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АХАЛ-ТЕКИНСК., ТЕКИНСК. ИЛИ ТУРКМ. ЛОШАДЬ — АХАЛЦЫХ

русские захватили даже Кизыл-Арват, но все эти попытки не имели успеха из-за трудностей транспорта в безводной степи и сопротивления текинцев, наиболее стойкого из племен Средней Азии. Захват Туркмении закончился после русско-турецкой войны 1877—78, когда, в связи с дипломатическими неудачами на Ближнем Востоке (см. Восточный вопрос), центр тяжести русской внешней политики вновь переместился в Среднюю Азию.

В 1879 был отправлен для этой цели большой отряд (ок. 12.000 ч.), потерпевший неудачу: войска, изнуренные переходами, климатом и недостатком продовольствия, были отбиты от главного укрепления текинцев Денгиль-Тепе (близ селения Геок-Тепе). В 1880 была снаряжена новая, более тщательно подготовленная экспедиция под командой Скобелева. В сборный пункт (Вами, 390 км от Красноводска) было перевезено громадное количество военных и продовольственных грузов, а для облегчения подвоза начата постройка ж. д. от Красноводска. В декабре 1880 началась осада Денгиль-Тепе; громадное преимущество русских в военной технике сломило упорное сопротивление текинцев, и 12 янв. 1881 крепость была взята; результатом этого было покорение всего Ахал-Текинского оазиса. В 1884 вынужден был покориться России и Мерв. Продвижение к самым границам Афганистана, приблизившее русских к Герату, «воротам Индии», крайне обострило англо-русские отношения. На границе появились англ. войска, в 1885 произошло столкновение рус. отряда с афганцами; казалось, что надвигается война.

Однако, в последующие годы конфликт разрешился размежеванием владений обеих сторон и их «сфер влияния».

Лит.: Помимо сочинений, касающихся вообще завоевания Сред. Азии Россией, о данной войне см.: Куропаткин, А. Н., Завоевание Туркмении, СПБ, 1899; Гродеков, Н. И., Война в Туркмении, Поход Скобелева в 1880—81 гг., т. I — IV, СПБ, 1883—84; Маслов, А. Н., Завоевание Ахал-Теке, Очерки из последней экспедиции Скобелева (18 8 0—81), изд. 2, СПБ, 1887; Гейнс, К., Очерк боевой жизни ахал-текинского отряда, СПБ, 1882; Туга н-М и рз а-Б арановский, В. А., Русские в Ахал-Теке в 1879, СПБ, 1880; Приказы ген. Скобелева, СПБ, 1882; Макшеев, А. М., Исторический обзор Туркестана и наступательного движения на него русских, СПБ, 1890; Терентьев, М. А., История завоевания Средней Азии, СПБ, 1906. Об англо-русском конфликте: F. Магtеи s, La Russie et 1 ’Angleterre dans 1’Asie Centrale, P., 1879 (рус. перев., — M a pтенс, Ф. Ф., Россия и Англия в Средней Азии, СПБ, 1880); Покровский, М. Н., Дипломатия и войны царской России в 19 в., изд. «Красная Новь», М., 1924; его же, Русская история, т. IV (неск. изданий); Грулев, М., Соперничество России и Англии в Средней Азии, СПБ, 1909; Е. Edwards, Russian Projects against India, London, 1885; H. Rawlinson, England and Russia in the East. A series of papers on the political and geographical condition of Central Asia, London, 1875.

АХАЛ-ТЕКИНСКАЯ, ТЕКИНСКАЯ ИЛИ ТУРКМЕНСКАЯ ЛОШАДЬ, принадлежит

к древним породам Средней Азии. В чистом виде сохранилась, гл. обр., в Закаспийской части СССР (Туркменская республика), в Ахале, до Кизыл-Арвата и Геок-Тепе.

Эта лошадь пользуется славой, как быстрая верховая с очень красивыми кровными формами и довольно крупная по росту.

Нек-рые авторы придают значение фактуприлития арабской крови, но значительно правильнее предположение, что текинская лошадь произошла самостоятельно от лошадей древнего Турана. Потребность в быстрой лошади для набегов заставила туркмен обратить внимание на отбор быстрых лошадей, улучшая их притом тренировкой и состязаниями в скачках. Преобладающие масти: гнедая, рыжая и серая.

От смешения туркменской лошади с киргизской произошла карабаирская лошадь, наиболее распространенная в Туркестане.

Туркменское коневодство, сильно упавшее за время империалистской войны, а затем гражданской, начинает постепенно восстанавливаться. В 1924 для поддержания коннозаводческих хозяйств ЦИК Туркменистана постановил наделить их земельными угодьями и сенокосами. Однако, по расчетам туркестанского ЭКОСО (1922), нужен 10  — летний период для того, чтобы довести конский состав в крае до размеров 1917.

АХАЛ-ТЕКИНСКИЙ ОАЗИС (АхалТеке), расположен в Туркменистане, на Ю. пустыни Каракум, тянется длинной (250 км) и узкой (9—20 км) полосой вдоль сев. подошвы хребта Копет-дага и линии Средне-Азиатской ж. д. Конечные пункты: на 3. Кизыл-Арват, на В. станция Гяурса, восточнее Полторацка. А. — Т. о. питается источниками, стекающими с Копет-дага и имеющими огромное ирригационное значение . Основным занятием жителей является земледелие, а главной культурой  — хлопок. Развито еще скотоводство, садоводство и изготовление ковров. Последние получили под названием «текинских» широкую известность и представляют одно из крупнейших художественных достижений ремесленной культуры Сред. Азии. — Население — текинцы, наиболее многочисленное туркменское племя, заселяющее, кроме А. — Т. о., еще Атекский, Тедженский и Мервский оазисы.

Центр — Полторацк, крупный пункт транзитной торговли с Персией и промышленный центр района (хлопкоочистительные, маслобойные, кожевенные и кирпичные заводы, мельницы и т. д.). В админ, отношении А. — Т. о. составляет главное ядро Полторацкого округа Туркменской ССР, образуя в нем части Полторацкого и КизылАрватского районов.

А. — Т. о. входил в древности в состав Персидской империи, являясь частью провинции Хорасан, и был заселен иранцами. В дальнейшем, как и весь Туркестан, он был завоеван кочевниками-тюрками, передвинувшимися из бассейнов Или и озера Иссык-куль. Население Ахал-Текинского оазиса оказало особо упорное сопротивление колониальным устремлениям царской России и покорилось лишь после ряда кровавых экспедиций (см. Ахал-Текинская военная экспедиция).

АХАЛЦЫХ, по-грузински Ахал-Ц их е, «Новая крепость», крепость и у. г. в Грузинской ССР, в районе верхнего течения Куры; около 10 тыс. жителей (1922), из них армян 6.900, грузин 2.170, остальные — евреи, русские, греки. Развиты кустарные промыслы по выделке бумажных
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