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Народы Центральной Азии

НАРОДЫ ц е н т р а л ь н о й  АЗИИ
(Общий обзор)

Под Центральной Азией в настоящее время понимается 
обпшрный регаон, включающий в себя территории независимых 
государств - К азахстана, К ыргы стана, Т адж икистана, 
Туркменистана, Узбекистана, появившихся на политической карте 
мира с начала 90-х годов нынешнего столетия после распада СССР. 
Еще относительно недавно этот регион обозначался как Средняя 
Азия и К азахстан. В географической, исторической и 
этнологической литературе в регион Центральной Азии включаются 
также Монголия, Северо-Западный Китай /Восточный Туркестан/ 
, Пакистан, Северная Индия и Северо-Восточный Иран.

Введение в оборот нового понимания термина «Центральная 
Азия» произошло после заключения в 1992 г. лидерами 
вьппеуказанных независимых государств пакета соглашений об 
интеграции в различньж сферах политической, экономической и 
культурной жизни. Он более удобен, нежели термин Средняя Азия, 
поскольку вводит в единый этно-культурный регион и Казахстан, 
прежде выделявашийся в самостоятельный регион.

Исторически на территории Центральной Азии расселены 
шесть основных крупных этнических формирований - казахи, 
кыргызы, каракалпаки, таджики, туркмены и узбеки. Из 
национальных меньшинств восточного происхождения здесь 
представлены уйгуры, дунгане, арабы, персы, яхуди-иври /евреи/, 
сарт-калмаки, мазанги и люли /цьнане/, курды, белуджи, джемшиды, 
хазарейцы, бербери и некоторые другие.

В российский колониальный и советский периоды в регионе 
Центральной Азии образовались достаточно крупные этнические 
массивы русских, украинцев, немцев, евреев евроцейского 
происхождения, татар, представителей репрессированных в годы
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сталинизма народовтюрков-месхетинцев, чеченцев, ингушей, 
крьшских татар. В отдельных государствах региона численность 
некоренного населения достигла от 30 до 50 процентов всего 
населения. Всего в настоящее время в государствах Центральной 
Азии представлено более 100 наций и этнических групп.

В языковом отношении население Центральной Азии коренного 
происхождения достаточно единообразно. Таджики принадлежат к 
числу ираноязыковых народов, остальные пять основных народов 
- тюркоязычные. Казахи, киргизы, каракалпаки состовляют их 
северо-западную, или кипчакскую, ветвь тюрской группы язьпсов. 
Узбеки принад лежат к юго-востодной, или кашгарской /чагатайской/ 
, ветви тюрских язьжов, туркмены образуют юго-западную, или 
огузскую, ветвь.

В антропологическом отношении населения Центральной Азии 
не столь едино. Здесь выделяются два основных европеоидных и 
один или два монголоидных типа; между собой они часто смешаны. 
Еропеоидные типы: - «закаспийский» тип длинноголовых 
европеоидов восточно-средиземноморского типа представлен у 
туркмен и частично среди мелких этнографических припамирских 
групп Тадж икистана; «памиро-ф ерганский», или «тип 
среднеазиатского междуречья», отличающийсякороткоголовостью 
представлен у таджиков и отдельных узбекских групп. Чисто 
мошолоидный, «центрально-азиатский», антропологический тип 
представлен преимущественно среди киргизов и реже казахов. 
Господствующим монголоидным типом в Центральной Азии является 
так назьшаемый «южно-сибирский», образовавшийся, как 
представляется современными антропологами, в результате 
смешения монголоидной и европеоидной рас.

Центральная Азия - один из наиболее ранних очагов мировой 
цивилизации, один из центров первоначальной ойкумены, 
зарождения земледелия и городской жизни, государственности. 
Высокие цивилизапии Центральной Азии - Парфии, Хорезма, 
Согда, Уструшаны, Бактрии внесли существенный вклад в развитие 
мировой культуры. Центральная Азия явилась колыбелью мировьк 
«империй» средневековья - государства Великих Сельджукидов,
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государства Тимурвдов и др. Через Центральную Азию пролегали 
магистральные торговые пути, связывавшие Восток и Запад, Север 
и Юг, примером тому может служить Великий Шелковый путь, 
сьправший большую роль в интеграции культур Востока и Запада.

С шестидесятых по середину восьмидесятых пропшогх) века 
годов происходило насильственное присоединегше Центральной 
Азии к Российской империи, вошедшей затем в образовавшийся 
после октябрьского переворота 1917 года СССР.

В религиозном отношении большинство населения Центральной 
Азии исповедует ислам суннитского толка, в меньшей степени 
распространен ислам шиитского тож а. В отдельных районах, в 
частности, в горном Бадахшане определенные позиции имеет 
исмаилизм, в других, наряду с ортодоксальным исламом, 
представлены суфистские течения в лице игпанов, пиров, особых 
«святых» этнографических групп - «овлядов». Во многих случаях 
ислам включил в себя многие доисламские верования древнего 
происхождения, восходящие к культу природы, огня, шаманизму, 
анимизму, магии.

Народы Центральной Азии связаны между собой общностью 
исторических судеб, генетически близкой культурой, языком, 
этнической психологией.

Туркмены представлены практически во всех современных 
государствах Центральной Азии. В большинстве случаев поселение 
туркменских групп в различгпгх регионах Центральной Азии 
связано либо с тем, что в них протекали процессы этногенеза 
туркменского народа, либо огш поселились там еще в эпоху 
средневековья. Определенная часть туркмен оказалась в нынегпних 
государствах Центральной ,Азгш в ходе ггатеграгшонных процессов 
в колониальный и советский период, Ьосле так называемого 
национально-территориального размежевания Средней Азии, когда 
отдельные, населенные туркменами районы были отнесены к 
Узбекистану и Казахстану. Наконец, часть туркмен была подвергаута 
насильственному переселению с родины НКВД-01 НУ. в ходе 
принудительного колхозного строительства, раскулачивания и 
спровоцированного этим так называемого басмаческого движения.
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которое, по большому счету, может характершоватьсяКак одна из 
форм активного сопротивления большевизму.

Большинство туркменских групп в Центральной Азии за 
пределами собственно Туркменистана сохранили национальное 
сомасознание, язык, в меньшей степени традиционную культуру. 
Известная часть подвергалась ассимиляции со стороны 
доминирующих этносов, что проявляется в языке, материальной 
культуре /костюм, тип поселений и жилища, духовной культуре и 
даже этническом самосознании.

С провозглашением независимого Туркменистана и среде 
туркменской диаспоры Центральной Азии наметился устойчивый 
процесс роста тзфкменского национального самосознания, 
возрождения язьжовой, материальной и духовной культуры. 
Отмечается также и процесс возвращения туркменских групп 
Центральной Азии на историческую прародину, что связано как с 
нестабильной военно-политической обстановкой в отдельньк 
государствах Центральной Азии, экономическими трудностями, 
неблагоприятной ситуацией в плане межэтнических отношений, 
так и со стремлением туркменских репатриатов внести свой вклад 
в строительство нового Туркменистана. В связи с этим определение 
численности туркменской диаспоры в различных государствах 
Центральной Азии на современном этапе носит в достаточной 
степени оценочный характер, поскольку данные переписи 1989 г. 
уже в известной своей части не отражают сложившихся этно- 
демографических реалий.



Туркмены Туркменистана

ТУРКМЕНЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Современный независимый Туркменистан в настоящее время 
является единственньм собственно туркменским государством. 
Как отмечал в своем выступлении в Стамбульском университете 
при вручении ему диплома о присуждении почетного звания 
профессора университета Президент Туркменистана С.А.Ниязов, 
предки туркмен в различные исторические эпохи явились 
создателями свыше 50 государств. Ньше на политической карте 
лишь одно туркменское государство - Туркменистан.

Туркменистан расположен в западной части Центральной Азии, 
с запада смывается водами Каспийского моря, с востока 
ограничивается Амударьей. Туркменистан граничит с Афганистаном, 
Ираном, Казахстаном, Узбекистаном, по Каспийскому морю с 
Россией и Азербайджаном. Здесь сосредоточено немного меньше 
половины туркменского населения мира и созданы наиболее 
благоприятные условия для его развития.

Туркменистан занимает площадь 488,1 тыс.кв.км, население 
свыше 4 млн. чел., столипа—Ашгабат /520 тыс. чел. на 01.06.1993г./ 
. В пределах территории Туркменистана разместились бы Австрия, 
Бельгия, Голландия, Греция, Дания, Португалия и Швейпария, 
вместе взятые.

Территория Туркменистана издревле населена человеком, по 
новейшим археологическим данньм люди стали селиться здесь 
около 800тысяч лет назад. В разные исторвиеские эпохи численность 
населения в зависимости от природно-климатических и военно- 
политических условий была различной.

Исторически здесь прожив али различные племена и народности, 
которые в античных источниках называются массагетами, дахами, 
парнами /апарнами/, турами, ариями, апасиаками, гнркйнцами.
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дербиками, хорасмиями, аланами, асами, эф талитами, 
образовывавшими конфедерации племен и народностей, 
государственные образования типа Парфянского царства, Хорезма, 
государства эфталитов, аланского объединения и т.д. Эти племена 
и народности составили энегенетическую базу будущего 
туркменского этноса, образовавшегося в результате их генетического 
взаимодействия с тюркскими племенами и народностями, которые 
начали проникать сюда начиная с первых веков нашей эры до IX- 
X веков, когда доминируюпщми тюркским пластом становятся 
огузы.

Имеющиеся в настоящее время в распиоряжении науки данные 
позволяют определять численность населения Туркменистана эпохи 
становления туркменского этноса в пределах одного-двух миллионов 
человек. Наивысшая численность бьша достигнута, видимо, в 
период существования государства Великих Сельджукидов.

Массовые миграции сельджукского этапа туркменской истории, 
когда туркмены играли ведущую роль на значительных просторах 
Востока от границ Индии и Китая до Средиземного моря, привели 
к существенному изменению в этно-демографической ситуации 
Туркменистана. Многие туркменские групш.1 уходили на запад, их 
территории занимались иными этническими пластами. В 
домонгольский период ими являлись иранские группы, в 
послемонгольское время и эпоху Тимура и Тимуридов - тюркские, 
преимущественно узбекские группы. Вот почему в традиционно 
туркменских районах Ахала, Мерва, Хорезма, Лебаиа, собственно 
туркмены в это время были представлены незначительным числом. 
О сновная м асса туркм енских плем ен в этот период 
сосредоточивалась и северо-западных районах современного 
Туркменистана, на Мангьпплаке, в Прибалханье, на Узбое, 
Дарьяльпсе и т.д., куда они вынуждены были уйти под влиянием 
наществий татаро-монгольских и тимуридских орд. В этой 
относительно спокойной хозяйственно=экологической нгапе 
основная масса туркмен находилась несколько столетий, укрепляя 
свой этно-демографической потенциал. Именно там происходит 
образование различных туркменских племенных союзов: язырского,



Туркмены Туркменистана

салырского, эсенханского и союнханского, теке-йомудского и др. 
В этих районах туркменские племена создали высокую 

•земледельческую цивилизацию, многочисленные города, руины 
которых сейчас известнь! под названием Шасенем, Ярбекир, 
Шемахагала, Ширвангала, Девкесенгалаидр. Здесь разворачиваются 
сюжетные л и н и и  многих народных поэтических сказаний о Шасенем 
и Гарибе, Фархаде и Ширин и др.

Крупнейший археолог и этнограф, специалист по древней и 
средневековой истории Центральной Азии С.П. Толстов писал об 
этих районах расселения туркменских племен: «Грандиозная и 
сложная оросительная система окраин Сарыкамьппской котловины 
бьша создана туркменским земледельческим населением этого 
района - факт исторически очень важный и свидетельствующий о 
древних земледельческих традициях и навыках туркменских племен, 
которьк в литературе еще рисуют как вчерашних кочевниках».

Это позволяет по-новому взглянуть и на проблему туркменских 
миграций средневековья, которые, судя по всему, отнюдь не были 
связаныс «исконнимтуркменским кочевничеством.» Их причины, 
скорее всего, следует искать в глобальных природно-экологических 
изменениях и конкретных для начала каждой миграции военно
политических условий.

Именно этими причинами были обусловлены туркменские 
миграции начиная со второй половины XVI века из областей 
северо-запада Туркменистанав исконне туркменские земли Южного, 
Юго-Восточного, Восточного и Северного Туркменистана. Они 
были вызваны комплексом природных и военно-политических 
перемен: прекращением стока вод по Дарьяльжу и Узбою / 
окончательный поворот Амударьи в сторону Арала произошел 
около 70-х гг. XVI в./, засолением груитовьк вод, притеснением со 
стороныногайцев, казахов, калмьжов, хивинских узбеков, падением 
империи Недир-шаха, что открывало возможность возвратить 
народу его коренные земли в Южном Туркменистане. Не последнюю 
роль, возможно, сыграло и увеличение численности туркменских 
тшемен, развивавшихся в северо-западных регионах в относительно 
благоприятных условиях.
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Войны за возврат исконне туркменских земель, естественно, 
негативно отразшшсь на демографическом развитии туркмен. 
Позднее, в XIX веке, к  этому прибавились последствия войны с 
Россией /1868-1885 гг./, когда только при обороне Гекдепе по 
оценочным данным погибло не менее 20 тысяч туркмен. 
Значительное число туркмен погибло и во время карательных 
военных экспедиций парских войск прошв туркменского населения 
Хивинского ханства. Демографическая ситуация усугублялась и 
массовыми эпидемиями, например, эпидемией малярии в конце 
пропшого столетия, поразившей до 70 тысяч человек.

Насильственное присоединение части Туркменистана к 
Российской империи проводилось без учета этнических реалий, в 
результате чего туркменский народ был искусственно расчленен 
на несколько неравночисленных частей в составе Ирана, 
Афганистана, собственно России /Закаспийская область/, 
вассальных России Хивинского ханства и Бухарского эмира. При 
этом в Закаспийской области проживала далеко не самая 
значительная часть туркменского народа. Следует учесть, что 
туркмены в российских владениях проживали не только в 
Закаспийской областа. Хивинском ханстве и Бухарском эмирате, 
но и в Туркестанском крае, Казахстане, Нижнем Поволжье и 
Северном Казахстане. Поэтому отождествление Туркменистана 
только с Закаспийской областью вряд ли правомочно.

По данны экономистов, в 1922 г. в бьшшей Закаспийской 
областа проживало 267,3 тыс. туркмен, в то время как в Хивинском 
ханстве и Бухарском эмиратах - 358,3 тыс. туркмен /соответственно 
184,2 и 174,1 тыс. чел./.

Даже после так называемого национально-территориального 
размежевания Средней Азии в 1924г. в состав образовавшейся 
Туркменнской ССР вошли далеко не все туркмены, населявшие 
Хивинское ханство и Бухарский эмират. От Бухарской республики 
/бывш. Бухарский эмират/ в Туркменскую ССР вошли туркменские 
районы с общим населением 191,1 тыс человек, в том чиле 
туркмены - 141,0 тыс. человек, не вошло - 33,1 тыс. туркмен. От 
Хорезмской республики /бывш. Хивинское ханство/ отошли
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территории с населением 103156 чел., в томчиле туркмен - 64434, 
не вошли - 119,8 тыс. туркмен.

Нельзя не учитьшать и то обстоятельство, что в советское время 
Туркменистан лишился и Мангьшшака /бьшш. Мангьшшакского 
уезда Закаспийской области/, отошедшего к Казахской ССР. 
Туркменское население Мангьшшака в большинстве своем 
вьшуждено бьшо переселиться в пределы Туркменской ССР.

В последующие годы этно-демографическая ситуация несколько

Таблица 1

Племя Численность в %%

Теке 270254 39,18
Эрсари 151483 /157000/ 21,96
в т.ч. Лебапа 94950
Йомут 90729 /105000/ 13,15
в т.ч. хорезмские 51200
Салыр 35541 /20000/ 5,15
в т.ч. Лебапа 15140
Сарьж 32729 4,75
в т.ч. Лебапа 1560
Чавдур 24077 3,49
Гоклен 20899 3,05
в т.ч. Йьшанлы 3000
Гарадашлы 10000 1,45
Баят 6000 0,87
Огурджалы 3000 0,43
Ата, Ших, Ходжа,
Сеид, Малым,
Арабачи 30000 4,35
Емрели, Сунчели,
Нехурли, Мурчали,
Мехинли, Эневли 15000 2,17

Всего: 689712 100,00
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юменилась, определенная часть туркмен Узбекистана вошла в 
пределы Туркменской ССР. По данным переписи населения 1926г. 
численность туркменского населения в пределах современного 
Туркменистана равнялась 720 тыс. чел. Распределение туркмен по 
регионам можно видеть по таблице, составленной в двадцатые годы 
ашгабатским этнографом Г.И.Карповым.

Эта таблица дает несколько заниженные данные в сравнении с 
данными переписи 1926г. /719,8 тыс.чел./ поскольку не включила 
в себя население Гарагумов - гумлы. Указаны далеко не все 
туркменские племена, одновременно некоторые племенные 
подразделения выделены как самостоятельные племена. Но вместе 
с тем, это единственная статиетика советского периода указьшающая 
на численность туркменских племен и в этом большая научная 
значимость. В последующих подсчетах населения племенная 
принадлежность не учитьшалась.

За советский период численность населения Туркменистана 
нешменно возрастала.

Таблица 2
Численность туркмен в Туркменской ССР /в тыс./

1926 1937 1959 1970 1979 1989

719,8
100,0%

699,1
97,1%

923,1
132,1%

1417,0
153,3%

1892,0
133,5

2537,0
134,7

х\ в процентах указан прирост по сравнению с предыдущей 
переписью.

Перепись 1926г. не совсем точно дает численность населения 
Туркменистана. Из-за ряда причин: эмиграция, реэмиграция, 
народные восстания /басмаческое движение/, труднодоступность 
для учета населения в Гарагумах, - данные далеко не полные и 
могут быть признаны оценочньши.

В период 1918-1924 гг., а также в 1929-1932 гг. отмечалась 
массовая эмиграция туркменского населения в Иран и Афганистан.
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Общее число эмигрантов составило около 150 тыс. чел. Правда, 
отмечался и процесс реэмиграции. В целом из Туркменистана в 
эмиргацию ушло свыше 20 процентов туркменского населения. 
Источниками фиксировались случаи, когда население отдельных 
этрапов /районов/ полностью уходило в эмиграцию - Гызилаякский 
этрап, Приатречье. После стабилизации обстановкив Туркменистане 
наблюдалось ичастичное возвращение населения на места прежнего 
проживания, однако этот процесс не бьш сколько-нибудь 
значительным. В больпшнстве случаев эмигрантыне возвращались. 
Достаточно сказать, что две трети современного туркменского 
населения Афганистана составляют потомки эмигрантов из 
Туркменистана двадцатых - тридцатых годов.

Значительная часть туркменского населения бьжа уничтожена 
в ходе карательных экспедиций еоветских войск против так 
называемых басмачей. Точные данные пока не публиковались. 
Значительная часть туркменских «баев» и «кулаков», 
щюдставителей духовенства подвергалась репрессиям, уничтожалась 

•фюически, выселялась за пределы Туркменистана в Узбекистан, 
Казахстан, Сибирь, юг Украины. Обобщенных данных на этот рчет 
пока нет. В приграничных районах Теджено-Мургабской группы 
в 1930-1932 гг. численность населения умевыпилась на 12,1%, 
приграниченных западных районов Туркменистана - на 10%. 
Общее число дайханских хозяйств Туркменистана за этот же

Таблица 3

Изменение в числегшости хозяйств в сельской местности 
Туркменистана за 1930-1932 гг.

Районы Число хозяйств разница между
1930 г. 1932 г. 1930-1932 гг. в %

ТССР 194052 163785 - 20975 84,4
По приграничным 
районам 49863 31215 - 12910 62,2
По нещшраничным 
районам 144189 132570 -7565 91,9
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период сократилась на 15,6%, что по международньп»! нормам 
равносильно национальной катастрофе! В целом цо цриграничньпд 
этрапам численность дайханских хозяйств в 1930-1932 гг. 
сократилось на 37,8%!

К этому следует добавить последствия массовых репрессий в 
годы сталинизма, под линные маспттабы которых пока еще остаются 
неизвестными широким общественньм кругам. Известно только, 
что в 1937-1938 гг. в Туркменистане бьшо репрессировано около 
20 тысяч человек. По состоянию на 1 января 1939 г. среди 
заключенных ГУЛАГа находилось около 10 тыс. человек. Сколько 
бьшо физически уничтожено, умерло в лагерях от голода и 
болезней еще предстоит подсчитать.

Репрессии начались не в 1937г., они имели место на протяжении 
всей советской истории, тысячи жителей Туркменистана были 
репрессированы и в nocneBoeH^bfe годы.

С ерьезное ухудшение дем ограф ической ситуации в 
Туркменистане стало наблюдаться в сороковые годы. Это связано 
как с участием туркмен в составе Советской Армии во Второй 
мировой войне /более 200 тыс. участников, 50 тыс. погибших/, так 
и последовавшим после окончания войны катастрофическм 
Ашгабатским землятрясением 1948г., унесшим столько же 
человеческих жизней, что и война. Как результат существенное 
сокращение численности населения Туркменистана.

Довоенная численность населения Туркменистана была 
востановлена лишь к середине пятидесятых годов. С начала 1960-

Таблица 4:
Доля туркменского населения в общей численности населения 

Туркменистана в 1959-1989 гг. в процентах

Население / годы 1959 1970 1979 1989

Всего 60,9 65,6 68,4 72,0
селькое 83,5 86,1 87,2 87,0
городское 34,7 43,4 46,6 53,0
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X годов отмечается демографический бум, и Туркменистанан 
вышел на одно из первых мест в мире по приросту населения.

Одновременно с эТим происходит изменение и в этнической 
структуре населения. Высокий уровень естественного прироста 
наблюдается в основном среди коренного населения, чго привело 
к  увеличению его доли в общей численности.

По переписи 1989 г. общая численность туркмен в Туркменистане 
составляла 2536,6 тыс. чел. Существующий в стране режим 
воспроизводства позволяет удваиваться его численности каждые 
35-40 лет. К 2000 году по оценке численность туркмен в 
Туркменистане достигает 3,5-3,8 млн. человек. Прогнозы 
основываются как на высоком уровне естественного прироста 
населения, так и на наметившемся в последние годы процессе 
рецатриации туркмен из других стран. Наиболее интенсивно этот 
процесс протекает среди туркмен Таджикистана в связи со 
сложнойвоенно-политической обстановкой, а также среди туркмен 
Узбекистана, Афганистана, ряда других стран. Наблюдается и 
стремление принятия двойного гражданства среди определенной 
части зарубежньк туркмен.

Более половины туркмен современного Туркменистана 
проживает в сельской местности и занято в сельскохозяйственном 
производстве. По уровню урбанизации Туркменистана пока отстает 
от ведущих стран мира. За годы советской власти ведомственный 
подход к размещению производительных сил, отсутствие заботы о 
комплексном развитии народного хозяйства привели к  аграрной 
ориентации Туркменистана. Две трети объема промьппленного 
производства приходилось на долю предприятий, добывающих 
минеральное сырье и осуществляющих первичную переработку 
сельскохозяйственного сырья. На 1989г. в Туркменистане на 
тысячу человек населения занято было в промьпппенности всего 42 
человека.

Обретение Туркменистаномподлинной независимости позволило 
резко изменить хозяйственную направленность развития, начался 
процесс индустриализации страны, уже сейчас строятся 
многочисленные предприятия тяжелой и легкой промьпппенности.
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в результате чего резко ускорился процесс урбанизации.
Традиционно туркмены Туркменистана вели комплексное 

зем ледельческо-скотоводческое хозяйство. По мнению 
М.Аннанепесова такой тип хозяйства «полностью учитывает 
особенности Туркменистана, многовековая история которого 
опровергает абстрактное деление населения на традиционных 
кочевников и земледельцев». Земледелие туркмен имело 
выраженную зерновую направленность, были выведены 
высокощ)одуктивные сорта пшеницы, ячменя, риса, позволявшие 
не только полностью удовлетворять свои потребности в зерне, но 
и экспортировать его в сопредельные страны.

В колониалъныйи советскийНериодыпризошпа замена зернового 
хозяйства туркмен монополией хлопка. За последние 100 лет 
производство хлопчатника вырослов 100 раз, одновременно с этим 
до 95 и более потребного зерна стало в Туркменистан ввозиться. 
По нашим подсчетам, в 1960г. валовый сбор зерновых в 
Туркменистане составил 17,8 тыс. тонн нри населении свьппе 2 
млн. человек, т.е. собственного зернана душу населения приходилось 
25 грамм в день!

В настоящее время принята Программа «Ак бугдай» по 
восстановлению зернового хозяйства, реализация которой позволит 
в ближайшие два-три года полностью удовлетворить потребность 
населения Туркметшстана в собственном зерне.

Кочевым скотоводством, вопреки утверждения об «искотшем 
туркменском кочевничестве», в Туркметшстане исторически 
занималось не более 10 процентов населения. Подсчеты нри 
номонщ новейтпих математических методов показывают, что даже 
теорети чески  на территории Т уркм енистана «чистым 
кочевничеством» без искуственного кормодобывания и 
эпизодического земледелия может заниматься не более 100-110 
тыс. чел. Эти подсчеты подтверждаются данными перетшсей 
населения конца XIX - начала XX в. По переписи населения 1926г. 
кочевников в Туркменистане было 112 тыс. чел., а по оценкам 
Госплана В 1930г. - 87,7 тыс. человек. Уменьшение здесь связано 
с последствиями гражданской войны, коллективизации.
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насильственного перевода кочевников к земледелию, эмиграцией 
в соседние страны.

Традиционно в Туркменистане развиты домаппше нромыслы: 
ткачество, изготовление знаменитьж туркменских ковров, кошм, 
шелковых жаней «кетени», ювелирное и гончарное производство. 
В настоящее время наблюдается государственная поддержка 
народным промыслам, народно-прикладному искусству.

Архитектура туркменского народного жилища восходит к 
седой древности. Основные элементынародной архитектурынаходят 
аналогии в архитектуре эпохи античности и средневековья. Жилая 
архитектура туркмен Турклсенистана имела локальные особенности. 
В Прикаспийских районах у прибрежньк туркмен до сих пор 
строятся деревянные дома на высоких сваях. В подгонной полосе 
Копетдага, Мары основными типами жилища являлись строенные 
из сьфцового кирпича или пахсы дома с плоской крьппей или с 
купольными перекрытиями, нередко с оригинальными айванами с 
колоннами. В предколониальный, неспокойный в военно
политическом отнощении период, строились общинные глинобитные 
крепости-гала, внутри которых возводились подсобные строения и 
ставились войлочные юрты для жилья. Во многих районах Ахала 
и Мерва обязательньпд элементом народной архитектуры являлась 
высокая башня-динг круглой или квадратной формы, они восходят 
к  средневековым багпням-донжонам. Для приамурьинских районов 
Лебапа и Хорезма типом поселения являлись усадьбы-ховлы, с 
глинобитны ми стенами, которы е нередко укращ ались 
разноображым штампованным орнаментом, наносившемся на сырую 
пахсу. Дома приамударьинских туркмен отличались большими 
размерами, зачастую имели два этажа. Отопление в традиционных 
туркменских жилишах осушествлялось при помопщ каминов - 
моры, напоминающих античные.

Наряду со статщонарным жилищем у туркмен Туркменистана 
была распространена также юрта, состоящая из решетчатой основы, 
крытой войлоком.

Современное жилище сельского населения Туркменистана в 
значительной степени утратило свое национальное своеобразие,
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произошла его унификация и европеизация - так называемые 
«плановые» дома. Вместе с тем, интерьер как сельского, так и 
городского жилища сохраняет многие черты традиционного 
убранства. Это касается прежде всего обстановки, которая состоит 
из ковров, паласов, кошм, на которых проводят время обитатели 
дома, минимальном наборе европейской мебели, бытовой теле
радиоаппаратуры.

Национальный костюм туркмен отличается чрезвьмайной 
устойчивостью, в особенности женский костюм, сохраняющийся в 
главных своих чертах на протяжении многих столетий. 
Туникообразное, богато орнаментированное вьшшвкой по шелку, 
туркменское женское платье обнаруживает черты сходства с 
костюмом населения Туркменистана античного времени. 
Туркменские женские украшения, формы которых уходят вглубь 
веков, напоминают боевые доспехи легендарных амазонок, 
обитавших, согласно сообщениям античных авторов, в районах 
расселения современных туркмен. Украшения головного убора - 
«гупбо» напоминает шлем, нагрудный медальон «гуляка» - щит, 
нашивные серебрянные бляшки - «аббасы» - элементы кольчзли.

Также древен традиционный мужской костюм, состоящий из 
рубахи, штанов, халата, барашковой шапки или чалмы. Однако, 
большинство мужчин носят костюмы европейского образца, 
традиционного костюма придерживаются люди старших возрастов.

Туркменский народ бережно сохраняет свою древнюю духовную 
культуру. Им создан богатейший фольклор, в том числе ряд 
крупнейших эпических произведений - «Горкут ата». «Героглы», 
«Шасенем и Гариб». Туркменами создана и богатейшая литература, 
выдающимися туркменскими поэтами являются Маггымгулы, 
Андалиб, Сейди, Зелили, Молланепес, Кемине и многие другие. 
Музыкальный фольклор в исполнении багши и сейчас является 
популярным в народе.

Приобщение к мировой цивилизации значительно обагатило 
духовную культуру туркмен Туркменистана, успешно развивается 
национальный кинематограф, театр, цирковое искусство, живопись 
и скульптура, литература.
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По религии туркмены Туркменистана исповедуют ислам 
суннитского толка. Вместе с тем, согласно Конституции 
независимого Туркменистана, религия отделена от государства. 
Ст. 1 Конституции определяет Туркменистан как демократическое, 
правовое и светское государство.

ТУРКМЕНЫ ТАДЖИКИСТАНА

1

Тазкдикистан расположен в юго-восточной части Центральной 
Азии, граничит с Китаем, Афганистаном, Узбекистаном и 
Кыргыстаном. Территория - 143,1 тыс.кв.км., население - чуть 
больше 4 мйн. человек, столица Душанбе /свьппе 500 тыс. чел. 
населения/. Основные населения - таждики /свыше 60%/, узбеки / 
23 %/ и др. Говорят на таджикском язьже, составляющим вместе с 
персидским и дари /фарси-кабули/ западноиранскую ветвь иранской 
языковой семьи.

На территории Таджикистана располагался один из наиболее 
ранних центров расселения туркмен. Есть все основания считать, 
что первые туркменские группы расселяются в Таджикистане уже 
в X - начале XI вв., т.е. в тот период, когда проходило оформление 
туркменского этноса. Поэтому территорию Таджикистана можно 
включить в ареал туркменского этногенеза.

Нельзя не отметить исторические контакты между предками 
туркменского и таджикского народов - саками и массагетами, 
согдийцами и эфталитами, что напшо отражение во многах элементах 
материальной и духовной культуры туркмен и таджиков. 
Небезинтересно в этой связи указать, что отдельные таджикские 
группы ткут ковры с характерным туркменским орнаментом, 
известные аналогии имеются между туркменскими и таджикскими
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женскими украшениями. Показательно ито, что среди припамирских 
таджиков отмечаются группы, близкие в антропологическом 
отношении к  «закаспийской» расе длинноголовых европеоидов 
восточно-средиземноморского типа, к  которой относятся туркмены.

Эти припамирские группы в язьпсовом отношении признаются 
«осколками» древних согдийпев^ В то же время, как показывают 
исследования К.Бадыева, в оламском диалекте туркменского языка 
отмечается явное согдийское влияние в лексике. Сейчас уже 
можно считать признанной связь оламов с древними ячанами - 
одними из предков туркменского народа, говоривших на 
хорезмийском язьже, наиболее близким к  согдийскому среди 
других древних иранских языков Центральной Азии.

Отмечаются й  черты сходства в погребальной обрядности 
туркмен Лебапа и таджиков Каратегана и Дарваза. В свою очередь, 
исследованиями Х.Юсупова подмечено сходствр погребальных 
обрядов некоторых туркменских грузш Лебапа и древних массагетов 
Узбоя.

Возможно, что туркмено-таджикские этнические параллели 
возникли еще в сако-массагетской древности, их пристальное 
исследование поможет решить многие вопросы этногенеза обоих 
народов.

Так или иначе, эти параллели и совпадения нельзя признать 
случайными, они свидетельства, если не генетической связи двух 
этносов, то длительного, с древнейших времен, совместного 
проживания. Существование туркменского этнического пласта на 
территории Таджикистана на рубеже первого и второго тысячелетий 
нашей эры подтверждается достоверными письменными 
источниками. В них же показывается достаточно существенная 
роль туркмен на политические и этнокультурные процессы в 
средневековом Таджикистане.

В 1034 г., по данным этих источников, туркмены, участвуя 
вместе с огузами в походе илекхана Али-Тегина на Хорасан, 
занимают районы Термеза и Кабадиана, в середине ХПв. они 
прочно обосновьшаются в Хутталяне /Кулябская область/, включая 
долину В ахта, и в районе Балкан. Они бьнш настолько
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м ногочисленны м и и сильными, что, соединивш ись с 
тохаристанскими карлуками и халаджами, разфомили самого 
султана Санджара, взяли его в плен и захватили Мерв - столицу 
государства Великих Сельджукидов. Часть из них впоследствии 
ушла вв сопредельные страны, а остальные продрлжали жить в 
Балхской области, в которую в тот период входит Хутталян и 
Чаганиан.

В средневековых хрониках содержится сведения о численности 
туркмен на территории Таджикистана. По словам Мирхонда, 
туркмен было «40 тысяч шатров», т.е. около 200 000 человек. Даже 
если эта цифра значительно преувеличена, надо все-таки признать, 
что численность бьша достаточно значительной.

Помимо этого, так сказать, - «старотуркменского» этнического 
пласта, в Таджикистане представлены и сравнительно недавние 
переселенцы из Туркменистана. По сведениям русских 
путешественников прошлого века, территория от Джиликуля до 
Курган-Тюбе населена туркменами, переселившимися сюда 
несколькими волнами, начиная с середины XIX столетия.

Исторически туркмены Таджикистана имели теснейшие связи 
с туркменами Туркменистана, в том числе генетические. Как в 
средневековье, так и в новейшее время миграции туркмен из 
Туркменистана в Таджикистан и обратно бьшр довольно обьиным 
явлением. В отдезиных таджикских городах образовались целые 
кварталы с туркменским населением и назьшали их по названиям 
селений, из которьж они происходили. В Ура-Тюбе, например, 
старинный ремесленный квартал носит название Сарахсиен, он 
бьш населен выходцами из племени салыр Сарагга. В бьшшем 
Шерабадском бекстве было 12 туркменских аулов, самый крупный 
из которых бьш населен туркмснами-шихами, а потому назьшался 
Ших-оба /Паттакасар/.

Достаточно крупный туркменский массив сложился в 
Кургантюбинской области на левом берегу Вахша, от Узуна узкой 
полосой /12-15км в ширину/ на юг до озера Джиликул, где один из . 
аулов название Гаратуркмеи и был заселен эрсаринцами. 
Джиликулские туркмены были теснейшим образом связаны е
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туркменами Керки и Черджева, обменивались невестами, товарами. 
По рассказам стариков, у Лебапа прежде выскок ценился рис 
«мейин бурунч» желтого 1н?ета, для привоза которого в Таджикистан 
снаряжались целые караваны.

Многие туркменские группы направлялись в Таджикистан на
Таблица 5

Численность туркмен Таджжикистана в 1924-1989 гг.
/в тыс. населения/

Всего 1924 1926 1937 1959 1989

в т.ч. 4,1 41,1 3,2 7,1 20,4
в Кургантюбе 3,7 _ _ 12,8 ?

в Душанбе 0,4

отхожие промыслы, в частности, на промывку золотого песка.
Имеются сведения, что в 1890 г. в Таджикистан перекочевало 

до 35 тыс.туркмен-эрсари из Афганистана. Правда, большая часть 
их позднее возвратилась на места своего прежнего проживания.

В началом XX в. отмечается значительная амплитуда колебаний 
численности туркменского населения Таджикистана, что можно 
видеть пл следующей таблице:

Резкое сокращение численности туркмен Таджикистана за 
период с 1926 по 1937 гг. связано прежде всего с массовой 
эмиграцией в Афганистан в период коллективизации сельского 
хозяйства, раскулачивания и басмаческого движения. Позднее, 
благодаря преимущественно высокому естественному приросту, 
туркменское население Таджикистана неуклонно возрастает, хотя 
к 1989г. оно составляло лишь половину того числа, которое бьшо 
зафиксировано переписью 1926 г.

С 90-х годов численность туркменского населения Таджикистана 
вновь резко начинает падать в связи с репатриацией туркмен в 
Туркменистан в связи с обострившейся военно-политической 
обстаноской, приведшей, по существу, к  гражданской войне. 
Точных сведений о туркменах Таджикистана на сегодняшний день 
статистика не дает.
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Туркмены, проживающие в настоящее время на территории 
Таджикистана, как показывают исследования О.Бабакова, 
практически Не отличаются по антропологическим особенностям 
от туркмен, живущих на основной территории расселения.

То же самое можно сказать и про материальную и духовную 
культуру, которая в основных своих чертах мало чем отличается 
от общетуркменской.

ТУРКМЕНЫ УЗБЕКИСТАНА

Узбекистан занимает срединное положение в Центральной 
Азии, граничит с Афганистаном, Казахстаном, Кыргыстаном, 
Таджикистаном и Туркменистаном. Территория - 447,4 кв.км., 
чуть меньше территории Туркменистана. Население - около 22 
млн. чел. Столица Ташкент /евьппе 2 мш. чел./. В состав Узбекистана 
входит в качестве автономной республики Каракалпакстан, 
расположенный на самом северо-западе страны. Основная часть 
населения /свыше 70%/ - узбеки, тюркоязычный народ с самобытной 
культурой.

Туркмен в Узбекистане около 120 тыс. чел., что составляет чуть 
больше 0,5% всего населения страны. Туркмены в Узбекистане 
расселены двумя тфуннымиэтническими массивами, приблизительно 
равными по численности. Это туркмены севера Узбекистана, где в 
Каракалпакстане проживает, по данным переписи 1989г., 60,2 тыс. 
и в Хорезмской области около 6 тыс. туркмен; и туркмены юга 
Узбекистана, где в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, 
Сухандарьинской, Ташкентской областях проживает более 55 ' 
тысяч туркмен. Туркмен юга Узбекистана принято называть также 
Нуратинскими туркменами, хотя территория расселения туркмен 
здесь далеко выходит за пределы Нуратинского района. В свое 
время здесь располагалось Нуратинское бекство, административно
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входившее в состав Бухарского эмирата.
Территория современного Северного У збекистана и 

современного северного Туркменистана исторически представляет 
в известной степени этнокультурное единство. Это области Хорезма, 
где еще в глубокой древности возникла высокая древнехорезмийская 
цивилизация. Здесь, в Хорезме, проживали многочисленные племена 
массагетского круга - хорасмии, ауз асии, дербики, аттасии, апасиаки, 
аланы, асы и др. Хорасмии, по имени которых и был назван Хорезм, 
по словам Л.Н.Гумилева, являлись «ближайшими родственниками 
парфян», которые также вместе с дахами входили в массагетский 
круг племен, в среде которых протекал ранний этногенез 
туркменского народа. И массагеты в целом, и парфяне, и дахи, и 
аланы, и асы, и хорасмии, в свете новейших научных изысканий, 
являются прямыми предками туркменского народа. Так что 
территория Хорезма - область исконного обитания как предков 
туркменского народа, так и современных туркмен.

Часть населения Хорезма после его завоевания узбеками 
Шейбани-хана в конце XV - начале XVIb., явля вш и м и ся  выходцами 
из Золотой Орды, была ассимилирована воинственными 
пришельцами. Как отмечал выдающийся ученый-этнограф 
С.А.Токарев: «Термин «узбек» в течении всего этого периода - с 
XVI по XIX век - означал прежде всего политически господствующую 
группу населения как в Бухарском, так и в Хивинском и Кокандском 
ханствах. Но, по мере того как шел процесс сближезшя пришлых 
кочевых элементов с местным оседлым населением, становилось 
все более трудно провести грань между ними и узбеками».

Так или иначе, современные хорезмийские узбеки, 
сформировавшиеся в результате ассимиляции древних хорезмийцев 
собственно узбеками Шейбани-хана, имеют многие черты сходства 
с туркменами Северного Туркменистана как в области материальной, 
так и в области духовной культуры.

Территория Древнего Хорезма со столицей в Кенеургенче 
может бьпъ отнесена к  одному из центров становления туркменского 
этноса. В домонгольское время предки туркмен составляли основной 
этнический пласт этого региона. Характерно,  ̂что великий
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i:

хорезмийский ученый Аб>рейхан Бируни писал о населении 
Хорезма: «Это род аланов...» Аланы же, как известно, прямые 
предки туркмен.

На протяжении многих веков Хорезм был не только единым 
этнокультурным пространством, но и единым государственным 
образованием. С 995 г. при эмире Абу-л-Аббасе Мамуне столицей 
единого Хорезма стал Гургандж, ньшепший Кенеургенч. В последние 
годы ХИв. в Хорезме была установлена власть династии 
Ануштегинов, близкой к туркменской династии Великих 
Сельджукидов. После монгольского разорения здесь управляли 
наместники Золотой Орды, а еще позднее узбекские ханы, 
образовавшие Хивинское ханство и перенесшие столицу из 
Гурганджа в Новый Ургенч.

Туркмены, издревне населявшие эту территорию, играли ведущую 
роль в истории Хорезма. Не потеряли они своей роли и после 
завоевания Хорезма кочевниками-узбеками и образования 
Хивинского ханства. В Х1Хв, в Хивинском ханстве, по данным 
различных источников, проживало от 165 до 250 тысяч туркмен.

Резкое сокращение численности туркмен в Хивинском ханстве 
отмечалось в период завоевания его российскими войсками после 
1873г., когда против туркменнаправлялиськарательные экспедиции 
царских войск. Но особенно сильный ущерб туркменскому 
населению Хорезма был нанесен в первые годы советской власти 
с образованием на месте бывшего Хивинского ханства Хорезмской 
Народной Советской Республики /1918-1924гг./.

По материалам переписи 1917г. в Хивинском ханстве проживало 
184 тыс. туркмен. По материалам переписи, проводившейся 
Комиссией на национально-территориальному размежеванию 
Средней Азии, в 1924г.-, туркмен в ХНСР насчитьшалось только 
64434 чел..

Столь катастрофическое сокращение туркменского населения 
являлось прямым следствием откровенной антитуркменской 
политики, проводившейся Компартией и правительством Хорезма. 
В середине сентября 1920г. правительственные войска во 
взаимодействиями с частями регулярной Красной Армии начали
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планомерную карательную акцию по «усмирению» туркмен, в ходе 
которой отмечалось массовое физическое истребление мирного 
населения. Тысячи туркмен, спасаясь от расправы, вынуждены 
были покидать родные места. Многие и них присоединялись к 
повстанческой армии Джунеид-хана, который был объявлен 
руководителем антисоветского басмаческого движения, сами, в 
свою очередь, обрушились на мирные узбекские районы. Хорезм 
бьш ввергнут в огонь гражданской войны, межнациональной 
вражды.

Как отмечалось на V Пленуме ЦИК Туркестанской АССР 18 
июля 1922г., карательные отряды Красной Армии по наущению 
националистического правительства Хорезма «стирали с лица 
земли» туркменские аулы: «Когда иомудское население узнало об 
этом, то оно побросало все, и кто на лошадях, верблюдах, быках, 
пешим порядком с женами и детьми двинулись в сторону 
Туркменской области и прошли безводным путем тысячи верст 
вплоть до Каспийского моря и остановились в Персии».

Вьппе уже отмечалась туркменская эмиграция из Туркменистана 
в Афганистан и Иран в первые годы советской власти. Если 
присоединить к  этому массовую эмиграцию из Хорезма, то 
оказывается, что до четверти веего туркменского населения ушло 
от новой власти в сопредельные страны, что является подлинной 
национальной трагедией.

После национально-территориального размежевания Средней 
Азии в 1924г., образования Туркменской и Узбекской ССР в 
Хорезмийской области Узбекской ССР и Каракалпакстане, 
входившем тогда в состав Казахстана, оставалось 3,0 тыс. туркмен. 
В 1936г. была образована Каракалпакская АССР в составе 
Узбекистана, в нее вошли и отдельные районы Туркменистана / 
Дорткульский район/ со значительным туркменсЕНМ населением. В 
настоящее время в Каракалпакстане сосредоточена большая часть 
туркмен Северного Узбекистана: 60 тыс. чел. из 66 тыс. населения 
Хорезмской области и Каракалпакстана.

Нельзя не указать, что часть туркмен Северного Туркменистана 
ассимилирована узбеками. В состазе хорезмских узбеков в период
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национального размежевания оказалось туркменское племя хидыр- 
эли, численностью в 3,9 тыс.чел., проживавшая в районе Нового 
Ургенча и причисленная Комиссией по размежеванию к узбеками.

Среди туркмен Северного Туркменистана в настоящее время 
идет процесс переселения в собственно Туркменистан, где им

Таблица 6
Расселение и динамика численности 

туркмен южньк велаятов Узбекистана 
/тыс. чел./

В ел аяты 1926 1959 1970 1979 1889

Самаркандский 1,8 0 ,6 1 2,3 2,1
Ташкентский 0,4 1,9 1,8 2 ,2 2 ,4
Бухарский 3,4 4 ,6 6,1 6,6 8,1
Кашкадарьинский 4,1 6 ,2 8,8 12,5 19,7
Сурхандарьинский 5,4 6 ,6 9,6 13,7 18,2

выделяются земли в районах древнего орошения, например, на 
Шасенемскоммассиве. Отдельные хозяйства Шасенемского массива 
почти полностью сформированыпереселенцамииз Каракалпакстана.

Второй крупный этнический массив туркмен в Узбекистане 
расселяется на юге, в Кашкадарьинском, Сурхандарьинском, 
Бухарском велаятах. Более мелкие группы туркмен представлены 
также в Самаркандском и Таппсентском велаятах.

Туркмены могут быть признаны одними из коренных жителей 
Южного Узбекистана. Большая их часть стала поселяться на этой 
территории еще в средние века. Исследователи зафиксировали по 
крайне мере три крупных волны переселений туркмен в южные 
области Узбекистана: XII, XVII и XVIII вв. Первые труппы 
туркмен, по народным преданиям, переселяются сюда с Сырдарьи, 
где они обитали в районе Туркестана в эпоху Ходжа Ахмеда Ясави. 
В изложении известной исследовательницы туркмен Узбекистана 
В.Г.Мошковой процесс переселения по народньм преданиям
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протекал следующим образом:
«Когда-то туркмены жили на Сырдарье; отсюда, не поладив с 

известным шейхом Ходжа АхмедомЯсави /ХИв./. они двинулись на 
Амударью, в Закаспийские степи. Бедняки, не имевшие материальной 
возможности следовать за своими соплеменникам^., отстали от 
них, осели в Нуратских горах. Их потомками, будто бы и являются 
современные нуратинские туркмены. В преданиях сохранился 
также рассказ о возвращения сюда части туркмен, ушедших на 
запад, якобы, присланньк вождями закаспийских туркмен - Акманом 
и Караманом - с целью подтянуть отставших соплеменников. Но 
туркмены, обжившись в Нуратинских горах, отказались следовать 
в Закаспий. Посланные сюда разновременно Караманом отряды 
также не вернулись в Закаспий и вошли в состав нуратинских 
туркмен.»

По мнению С.Г.Агаджанова, эти туркмены входили в состав 
сельджукской группировки и поселились в Нуре Бухарском в X - 
начале Х1в. И в «Малик-наме», и «Огуз-наме» говорится, что 
туркмено-огузские племена во главе с сельджуками ушли из 
Туркестана и поселились близ Самарканда, Бухары и Нура. В 
конце X - начале Х1в. туркмены-сельджуки приняли активное 
участие в борьбе между саманидами и караханидами за обладание 
Маваранахром. Комплекс разнохарактерных источников, среди 
которых можно особо выделить историко-эпиграфические 
памятники туркмен Самарканда, позволяют говорить, что туркмены 
стали поселяться в Нур-ата еще в начале второй половины X в. В 
районе Самарканда в селении Дюш сохранилось множество старых 
могил с надписями, в которых указывается, что здесь захоронены 
предки современньк нуратинских туркмен. К этому времени 
относится расселение туркмен в Согде Самаркандском, в бассейне 
Каппсадарьи и других районах современного Узбекистана.

Ш ирокий круг и стори чески х , эп и гр аф и ч ески х  и 
этнографических источников позволил С.Г.Агаджанову сделать 
вывод, что расселение сельджукских племен на территории 
современного Узбекистана началось в конце X - начале Х1в. и 
продолжалось вплоть до ХШв., непосредственно до монгольского
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завоевания Центральной Азии. Когда большинство сельджукских 
племен продолжило свою миграцию в Хорасан, часть из них 
осталась здесь, во всяком случае, нуратинских туркмен можно 
считать потомками этих сельджукских племен. Нельзя не отметить, 
чтоконтактынуратинсксихтуркмен с основнойчастью туркменского 
народа продолжались и в последующие века.

После завоевания этих районов узбекскими племенами во главе 
с Шейбани-ханом в' конце XV - начале XVIb. и  установления 
особого режима этнократии, в данном случае, - узбекской, при 
котором принадлежность к  узбекам давала значительные 
политические, экономические, налоговые и иные привилегии, 
часть туркменских племен Нурата стали причислять себяк узбекам. 
В составе традиционной узбекской генеалогической схеме, 
насчитывающей 92 «узбекских» ппемен^поэтойпричине появляются 
племена и роды «туркман». По мнению Т.А.Жданко, включение 
нуратинских туркмен в состав узбекских племен - закономерное 
явление в их этническом развитии, поскольку именно в 
инкорпорации, то есть принятии на равных правах этнических 
элементов в состав родо-племенного объединения и обьгаае 
обязательного включения их в традиционные генеалогиив качестве 
особых племен, «родов» или родовых подразделений и заключалось.

Таблица 7
Схема племенного деления туркман-джузов 

, ' Туркман-джузы
Вахтамгалы Джилантамгалы

Газаяклы Патас
Кузтамгалы Карга
Кесаули Брга
Бэлгэлы Эгарчи
Казак Балахур
Джарыкбаш Коса
Алифли Тараклы
Баташ ; Яс
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как извесшо, своеобразие этнических процессов у сохранивпшх 
родоплеменное деление этнических общностей.

В сороковые годы исследованиями В.Г.Мошковой у нуратиских 
туркмен было установлено два крупньж «племенных» объединения; 
1 \ й и г и р м и  т у р т  а т а в  составе газаяклы, ганджигалы, 
айтамгалы и богаджэли и 2\ беш ата мангьпплау в составе кунъпп, 
чиликли, анна, таз, богаджат.

Исследованиями Б.Х.Кармышевой установлено, что в долине 
Сурхандарьи одно из туркменских племен назьшалось туркманджуз. 
Оно занимало центральную часть правобережья Сурхана, которая 
такиназывалась - ТуркмандепггилиТуркменской степью. Туркман- 
джузы делились на 16 подразделений - он алты ата.

По народным преданиям, туркман-джузы происходят от ста 
семей, которые бьши расселены по Сурхандарье султаном 
Санджаром. В районе Дайнау сохраняется мазар, возведенный на 
месте стоянки султана Санджара.

Туркман-джузы в значительной степени утратили туркменский 
язык, говорят на одном из «джокаюпщх» диалектов узбекского 
язьпса. В антропологическом отношении натуратинские туркмены 
неоднородны. В.Я.Зезенкова выделила среди них четыре типа: 1\ 
долихоцефалы - европеоиды - отмечены среди племен эски и 
чендыр, переселившихся сюда сравнительно недавно, в XVIII-XIX 
вв. из Лебапа; брахицефалы-европеоиды - племя газаяклы; 3\ 
брахи цеф алы  смеш анны е /европеоиды  в основе, но 
мошолизированные/ - айтамгалы, хыдыр-эли, ганджигалы; 4\ 
брахицефалы-монголоиды.

Утратаязыка, изменешга в антропологическом типе, несомненно, 
является следствием метистации с соседними народами. Вместе с 
тем, нуратинские туркмены четко сохраняют свое этническое 
самосознание, историчекие предания о своем происхождении, а 
также отдельные элементы своебразной туркменской кущтуры.

Помимо туркмен, населяющих территорию Южного Узбекистана 
со времени сельджукского движения, здесь проживали также 
туркменские группы более позднего происхождения. Они 
расселяются преимущественно на правобережье Амударьи, в
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низовьях Кашкадарьи и Зеравшана, в Каракульском оазисе. По 
историческим данным, они поселились в этих районах в середине 
XIX века, когда в самаркандском оазисе пшо восстановление 
ирригационной сети, разрушенной в XVIIIb. Значительным был 
туркменский пласт во владениях Бухарского эмирата.

Численность туркмен в Бухарском эмирате на собственно 
узбекской территории /правобережье Амударьи/ после национазшно- 
территориального размежевания 1924г. определялась в 24 тыс. чел. 
Представляется, что цифра эта была явно занижена. Значительная 
часть туркмен бьша «записана» в узбеки. Комиссия по национальному 
размежеванию, выявила, что к узбекам были причислены 
туркменские племена чеидыр, копаклы, аймак, хьщыр-эли и др. 
общей численностью свьппе 25 тыс. чел.

Кроме того, по непонятным причинам не бьши включены в 
состав туркмен овляды - племена ших, ходжа, сейид численностью 
14,3 тыс. чел. Большинство из них было расселено небольшими 
группами в долине Зеравшана /7,5 тыс. чсл./. Ходжа также 
проживали в бассейне Кашкадарьи /3,1 тыс. чел./. Всего не было 
учтено как туркмены около 40 тыс. чел. В условиях национально
государственного размежевания это была сгшанированная акция с 
целью не допустить отхода земель, населенных туркменами, к 
образовавшейся Туркменской ССР.

Подавляющее большинство туркмен Узбекистана, как Северного, 
так и Южного, занято в сельскохозяйственном производстве. 
Основным занятием является земледение, которое в некоторых 
случаях сочетается с занятием скотоводством. Оседлое земледелие 
у них является традиционным. Об этом сообщал в шестидесятые 
годы протплого века В.В.Радлов, побывавший в 1868г. среди 
нуратинских туркмен: «Туркмены живут оседло, совершенно как 
жители собственно Зеравшанской долины».

Большимподспорьем в хозяйстве туркмен Узбекистана являются 
различные домашние промыслы. Это касается прежде всего 
ковроткачество, которое практически не бьшо известно у узбеков. . 
В области материальной и духовной кутлтуры туркмены Узбекистана 
ис1п>1гали сильное узбекское влияние, однако продолжают сохранять
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свою самобытность. Из среды туркмен Узбекистана вьшшо 
достаточно много выдающихся исполнителей туркменского 
музьжального фольклора - багши, сказителей. Громаднейшей 
популярностью среди туркмен Южного Узбекистана пользуются 
багши Джуманбулбул и его сьш Эргеш, в Северном Туркменистане 
властелином душ является исполнитель туркменских и хорезмских 
народных песен Камилджон Атаниязов и др.

Как и туркмены других регионов Центральной Азии, туркмены 
Узбекистана исповедуют ислам суннитского тож а.

ТУРКМЕНЫ КАЗАХСТАНА

Казахстан - самая большая по территории страна Центральной 
Азии, его территория составляет 2717 кв. км. Граничит с 
Туркменистаном, Китаем, Россией, Кыргыстаном и Узбекистаном. 
Население /на 1993г./ свьппе 16 млн. чел., в том числе - казахи - 
7297 тыс. /43,2%/, русские - 6169 тыс. /96,4%/, украинцы - 875 тыс. 
/5,2%/, немцы - 696 тыс. /4,1%/, узбеки - 364 тыс. /2,2%/, татары 
- 335 тыс. /2%/. Столица Алмаата /1,5 млн. чел./.

Территория современного Казахстана входила в ареал этногенеза 
туркменского народа. Его южные области, низовья Сырдарьи, 
Приаралье и Магьшшак входили в зону распространения массагетов 
и саков, эфталитов, аланов и асов, близкородственных к  более 
южным племенам и народностям - дахам, парнам, составившим 
этногенетическую основу туркменского народа.

Южноказахстанские степи, бассейн Сырдарьи одновременно с 
этим являлись районами расселения другого компонента в составе 
туркмен, а именно огузов. Именно там располагались Старая и 
Новая ГУзия исторических источников, их столица Янгикерт.
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Начальная история Сельджуков, создателей мировой туркменской 
державы, также на первых порах была связана с присырдарьинскими 
областями. Согласно историческим источникам, основатель 
династии Сельджук после принятия ислама поселился в районе 
Дженда на Сырдарье, где к  этому времени уже находились 
туркменские поселения, которым он помог освободиться от 
сборщиков податей, которых посьшал правитель-ягбу огузов.

Именно отсюда началось великое движение сельджуков сначала 
в Маваранахр, где они обосновались в Нурата, а затем в Хорасан.

С бассейном Сырдарьи связывают начальные этапы своей 
истории и другое старейшие туркменские племена. Большую роль 
в огузском государстве играло племя сальф, властвовавшие в нем 
вплоть до возвышения племени кьпплк, из которого вьпшш 
сельджуки. В варианте «Огуз-наме» Мехмеда Нешри говорится, 
что сначала власть в огузском государстве принадлежала кайи, а 
затем перешла к  салырам;» Царство было в руках кайи /Кайи-хана/ 
и его сыновей, передаваясь из века в век, из поколения в 
поколение, /пока/, наконец, не перешло к  роду Салура, сьша Тага- 
хана, сьша Огуза из левого крьша. Между родом Салура и 
царями-хосроями Ирана во времена Мухаммеда /и/ еще до ислама 
было много сражений и кровопролитных битв. Затем, в правление 
/династии/ аббасидов, приняла ислам еще /часть тюрок/. Наконец, 
по истечении времени, в эпоху /существования/ державы аббасидов, 
/уже/ после /смерти/ Салура, сына Таг-хана, царем стал некий 
Джанак, по прозвищу Кара-хан. Он был одним из первых царей 
тюрок, принявших ислам. В 300г. хиджры /999г./ две тысячи 
тюркских шатров приняли ислам и стали мусульманами, и поэтому 
их назвали т ю р к и м а н .  В дальнейшем это слово в просторечии 
сокращено и стало звучать как туркмен. Название «Туркмен» 
осталось с тех пор.»

Проживая в непосредственном соседстве с кипчакскими 
племенами сальфы испытали определенное влияние со стороны 
последних. В «Родословной туркмен» Абулгази рассказьшается, 
что у Салор-Казана, который, кстати, считается родоначальником 
текинцем, сарыков, некоторых других племен, был сводный брат.
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родившийся от его матери Джаджаклы и печенежского Царя 
Тоймадука. О включении в состав салыров иных племен Абулгази 
говорит и в рассказе о политическом доминировании салыров: «... 
Когда поднимали государем кого-нибудь из салоров, уруг Салар и 
уруг Имир и еще несколько малочисленных уругов присоединялись 
к  нему».

По народным преданиям, салыры родов Караман и Акман 
проживали в районе Туркестана во время Ходжа Ахмеда Ясави, 
затем ушли в район Нуратинских гор, а далее на территорию 
современнного Туркменистана и частично в Китай. Причина 
миграции салыров с предгорий Каратау и среднего течения Сырдарьи 
связана с натиском печенежских племен.

Вместе с салырами на территории современного Казахстана 
жили и другие туркменские племена, в частности, барани, которые 
в более позднее время стали именоваться «гарагоюнлы». До начала 
XII века гарагоюнлы обитали в районе горного хребта Казыкурт. 
Туркменское племя гирейли вместе с племенами аргьш, найман и 
кипчаками составляли Среднюю казахскую орду.

В ХИв. туфкмены среднего течения Сырдарьи и предгорий 
Каратау были втянуты в водоворот крупных миграции, оставили 
места своего прежнего обитания и переселились в более югозападные 
области Центральной Азии, в частности, в Маваранахр и на 
территорию современного Туркменистана. Часть из них заселила 
Мангьшшак.

Определеная часть этих туркмен, тем не менее, осталась на 
старых местах. В настоящее время некоторое число их проживает 
в Чимкентской области. Они сохранили воспоминания, что их 
предки жили в районе Туркестана, в местностях Чой-Тепе и Кул- 
Тепе. По материалам С.Г.Агаджанова, потомки акманов, живущие 
сейчас в Шаш-Тепе, близ поселка Атабай, считаются выходцами 
из Сайрама /до X в. Исфиджаб/, в 12 км от Чимкента, который 
играл большую роль в политической и культурной жизни этого 
региона.

Непосредственно рядом с ними расселялись и  туркмены-теке. 
По сообщениям информатов С.Г.Агаджанова, предки текинцев во
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время Ходжа Ахмеда Ясави населяли город Туркестан. Теке несли 
охрану городских ворот и поэтому назывались «дарвазьшык». 
Спустя некоторое время они упши оттуда и поселились близ 
родника Карачьпс. Туркмены-теке вырыли здесь каналы и начали 
заниматься обработкой земли. Показательно здесь и другое: 
исследованиями С.П.Толстова установлена достаточно развитая 
ирригационная сеть на Сырдарье в районах расселения огузов 
туркмен.

По данным Н. Аристова, использовавшего материалывенгерского 
путешественника второй половины Х1Хв. А.Вамбери, численность 
сырдарьинских туркмен в то время составляла около 15 тысяч чел.

Вторым регионом совремешюго Казахстана, где исторически 
проживали туркмены, является Мангьпплак. В туркменских 
легендах, эпических произведениях Мангьпплак рисуется как 
своеобразная колыбель большинства туркменских племен. Это 
нашло отражение и в туркменской племенной этнонимике, в 
которой широко представлены родо-племенные названия 
«мангьшшалы», «сыядаглы» и т.д. «Все туркмены происходят с 
Мангьпплака», - такой вьшод делали многие исследователи истории 
туркменского народа. И в этом есть известная доля истины. 
Мангышлак, Прибалханье, район Сарыкамышской впадины 
являлись ареалом распространения массагетских племен, в среде 
которых происходило формирование туркменского этноса. Здесь 
в XI-XII вв. исторические источники помещают большие 
туркменские группы салыров, языров, емрели, кайи и др. Автор 
начала ХИв. Мухаммед Наджиб Бекран с своем сочинении «Джехан- 
намэ» выделяет особое племя «Мангышлак» и «языров 
машъпплакских»: «Мангьпплак. Племя тюрок. По причине раздоров, 
которые произопши между ними и гузами, они ушли с того места, 
где жили, и проникли в область Сиякух, которая находится около 
Абаскунского моря/Каспийского моря.-М.Д./. Найдя тамисточники 
воды и пастбища, они остановились на жительство. Их называют 
мангьпплаками, а правителя их ханом. Языр. Племя тюрок, которое 
попало в пределы Балхана и его гор. К тшм присоединились одно 
1ШСМЯ из Мангьштлака, а др}тое из Хорасана. После того они стали
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многочисленными и сделались сильньши. Оттуда они снялись и 
пришли в Шахрастан и Фераву, затем поселились в крепости Так. 
Теперь они составляют три племени: собственно языры, языры 
манташлакские и языры фарские».

На Мангыпшаке эпизодически проживали практически все 
туркменские племена, он служил своеобразным убежищем для них 
в периоды военно-политических катаклизмов. На Мангышлаке 
сохранились многочисленны е памятники туркм енской  
средневековой культуры.

В XVIII-XIX вв. на Мангьшшаке проживали преимущественно 
туркмены-човдуры, близкие к ним абдалы, игдыры, ходжа. С 
Мангышлака в течении XVIII - начала XIX вв. происходило 
переселенйе туркменских племен на Северный Кавказ и Нижнее 
Поволжье.

В колониальный период был образован Мангьпплакский уезд, 
административно подчиненный Закаспийской области, а в первые 
годы советской власти входивший в состав Туркменской области. 
Несколько позднее Мангышлак был передан Казахстану, а 
туркменское население практически почти полностью было 
вытеснено с полуострова. Сейчас на Мангьшшаке проживает лишь 
несколько десятков туркменских семей.

Основными районами современного расселения туркмен в 
Казахстане являются Гурьевская область - 313 чел. /здесь и далее 
данные переписи 1989г./, Димкентская область - 553 чел.. 
Карагандинская область - 1222, город Алмаата - 402 чел. Следует 
указать, что не все туркмены современного Казахстана потомки 
древнего туркменского населения. Часть из них бьша выслана сюда 
в период сталинских репрессий и осела здесь. Что касается 
туркмен Алмааты, то часть из них потомки туркмен, поселившихся 
в этой области еще в средневековье. На этот счет имеется 
соответствующее указание Абулгази: «Во время похода 1218 г. 
Чингизхана на Отрар к нему присоединился ... карльжский хан 
Арсаянхан, со своими текшщами Сакнак из Алмальиса». Под 
Алмаата сохраняется местность с характерным названием Текели.

Современное туркменское население Казахстана имеет



Туркмены Казахстана 37

несколько особенностей. Первая из них касается характера 
расселения и хозяйства туркмен в разных областях проживания. В 
Гурьевской области основная масса туркмен проживает в городах 
и занято по-преимуществу в промьппленности. В Карагандинской 
и Чимкентской областях больпшнство туркмен проживает в сельской 
местности и занято сельским хозяйством.

Вторая особенность з аключается в том, что у туркмен Казахстана 
доля мужского населения резко превышает численность женщин. 
По переписи 1989г. на 2972 туркмен-мужчин здесь приходилось 
только 874 женщины. В этом можно видеть одно из последствий 
сталинских репрессий, поскольку значительную часть туркмен 
Казахстана, это касается, прежде всего туркмен Караганды, бывшие 
узники Гулага и их потомки. Только в Чимкентской области, на 
землях древнего поселения туркмен, такой резкой диспропорции 
не наблюдается.

Третьей особенностью является то, что достаточно крупная 
часть туркмен Казахстана подверглась ассимиляции. Это можно 
видеть на степени владения туркменским языком. В 1970г. 
туркменский язьпс признавался родным 78,3% туркмен Казахстана, 
а в 1989г. уже только 71,6%.

Туркмены Казахстана, сохраняя национальное самосознание, 
язык, вместе с тем, утратили многие элементы национальной 
материальной и духовной культуры, как и в других регионах 
проживания, туркмены Казахстана исповедуют ислам суннитского 
толка.
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