис на всем его протяжении; западная часть Тукрмении с 
прикаспийскими районами. Население области однородно -  это туркмены, в XIX в. 
делившиеся на племена: крупные -  иомуты, занимавшие прикаспийские районы, 
текинцы, сарыки, салоры, эрсари; мелкие -  гоклены, нохурли, мурчали, алиэли и др. 
Между этими группами племен в конце XIX -  начале XX в. отмечаются существенные 
различия, что связано с их хозяйственно-бытовым укладом.

Подробную характерстику форм оседлого жилища Южной Туркмении дает 
Г.П. Васильева, обобщившая большой полевой и литературный материал. По класси
фикации автора в данном районе существовали следующие типы жилища: дома с 
купольно-сводчатым перекрытием; жилище подгорных долин Копетдага; каркасные 
камышовые дома; свайные постройки28.

Одним из самых интересных и своеобразных типов жилища являются дома с 
купольно-сводчатым перекрытием. Эти жилые постройки состояли из нескольких 
квадратных помещений, соединенных друг с другом сводчатыми входами. Крыша 
представляла собой купол, возведенный из сырцового кирпича по принципу "ложного 
свода". Окон здесь не было, помещение освещалось через отверстие в куполе. Ото
пление осуществлялось открытым очагом, дым от которого выходил через отверстие 
в крыше. Позже появились стенные камины бухори, пухори, мора, которые были 
более гигиеничны и давали меньше копоти.

Дома с купольно-сводчатым перекрытием были распространены вдоль склонов 
Копетдага и далее на восток на территории современного южного Узбекистана, в 
предгорьях Бабатага, преимущественно у туркмен. Их бытование отмечено в Иране 
у населения Восточного Хорасана, имеются данные о широком распространении 
купольных жилых домов и в северных районах Афганистана.

Вероятно, как считает Г.П. Васильева, носителями традиций возведения куполь
ных домов были потомки древнего тюркоязычного (а может быть, и ираноязычного) 
населения, которое издавна было широко распространено на этой территории. В иран
ском Хорасане купольные дома бытуют в районах расселения тюркоязычного насе
ления, которое живет там наряду с курдами и собственно иранцами29.

О древности этого типа жилища говорят и археологические материалы, отно
сящиеся к VI—VII и XI—XIII вв.30. Таким образом, народная архитектура туркмен сохра
нила местную строительную традицию.

Другой тип стационарного жилища был распространен в подгорных районах север
ных склонов Копетдага и в горных долинах, где были расселены небольшие доте- 
кинские группы туркмен. Планировка его была несложной: одна-две, иногда три ком
наты, вытянутые в одну линию. Большое число комнат, как это бывало у мурчали,
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нохурли и гокленов, свидетельствовало о том, что в доме жила большая нераз
деленная семья.

Общими для всех домов прикопетдагских селений были айваны, которые проходили 
перед комнатами. Чрезвычайно интересны колонны, поддерживавшие крыши айванов. 
Наверху они украшались завитками, напоминающими капители ионийского стиля. 
Г.П. Васильева считает, что эта так называемая иротоионийская капитель, по всей 
вероятности, ведет свое происхождение от очень древних местных архитектурных 
традиций31.

Каркасные камышовые дома бытовали почти на всей территории юго-западной и 
юго-восточной Туркмении. Камышовое жилище не имело существенных отличий от 
домов приамударьинских районов. Наибольшее распространение оно получило 
в 1930-е годы. Планировка таких домов была несложной: одна-две комнаты или ком
ната с передней. Перед домом иногда устраивали айван. Этот тип жилища быстро 
распространился среди населения.

Свайные деревянные дома имеют строго очерченные ареалы распространения -  
побережье Каспийского моря и крайний юго-запад Туркмении по р. Атрек. Появив
шись в 70-е годы XIX в., они постепенно вытеснили юрту, до этого бывшую единст
венным видом жилища туркмен-иомутов.

Основными строителями деревянных домов были русские плотники, приезжавшие 
на юго-восточное побережье. Для всего побережья был характерен один тип дере
вянных построек (с незначительными различиями), состоявших из двух одинаковых по 
размерам комнат. С двух, а иногда и со всех четырех сторон дома проходила галерея с 
навесом, покоящаяся на таких же сваях, как и жилые помещения. Крыша делалась 
двускатная, на стропилах. Иногда ее покрывали камышом, но чаще железом или 
шифером, потолок из фанеры, двери -  двухстворчатые, имелись окна. Внутренне 
убранство деревянных домов повторяло убранство юрты: те же ковры, кошмы, а 
иногда и ковровые мешки, развешанные на стенах32.

Таким образом, жилище сельского оседлого населения Южной Туркмении, представ
ленное несколькими типами, различается между собой планировкой, строительным 
материалом и устройством кровли. Характерно, что дома с купольным перекрытием и 
свайные не встречаются в других регионах Средней Азии. Но они имеют много 
общего с жилыми постройками соседних областей -  северо-западного Ирана и 
Азербайджана, что свидетельствует о давних этнокультурных связях между насе
лением этих районов, составлявших в эпоху средневековья одну историко-культурную 
область.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что формирование основных 
типов жилища относится преимущественно к периоду развития феодальных отно
шений в средневековой Средней Азии, которые наряду с социально-экономической 
отсталостью края, догмами мусульманской религии, влиявшими на общественный и 
семейный быт, на мировоззрение способствовали консервации многих древних эле
ментов народного зодчества.

Степень консолидации внутри выделенных историко-культурных областей в конце 
XIX -  начале XX в., безусловно, была разной. Но также очевидна и закономерность 
этих образований, так как везде мы имеем дело с определенным сочетанием отдель
ных элементов традиционной материальной культуры. Для каждой историко-куль
турной области характерны особые типы жилища, которые не повторяются в других 
районах Средней Азии.

Уникальны основные типы горного жилища. Один с колодцеобразным сооружением 
на крыше и топкой по-черному, с системой дуконов -  своеобразных глинобитных нар- 
лежанок, предназначенных для обитания супружеских пар с малолетними детьми -  
членов большой неразделенной семьи.

Другой, зеравшанский, тип, распространенный в высокогорных долинах, представ
ляет собой поселения-кварталы, образованные жилыми помещениями групп родст
венников и их хозяйственными постройками, сооружавшимися вплотную друг к другу
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под общей большой кровлей. Собственно жилой частью дома было небольшое поме
щение (мур) с очагом (инкир). Нельзя не видеть в нем развития каутна-мури, расши
рившегося до размеров всего жилья и как бы поглотившего его. Границей распро
странения этих типов жилища служил Гиссарский хребет.

Многообразно жилище оазисов и предгорных долин Средней Азии. Наиболее 
характерным для среднеазиатского Междуречья являлся дом, жилая ячейка которого 
состояла из комнат и открытых айванов, соединенных в одну линию или под углом. 
Жилища этого региона следует рассматривать в совокупности с хозяйственными 
постройками, составлявшими замкнутую усадьбу. Именно усадьба сельских земле
дельцев несла в себе традиционные элементы, специфичные для оазисов Средней 
Азии. Более современно жилище Ферганской долины, весьма архаично оно на юге -  
в Кашкадарьинском оазисе.

Безусловно, большой интерес вызывает жилище узбеков-сартов в Ташкентском 
оазисе и на средней Сырдарье. Оно весьма архаично: колонна в центре комнаты, очаг, 
углубленный в глинобитное возвышение, и, наконец, светодымовое отверстие в 
потолке, оформленное в виде сруба. Это отголосок древнейшего типа жилища, кото
рое, по утверждению многих ученых, было распространено в прошлом среди оседлых 
земледельцев как в горных долинах, так и в оазисах Средней Азии. Совершенно 
уникально отепление комнат -  подогреваемая лежанка (кан), имеющая здесь неко
торые свои специфические особенности. Исходя из материалов археологов, занимав
шихся раскопками нозднесредневекового Отрара, можно с уверенностью сказать, что 
отопительная система земледельческого населения Юга Казахстана явление вполне 
устойчивое, имеющее местные древние традиции, а главное, соответствующее дан
ному типу стационарного жилища.

Особое положение в Средней Азии занимает Хорезмский оазис, выделенный в 
отдельную историко-культурную область. Здесь сформировались глубоко специфи
ческие типы жилища, которые не имеют прямых аналогий в сопредельных районах. 
Это замкнутая усадьба-дом, все помещения которой находятся преимущественно под 
одной кровлей; дома-крепости, населенные в XIX -  начале XX в. большими семьями. 
Истоки основных композиционных идей такого жилища уходят в эпоху раннего 
средневековья, а к XII в. сложилась и стала самой распространенной жилая ячейка, 
которая в несколько видоизмененном виде вошла в качестве составного элемента в 
структуру южноузбекских хорезмийских хаули и дожила до XX в.

И, наконец, последняя историко-культурная область -  южная Туркмения, засе
ленная туркменскими племенами, находившимися в XIX в. на разной ступени 
социально-экономического развития -  от оседлых земледельцев до кочевников, пре
имущественно текинцев, в хозяйстве которых скотоводство занимало веду
щее место. Для нас наибольший интерес представляет один тип жилища -  с куполь
но-сводчатой крышей, следы которого не обнаружены в других оазисах Средней Азии. 
Жилище, безусловно, оседлого земледельческого населения, имеющее древние 
корни. Прямые аналогии данного типа жилища исследователи отмечают в Иране у 
населения Восточного Хорасана и в Северном Афганистане. Носители традиций 
возведения купольных домов -  потомки древнего тюркоязычного и частично ирано
язычного населения, которое издавна было довольно широко распространено на всей 
сопредельной территории, составлявшей в прошлом одну историко-культурную 
область.

Между основными, весьма специфическими тинами стационарного жилища сущест
вовало много переходных форм. Каждая группа населения в зависимости от своей 
хозяйственной деятельности, местных природных условий видоизменяла жилище, 
внося в него разнообразные элементы, соответствующие ее вкусам и привычкам, 
сформировавшимся в течение многих веков.

Долговечность этого элемента материальной культуры, традиционность канонов 
народного зодчества, преемственность традиций на протяжении многих веков, осо
бенно ярко проявляющаяся в среде исконных земледельцев, обусловливает большую
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ценность жилища как источника для этногенетических и историко-культурных иссле
дований. Особое значение приобретают выявление и фиксация ряда общих для разных 
народов Средней Азии черт традиционного жилища, сложившихся в сходных при
родных зонах в результате общности исторических судеб и давности этнокультурных 
контактов.
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A.N. Z h i l i n a .  The types of the traditional dwelling of the sedentary agrarian 
population of Central Asia (XIX -  early XX centuries)

It is rather untraditional for the Russian ethnography that the author of the article considers the typology and 
evolution of the housing patterns as their reffer to large historical-ethnographic regions and not to particular ethnic 
groups. Such an approach makes it possible to accumulate the vast ethnographic materials and make some essential 
generalizations. The author came to conclusion that the traditional dwellings of different peoples of Central Asia had 
many common features in their construction, construcion materials and plans.
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ГОНЧАРСТВО ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА:
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМЕСЛА 
(VI в. до н.э. -  IV в. н.э.)

Остатки керамического производства на территории Хорезма были обнаружены 
С.П. Толстовым еще в конце 1930-х годов -  в первый период работы Хорезмской 
археолого-этнографической экспедиции на территории южного Приаралья. Тогда же, 
при составлении археологической карты Хорезма, нанесены на план «остатки 
гончарных мастерских» на городище Базар-кала, а также «бугры с многочисленными 
кусками гончарных шлаков» на городище Кюзели-гыр1.

После войны, в начале пятидесятых годов, были произведены раскопки объектов, 
связанных с керамическим производством. Отрядом под руководством М.Г. Воробье
вой за несколько нолевых сезонов раскопаны 14 горнов на городищах Кюзели-гыр, 
Калалы-гыр 1, Базар-кала. Кроме того на Кюзели-гыр была вскрыта часть городища, 
примыкающая к обжигательным горнам, где обнаружены остатки мастерской, очаги 
производственного назначения, скопления пережженого гипса, отвалы бракованной 
продукции2.

Впоследствии во время целенаправленных исследований объектов, связанных с 
гончарным производством, не производилось. Керамические горны вскрывались попут
но, при раскопках того или иного памятника или во время маршрутных поездок и 
рекогносцировочных обследований. Так, например, во время исследований сельских 
поселений древнего Хорезма было раскопано несколько горнов в правобережном 
Хорезме3, во время раскопок городища Хазарасп зафиксированы остатки двух обжига
тельных горнов4. В процессе работ на Нурумском поселении частично или полностью 
вскрыто 9 керамических обжигательных горнов5. Кроме того, во время широко
масштабных маршрутных исследований на территории южного и юго-восточного 
Приаралья была открыта и нанесена на карту основная часть известных на се
годняшний день объектов, связанных с ремесленным производством и гончарством в
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