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ТАДЖИКИ.

А. Д. ГРЕБЕНКИНА

Съ занятиемъ города Туркестана (1864 г.) мы вступили въ

страну таджикопъ и чемъ далее съ того времена подвига-

лись па иостокъ и югъ, темъ таджикское население встре-

чалось чаще и чаще; наконецъ, въ западпыхъ отрогахъ Тянь-

шана, изъ которыхъ берутъ свое начало Чнрчикъ, Ангренъ,

Сиръ, Аксу и Заравшанъ, оно обратилось въ преобладающее

надъ тюркскнмъ, a местами — въ совершенно сплошное тад-

жикское, безъ примесн другой народности. И такъ, въ те-

чете шести летъ мы, русские, уже нмеемъ дело не съ од-

нимъ тюркскнмъ населениемъ, но и съ арийскимъ; въ течеше

шести летъ мы нмели по.шую возможность изучать остатки

древнихъ обитателей Средней Азии, изследоизать ту форму, въ

которую изменилось это племя, некогда владевшее большею

частию Азии, бывшее представителемъ цивилизации всего Mi-

pa. Мы все свое внимание обратимъ исключительно на тад-

жиковъ Заравшанскаго округа и только изредка, для разъя-

снений или пояснений, будемъ говорить о таджикахъ другихъ

оазисовъ средней Азии.

Таджики имеютъ въ Заравшанскомъ округе три названия:

общее — „таджикъ", частное для выходпевъ изъ Мерва— ,тадъ"

и бранное „сартъ", или „сасыкъ-сартъ".

Название таджикъ туземцы пропзводятъ отъ тадзкъ и ли,

т.-е. коропованный: следовательно это название они получи-

ли еще въ  отдаленныя  времена, когда ихъ цари носили ко-



рону. Туркмены назы'ваютъ таджиковъ тадъ. Жители города

Мерва, приведенные въ Бухарское ханство эмиромъ Ша-Му-

ратъ-бекомъ, называютъ себя „тадъ" и ирани; они говорятъ:

„мы родъ тадъ, племени персидскаго". Въ Мерве тадъ играли

ту же роль, какъ и таджики въ Самаркапде, Вухаре и дру-

гнхъ городахъ Средней Азии. Замечательио, что изъ всехъ

мервцевъ Самарканда одни „тадъ" имеютъ свонмъ природ-

нымъ языкомъ языкъ персидский; занятия ихъ и типъ — те же,

что и у тадлсиковъ.

Теперь обращусь къ третьему названию таджиковъ: сартъ.

Этимология этого слова мне неизвестна. Туземцы тоже не

знаютъ прямаго его значения, не знаютъ его корня. Объя-

снения ихъ слова „сартъ" состоитъ изъ уподоблений, срав-

нений съ разными ругательствами. Сартъ значить: баба,

трусъ, барышпикъ и проч. „Сасыкъ-сартъ" (тухлый сартъ)

кричитъ кара-калпакъ, бранясь съ таджикомъ. Во время вой-

ны, при осаде городовъ, узбекские наездники, подскакивая

къ стенамъ и махая плетью, кричать: а-е-и сартъ! съ при-

бавлениемъ другихъ бранныхъ словъ, которыми такъ богатъ

ихъ лексиконъ. Наконецъ, узбекъ редко когда скажетъ: тад-

жикъ, а всегда: „таджикъ-сарть", при чемъ слово: сартъ вы-

говорить съ особеннымъ, язвительнымъ выражешемъ. Сами

узбеки говорятъ: »таджика мы называемъ таджикомъ, когда

едимъ съ нимъ, а сартомъ — когда бранимъ его". Таджики

утверждаютъ, что назиание сартъ имъ передали русские и за-

висимые отъ русскихъ киргизы, по сами они (заравшанцы)

этого им і'пи не прнзнаютъ. Намъ кажется, что странный

эпитетъ „сартъ" распространенъ исключительно въ техъ ме-

стахъ, где кочуютъ киргизы. Туркестан?., Чемкептъ, Таш-

кеитъ и другие города долинъ Туркестанскаго края окруже-

ны кочевниками и въ этихъ городахъ слово: сартъ — привыч-

ный уху звуисъ. Въ гориыхъ же городахъ и кишлакахъ, где

пли нетъ вовсе или очепь мало киргнзъ и узбековъ, въ Ку-

раминскомъ, Ходжентскомъ и Джнзакскомъ уездахъ и въ Са-

маркандском?, отделе название сартъ или вовсе не употреб-

ляется, или   весьма   редко. Да н вообще, по мере удалеиия
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огь береговъ Сыра на югъ, название сартъ становится все

более и более редкимъ и уже въ ІПегрисябскихъ владенияхъ

п въ городе Карши намъ не приходилось его слышать *)«.

Таджики долины округа ішгде не заселяютъ его сплошной

полосой; они разбросаны по пей спорадически, отдельными

группами, сосредоточиваясь въ городахъ и кишлакахъ, как-ь

цригородныхъ, такъ и въ более или мепее удаленныхъ отъ

городовъ. Кроме того, они живутъ по несколысо или по од-

ному семейству въ чисто узбекскихъ кишлакахъ. Таджики

заселяютъ пять городовъ: Самарканду Ургутъ, Катта-Кур-

гапъ, Пепджекентъ и Пеншамбе и 52 кишлака Горные же

таджики округа, на оборотъ, пмеють своею территорией

сплошпыя пространства отъ Суджины и отъ Ургута на во-

стокъ, вверхъ по Заравшану и его притокамъ.

Такимъ образомъ таджики въ округе размещепы не рав-

ном Ьрно; на западе и севере округа ихъ неть; въ средипе

же его начиная отъ Катта-Кургапа на Самаркапдь и 6 верстъ

за него, они паиболее распространены въ долине; далее

таджикское население поворачиваетъ па юго-западь, чрезъ

Тайлякъ и Джюма-базаръ на Ургутъ, съ котораго уже ста-

новится горпымъ и сплошпымъ. Отъ Самарканда до Пендже-

кента, на пространств'!; 60 верстъ нетъ таджиковъ; но на-

чиная огь названнаго города, оно опять появляется, а съ Суд-

жины делается сплошнымъ. По южной границе округа тад-

и.т.кн живутъ только въ несколысихъ деревняхъ; все они вы-

ходцы изъ Когистана.

О свойствахъ занимаемой таджиками территории мы пе бу-

демъ говорить: они. какь видно изъ только что сказаннаго

о пхъ распространена!, поселились въ городахъ и ьишлакахъ,

разбросанныхъ между узбекскими родами, которыхъ терри-

торин въ своемъ месте будутъ описаны. Да кроме того

таджикъ долинъ не  прикреплепъ,   подобно   узбеку — земле-

*) УзбсксЕІй риді. „митанъ" ныееті. мною ur.mii,, которым uo iixi. нрида-

ui»i, сочиисиы еще ві. то врсмл, когда пин былі иг l'occiii. Hi. одной иаъ

пихъ говорится: ni. Самаркаиде попадешь in. руки къ нроклятиип. гаргакУ

Эту пііоііи ипаютъ п ва ппзоиьяхт, Урала.

1*
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дельцу къ месту; онъ свободный и всегда стремится кь пе-

реселение въ города.

Городъ и таджикъ такъ тесно связаны въ понатип сред-

неазиятца, что узбеки, напримеръ, счнтаютъ всехъ, живущихъ

въ городахъ, не иначе какъ таджиками. Кемъ населенъ Яны-

Курганъ? Таджиками, отвечаетъ узбекъ и если усумниться

въ таджикскомъ происхождении яны-курганцевъ, то узбекъ

обидно-снисходительно заметитъ: почему же они не таджики?

Ведь они живутъ въ городе и занимаются торговлею? Яс-

нее этаго аргумента для узбека ничего быть не можеть.

Городъ есть настоящее место-жительства таджика и толь-

ко въ городе таджик?, въ своей сфере. Это стремление тад-

жиковъ къ торговымъ и промышленнымъ центрамъ вытека-

етъ изъ склада ихъ характера, изъ природной ихъ любви къ

торговле, мелкому барышничеству, къ суетливой жизни, что,

въ своей совокупности, даетъ жизнь и движение округу и де-

лаетъ таджика вполне необходнмымъ для узбека, покрайней

мере въ настоящее время. Но если таджикъ по своей на-

туре горожанинъ и стремится поселиться въ городахъ, то

съ другой стороны ему въ этомъ часто мешаютъ чисто фи-

зическия условия: недостатокъ местъ внутри городовъ и спло-

ченность узбекскаго населения кругомъ городскихъ стенъ —

извне. Эти условия привели къ тому, что азиятские города за-

строены весьма тесно, такъ что домъ давить домъ и даже

при весьма плохихъ строительныхъ материалахъ дома выро-

стаютъ двухъэтажпые, дворы бываютъ самыхъ микроскоші-

ческихъ размеровъ, а о площадяхъ — и помину нетъ! Если

смотреть на азиятский городъ сверху, то кажется, что пло-

ския крыши его строений сливаются, прнмыкаютъ одна къ

другой, образуютъ одну сплошную крышу города. Оконча-

тельный недостатокъ местъ для построекъ въ городе заста-

вляетъ таджиковъ, помимо ихъ собственнаго желания, селить-

ся въ кишлакахъ и въ этомъ случае они избираютъ для сво-

ихъ поселений места ближайшия къ городамъ, болыпимъ ка-

равапнымъ дорогамъ и базарнымъ местамъ пли крепостцамъ,

имея въ виду, при первой представившейся возможности пе-

реселиться въ городъ или его  предместье.
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На обозначенной въ общихъ чертахъ территории живутъ

совершенно различные по типу и языку, таджики, одинако-

вые только по своимъ духовнымъ качествамъ. Туземцы окру-

га говорятъ совершенно верно: „всякий городъ имеетъ сво-

ихъ таджиковъ". Попятие, что каждый городъ имеетъ сво-

ихъ таджиковъ, такъ вкоренилось въ нихъ, что они всегда

называютъ себя по городамъ. Если спросить узбека: кто он?,

такой, то онъ ответитъ: я узбекъ, ктай, катаганъ и т. п. Тад-
жикъ же на такой вопросъ скажетъ: я бухарецъ, ташкентецъ,

ходжентецъ, самаркандецъ и проч., но не скажетъ или въ ред-
кихъ случаяхъ скажетъ: я таджикъ. Въ Средней Азии приня-

то, ввелось въ обычай, что если кто пазываетъ себя по име-

ни города, то онъ таджикъ. Сказать таджикъ, все равно, что

сказать узбекъ. Не отличить узбека катагана отъ узбека ктая—

невозможно. Точно также нельзя не отличить по достаточ-

номъ изучении—таджика пенджекентца отъ таджика— гисар-

ца и т. д.

Таджики долины *) не выражаютъ собою какой нибудь уста-

новившийся типъ; это не то что родовитый ктай-узбекъ. Пле-

мя таджикское, если можно такъ выразиться, безлично, или

лучше сказать: заметно выражаетъ въ себе типы всехъ пле-

менъ, населяющихъ округъ, такъ что сказать: типъ таджика

такой-то, нетъ никакой возможности. Таджикъ округа есть

амальгама всехъ, населяющихъ его народностей. Помесь, на-

зываемая таджиками, отражаетъ въ себе типы: узбекский, та-

тарский, еврейский, цыганский, даже славяпский, арабский, пер-

сидский, индийский и у нея только одно общее— это духовная

сторона: къ какому бы племени ни относился таджикъ по

лицу, онъ всегда и прежде всего торговсцъ, легковерный и

въ известпыхъ положенияхъ— трусъ. Въ округе очень много

пришлыхъ таджиковъ изъ Ташкента, Ходжеита, Кокапа, Мар-

геляна, Андиджана, Карши, Гиссара, Бухары; короче сказать

почти изъ всехъ городовъ Средней Азии стекались таджики

при заселении округа, после последней катастрофы (120 летъ

*) О горниц, таджижахъ въ этомъ очерке мы ое будемъ говорить.
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тому назадъ случившейся). Все эти пришлые, нмея свои ти-

пичные отпечатки, столкнувшись въ округе, перемешались

между собою и еще болес усложнили теперешний типъ тад-

жика. Онъ не поддается обрисовке несколькими чертами п

а иногда и совершенно въ нихъ теряется.

Однако, не смотря на все вышесказанное, при достаточно

внимательномъ наблюденин таджиковъ долины округа, они мо-

гутъ быть отнесепы къ двумъ, весьма характерпымъ груп-

памъ. Въ одной изъ пихъ преобладаетъ кровь узбекская; въ дру-

гой кровь остальпыхъ народностей Средпей Азии. Кроме того,

одна группа отличается отъ другой языкомъ н местомъ житель-

ства,^ е. нервая группа живетъ по преимуществу въ деревнях?.

и говорить преимущественно на узбекскомъ языке, вторая же

пмееть местомъ СЕОего жительства преимущественно города и

говорить преимущественно на персидскомъ наречип. Таджи-

ки второй группы —цветъ населения округа; по лицу и во-

обще по всему телосложепию, а также и по уму опп стоять

выше всехъ остальпыхъ его народностей. Въ ней преобла-

даютъ люди съ нежными, правильными, чисто европейскими

ертами лица, легкаго, грациозпаго, но не снльпаго телосло-

жения; съ цветомъ лица белымъ, съ чуть заметпымъ оттеп-

комъ смугловатостн; съ глазами большими, продолговатаго

разреза, черными и только весьма редко голубыми. Волосы

у пихъ по преимуществу черпые, но встречаются, хотя и

весьма редко, рыжие (наверно помесь съ евреями или казап-

скимъ татарином?.). Ихъ брови бываютъ прямыя, точпо под-

веденныя. Борода густая, формы отъ окладистой до того,

что называется клпномъ. Что касается до формы носа, то

онъ лучше всего даетъ понятие: къ какой помеси, еврейской,

авганской и проч. припадлежитъ таджикъ и переходить отъ

чисто орлипаго до формы носа, о которомъ говорятъ, что

онъ „топоромъ".

Еврейския и персидския черты преобладаютъ въ этой груп-

пе, особенно въ Самарканде, такъ какъ въ Самарканде мно-

го евреевъ п персиянъ, съ которыми таджики весьма охотно

вступаютъ въ бракъ. Кроые того, молодые евреи, вследствис
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особыхъ причинъ, въ прежпее время добровольно илп по при-

нуждена, обращались въ мусульманство, причисляя себя къ

таджикскому племени: еврей мусульмапинъ самъ себя назы-

ваетъ таджикомъ; также называютъ его и прочие мусульмане.

Красивая еврейка, а такпхъ между ними очень много, пон-

равившаяся мусульманину, особенпо знатному или духовпому,

делалась его женой, переменивъ первоначально веру, и де-

лаясь вследствие этого таджичкой. Горожане, какъ более бо-

гатые, держали рабовъ и рабынь изъ персиянъ, что само со-

бою, оставляло заметные следы въ параждающемся поколе-

пии персидской крови. Родившийся отъ рабыни и таджика,

если хочеть отецъ, причисляется къ семье и стаповится тад-

жикомъ.

Ипдийцы, какъ известно, проживаютъ въ округе безъ жепъ

и жениться не имеютъ права; такое безбрачное положение

индийцевъ, жнвущихъ обыкновенно въ среде таджикскаго иа-

селения, тоже не осталось безъ естествеипыхъ последствий.

Если еще прибавить, что откровепные таджики не стесняясь

говорятъ, что опп не знаютъ, которые из?, детей ихъ хсен?>

принадлежат?, имъ, то станетъ ясным?., почему таджикский

типъ заключаетъ въ себе отпечатокъ всехъ народностей, сре-

ди которыхъ они живут?..

Въ Катта-Кургане и его окрестностяхъ много арабовъ, что

и отразилось па катта-курганскихъ таджиках?.. Въ Пеншамбе

есть евреи и это тоже не прошло бсзследпо для пеншам-

бипскаго таджика. Ургутский таджикъ обновляется преиму-

щественно кровью гальча, что выразилось въ его резкнхъ.

эпергическихъ чертахъ п сильпомъ сложенин *).

Изъ сказапнаго о второй группе таджиковъ Заравптапска-

го округа, изъ представленпаго выше очерка ея типа, не сле-

дуетъ заключать, что въ пемъ вовсе незаметна кровь узбека:

*) Около Ташгсспта есть дерснпя Погай-Курганъ, заселенная почти нсклю-

чательпо татарами, выходцами изъ разныхъ концов-ь 1'оссии. Кроме того, въ

самомъ городе Ташкснте в его окрестностяхъ много татаръ. Ихъ типе я

языке отразились па вссмъ ташкентской і. насслспии, хотя въ ятомг городе
есть и чистые таджики, съ правпльнымъ, перепдекимъ говороиъ
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таджики этой группы въ болыпинстве случаевъ не свободны

отъ этой прнмесп, но она, такъ сказать, только проглядыва-

етъ, составляетъ побочную, а не характерную черту ея типа.

Совершенно не то мы видимъ въ первой группе. Членовъ

ея составляютъ по преимуществу таджики деревень, окружен-

ныхъ узбекскими деревнями. Эти таджики вполпе поглощены

узбекской средой; они слились съ узбеками земледельцами и

главиымъ занятиемъ самихъ ихъ служить земледелие; первый

беретъ себе въ жены дочь втораго и обратно. Языкь пер-

сндский, какъ роскошь при подобной обстаиовке, почти со-

вершенно изгнанъ нзъ семейства таджиковъ этой группы.

Кровь монгольская, какъ кровь спльнейшаго народа, стала

на столько преобладающей надъ арийской въ этой группе,

что нужно много наблюдательности, чтобы отличить такого

таджика отъ узбека. Однако на сколько бы ни обузбсчился,

если можно такъ выразиться, таджикъ, ни одинъ родъ, ни

одно отделение узбековъ не признаетъ его за своего, за уз-

бека, но всегда отличить его названиемъ таджикъ, а подъ

худую руку— сартъ. Утерявъ свой арийский складъ лица, тад-

жики деревень удержали некоторые изъ обычаевъ и занятий,

свойствепныхъ всемъ вообще таджикамъ и охоту къ торга-

шеству. Узбекъ при первой возможности обзаведется ско-

томъ, перейдетъ въ степь къ своимъ родичамъ и будетъ ко-

чевать. Таджикъ-узбекъ, скопивъ деньги, въ большей части

случаевъ, делается джалябъ-сатаромъ (перекупщикомъ, кула-

комъ), а потомъ и саудагаромъ (купцомъ); приобрететъ въ

городе или городскомъ предместье лавчонку и прибавить къ

своему имени эпитетъ „бай" (богатый, значительный).

Узбекъ не охотно ткетъ; онъ выделываетъ мату, бузь, и

редко — алачу. Таджикъ узбекъ мату и бузь почти не ткетъ;

онъ берется за выделку более ценпыхъ материй, требующпхъ

большого искусства; онъ производить: адрясъ, аладу, каламу

п хосу хорошаго достоинства. Первый, говоря вообще, не

любит?, пляску бачей; второй, и съ лицомъ узбека, поклон-

пикъ базымовъ и бачей. Точно также узбекъ не любить муллъ

я  не   посылаетъ — разве при исключительныхъ обстоятель-
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ствахъ — своихъ сыновей въ медресе. Для таджика-узбека мул-

ла всегдашняя мечта, онъ на муллу смотритъ какъ на — сау-

дагара своего рода, и очень хорошо понимаетъ, что съ этимъ

званиемъ связано тунеядство, зашибание ни зато ни засе денегъ,

а потому при первой возможности отсылаетъ своего сына въ

медрессе.

Какъ упомянуто нами выше, по лицу, таджики первый груп-

пы— те же узбеки; только въ нихъ смягчено угловатое, рез-

кое очертание лица узбека и оно перешло въ более мягкое;

скулы у нихъ не такъ выдаются, глаза немпого косо встав-

ленные и больше, носъ более прямой и лучшей, на взглядъ

европейца,— формы. Борода гуще и волоса ростутъ на ще-

кахъ, тогда какъ у здешняго узбека, хотя и бываетъ боро-

да, но за то не бываетъ на щекахъ густыхъ волосъ. Впро-

чемъ, между узбеками округа, о чемъ будетъ сказано въ сво-

емъ месте, встречается весьма мпого особей, положитель-

но ничемъ не отличающихся отъ таджиковъ деревень. При-

бавимъ еще, что таджики деревень стараются брать въ же-

ны узбечекъ, какъ женщинъ сильныхъ и неутомимыхъ работ-

ницъ. Красота тутъ не при чемъ.

Мы, описывая таджиковъ, разделили ихъ на две группы,

и это деление не совсемъ произвольное; покрайней мере ха-

рактерный оолэбы каждой изъ нихъ до того резко отличают-

ся между собою, что нетъ места мысли о ихъ смешивании.

Но зато есть грань, на которой они сливаются, где одна

группа уже переходить въ другую.

Есть ли чистый таджикъ? Что такое таджикъ? — Въ Сред-

ней Азии происходить борьба, главнымъ образомъ, между дву-

мя племенами: арийскимъ и монгольскимь и въ этой борь-

бе за типъ выказывается вся органическая жизнь Средней

Азип. Борьба эта выработываетъ особую породу людей,

въ которой будутъ соединены физическия и духовный осо-

бенности обоихъ реагентовъ. Масса и цельпость на стороне

узбековъ; развитие — на противпой стороие. Поэтому намъ

кажется, что чисто физическия свойства поваго типа, свой-

ства линий и размеровъ, будутъ, какъ оно уже есть и теперь,
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где соединепие произошло, сильно папоминать монголовъ, ду-

ховная-же сторона более склонится на сторону арийскаго

племени, за которымъ давность духовнаго развития. По на-

шимъ собственным?., гаести-летнимъ наблюдениямъ, физиче-

ская сторона таджика черезъ — чуръ слаба, неустойчива. Отъ

помеси таджика съ другою народностью всегда является пн-

дивпдуумъ съ чертами этого втораго элемепта смесн. Для насъ

это служить признакомъ, что теперешний таджикъ Средней

Азии (долинъ, а не горъ) уже много принялъ въ себя чуж-

дой его коренному племени крови, что чистаго таджика въ

долипахъ Средней Азип нетъ. Это наше мпение. Что такое

таджикъ? Этотъ вопросъ мы оставимъ вопросомъ.

Таджики не делятся на роды или отделения, подобно уз-

бекамъ; они утратили деление. По поводу такого отсутствия

между таджиками делений, узбеки смеются и говорятъ: „тад-

жики пе знаютъ своего отца, своей крови, у нихъ нетъ ро-

дословной; они не люди, а сарты". Таджики же, на эти на-

смешки возражаютъ: „мы пародъ отца, у котораго былъ одинъ

сыпь, одинъ впукт. и однпъ правпукъ, а потому и разпыхъ

делений, существующнхъ у узбековъ. у насъ быть не можетъ".

Не смотря па это, таджики, н.ть подражания ли узбекамъ, или

по другимъ какнмъ либо иричинамъ, довольно строго сохра-

няютъ назваш'я, прпсвоепиыя ими себе, или- по прежнему

имени своего местожительства, или по нсключптельнымъ за-

нятямъ, или иакопецъ отъ предковъ.

Мы приведем?, для примера песколько подобныхъ назва-

ний нзвестныхъ только въ Самарканд!;:

1)   Таджики — джяусаръ, живутъ около воротъ Пулп-Са-

фитъ.

2)   Саятъ (охотники) заппмали самаркандскую цитадель; по

запятии ее русскими, разселилпсь по городу и его прсд-

местьямъ.

3)   Баги-Еалянііы в Пат-Маіідани, носять названия по

кишлакамь, изъ которыхъ они переселились въ городъ, 60

летъ тому пазадъ.

4)  Матридъ называются по имени святаго Матридъ, ихъ

предка.



— 11 —

5)  Махаллэ (кварталлъ), приняли это название жители пред-

местья Самарканда отъ Ходжа-Лхрарскихь горотъ,- до кана-

ла Даргама, по кара-тюбинской дороге.

6)  Муллиане — жители нредместья города отъ соротъ Ка-

лендарь-Хана, до ручья Оби-Машатъ, по дороге на Ургутъ.

7)  Ташкендн, заселяютъ целый кварталъ этого-же наз-

вания.

8)  Маликэ, считаютъ себя потомками Александра Маликэ,

котораго, кажется, следуетъ отличать отъ Искапдера Зулькар-

наііна (Алекс. Макед.).

Приведенный пазвания таджики удерживаютъ за собою въ

течепии многихъ и мпогпхъ летъ; по большей части таджики

одного назваиия составляютъ, если опи многочисленны, квар-

талъ, деревню; в?, протпвпомъ случав — прнходъ, выселокъ.

Они имеютъ свои мечети, изъ среды себя муллъ, старшннъ

(аксакаловъ) п все между собою самые близі.іе родственни-

ки. При выдаче дочерей таджикамъ другихъ назвапий, они

непременпо возьмутъ болыпііі калымь, нежели выдавая ихъ

въ свою общину. На обрезание, свадьбу, похороны или ба-

зымъ приглашаются преимущественно одпопмеппые. Поля у

пихъ вместе, нераздельныя, скоть пасется тоже вместе. Оби-

деть одного таджика, ташкендн папримеръ, значить обидт.ть

всю общину Ташкендн.

На кулачныхъ бояхъ иротивііыя стороны состоять изъ раг-

ногименныхъ таджиковъ. Однимъ стогомъ, въ пекоторыхъ ме-

стахъ, общия названия нграютъ у таджиков?, ту яге роль, какъ

и роды, отделеиия и проч. у узбековъ; они груинируютъ тад-

жиковъ въ общипы, черезъ что сообщаютъ имъ силу круго-

вой поруки.

Вновь поселяющіііся таджикъ мея>ду маликэ, наиримеръ, не

носить назвапия „маликэ". Онъ просто таджикъ, безъ эпитета.

Языкъ таджиков?.— персндский, по, какъ сказало выше, на

немъ говорятъ далеко не все таджики. По причнне преобла-

дания въ округе узбековъ, необходимости частаго спошения

съ ними таджиковъ и,— съ малыми исключепиями. — незпания

первыми   персидскаго   языка, все таджики уже съ малолет-
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ства говорятъ по узбекски и для нихъ онъ такой же родной

языкъ, к#къ и персидский; онъ даже более употребительный:

между собою таджики почти всегда говорятъ по узбекски.

Персидский языкъ*)— языкъ муллъ,мударисовъ,казиевъ,мурзъ;

на немъ проходятъ науки въ медресахъ **), на немъ пишутъ

письма, и въ прежнее время на немъ же производились сио-

шения между беками округа и властителями Средней Азии.

Среди ученыхъ округа и акъ-сиаковъ (белая кость, дворя-

пинъ) встречаются особы, презирающия узбекский языкъ; зная

его, они никогда на немъ не говорятъ. Между женщинами

же таджичками много находится такихъ, которыя или вовсе

не знаютъ узбекскаго языка, или знаютъ его весьма плохо.

Заметимъ еще, что, по отзывамъ туземцевъ, въ Самаркан-

де насчитывается несколько говоровъ персидскаго языка.

Таджики принадлежать къ сунитскому толку, къ которому

по крайней мере оффициально, принадлежитъ вообще все на-

селение округа, исключая евреевъ ***).

Среднеазиятцы, чемъ более учены, темъ более фанатичны

и темъ менее понимаютъ истинное значение религии. Смыслъ

названия „ученый среднеазиятецъ" будетъ объяснепъ въ сво-

емъ месте. Также следуетъ разъяснить, что следуетъ под-

разумевать подъ выражениемъ „фанатизмъ" въ примепепии къ

среднеазиятцу. Ошибется тотъ, кто выражение: религиозный

„фанатизмъ среднеазиатца" пойметъ въ обыкновенномъ, при-

нятомъ всемн значении. Фанатизмъ, какъ безкорыстпая рели-

гиозная непависть къ другому исповеданию и строгое после-

дование своему изъ одного принципа, если и присущъ пеко-

торымъ мусульманамъ округа, то не иначе, какъ въ виде ис-

ключения; такия особы и вообще во всехъ странахъ составля-

юсь редкость. темъ более въ Средней Азии. Вообще же тад-

жикъ только кажется Фанатикомъ, въ техъ видахъ, чтобы мож-

*) Можетъ быть было бы правпльпее виесто „псрсидский яяыкъ" сказать:

„наречие персидскаго языка плн-жс „таджвкский я'.шкъ."?
**) Мы этпмъ вовсе не хотнмъ сказать, что на уибекскомі. я:іыке не пре-

подавтъ въ медресе.

***) Ипдийцы не нмеютъ оседлости ві. округе.
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по было поставить себя на ту точку, въ глазахъ другихъ, съ

которой уже легко будетъ ему достигнуть доходнаго места

и эксплуатировать грубость и невежество толпы. Для такихъ

таджиковъ религия и деньги — синонимы. Они только надева-

ютъ на себя маску фанатизма, но даже сами не верятъ, что-

бы они и въ заправду могли быть фанатиками; вернее ска-

зать: они не понимаюгь фанатическаго состояния человека.

Бывший рьяный антагонистъ русскихъ во имя веры, полу-

чивъ отъ нихъ доходное место или подачку деньгами, стано-

вится ихъ защитникомъ передъ другими одинаковыми съ пимъ

фанатиками. Онъ разъясняетъ имъ въ чемъ суть дела, а опи

съ своей стороны хорошо его понимаюгь и начинаюсь за-

искивать расположение неверныхъ, чтобы тоже не упустить

возможности чемъ нибудь отъ нихъ попользоваться.

Въ округе религиозность есть профессия; чистое поклоне-

ние идеямъ Магомета не существуетъ въ массе, муллы же,

казии, богачи и монахи смотрятъ на религиозность, какъ па

средство къ обогащению, приобретению почета, а потому ис-

полняюсь требования своей веры исключительно наружно, на

показъ другимъ — передъ толпой. Истинно-правоверный все-

гда съумеетъ выбрать место для молитвы и исполнения ре-

лнгиозныхъ обрядовъ посреди народа. Чемъ моднее место,

темъ онъ долее будетъ совершать намазъ. Мусульмане такое

поведение молящихся объясняюсь подаваниемъ прнмера дру-

гимъ. Такое объяснение при всей несостоятельности самаго

принципа, могло бы быть верно, если бы усердный богомо-

лецъ, стоящий передъ толпой, не получалъ за свою набож-

ность материалыиаго возпаграждения, если бы онъ заранее не

зналъ, что его ханжество доставить ему почетъ, место, весъ

его мнениямъ и тому подобный выгоды, и если бы онъ так-

же усердно молился и безъ свидетелей. А онъ все это зна-

есь и вне толпы забываетъ о молитве, если же и соверша-

етъ ее, то какъ скучную обязанность, спеша сократить тра-

ту на нее времени....

Масса таджикскаго народа не религиозпа; она равнодуш-

но   относится   къ постановлениямъ своей религии. избегаетъ
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памазовъ, хождения въ мечеть, если видитъ, что отъ такого

образа действин не пострадаегъ материально.

Но если толпа отличается такими, нерелнііо.шыми наклон-

ностями въ своей совокунности, если эти наклонности нахо-

дятся въ ней, какъ прнсущия массе, то, съ другой стороны,

эта же самая толпа требу егъ ось каждаго своего члена по-

рознь полной релнгиозности и не терпитъ отъ нихъ никакихъ

упущений въ отношении веры. Масса ne прочь уклониться

отъ хоя;дения въ мечеть (что уже доказывается, помимо пря-

маго паб.іюдения, существованиемъ раисовъ), не посылать сво-

нхъ детей въ махтабъ-хана, ііметь нрогнвузаконную связь съ

женой ссосго соседа или бачею, не совершать омовения и

нроч. Но если одинъ изъ ея члеиовъ попался въ одномъ нзъ

иодобнихъ нроступковъ и нака::анъ за него, то вся масса

будетъ указывать на вниовнаго пальцами, считать самымъ

пегоднымъ своимъ членомъ, невернымъ. Попался — следова-

тельно виновенъ; тайна, лицемерие въ большомъ ходу у ту-

земцевъ. Имамы разсказываютъ следующее: „до прихода рус-

скихъ, когда существовала должность ранса, въ мечеть хо-

дило изъ 30 прііхожапъ 15— 20; съ занлсиемъ же округа рус-

скими и сь ушичтожениямъ рансочъ, изъ такого же числа при-

хожанъ являются въ мечеть на молитву 5 или много — много

10, и то исключительно старики. Духовно-полицейская власть

)іінчтожилась— прекратилось в хождение въ мечеть.

Тоже самое следуетъ сказать а объ уменыпении учеинковъ

въ махтабъ-хана, a известно, что обучение детей у мусуль-

манъ признается деломъ релпгии. Теперь уже, говорятъ жи-

тели, можно не посылать детей въ школу, не тратиться на ихъ

обучсшс.

На духовенство таджнкъ смотрись, какъ на людей, живущихъ

еготрудомъ.обзываетъего неприличными именами, но въприсут-

ствии духовныхъ лицъ ноказываесь по большей части глубокое

къ нимъ уважение. Все желаютъ, чтобы ихъ сыновья были казия-

ми или амлякдарами (сборщнкь податей), при чемъ смешиваютъ

оба эти звания: и къ казиго, и къ амлякдару относятся совершеп-

но съ одинакоиымъ ночтениемъ.   Ходжей  и сендовъ таджики
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называюсь обманщиками, произвольно присвоившими эти зва-

ния; но завидуютъ имъ, какъ лицамъ, больше нхъ имею-

щимъ средствъ приобретать деньги безъ труда и пользующим-

ся — хотя и не всегда — видимымъ ночетомъ.

По базарамъ шляются проповедникн, ораторы; они разска-

зываютъ передъ народомъ историн про святыхъ, про разный

ихъ чудеса, совершаемыя этими святыми даже въ настоящее

время, и проч. Между подобными проповедникамп есть обла-

дающие увлекательнымъ красноречиемъ. Но для таджика со-

вершенно все равно, какъ бы разскащиш' ни говорили: хо-

рошо ли, дурно ли, — а всегда наберется вокругъ его значи-

тельная толпа. Въ кругу этой толпы, жестикулируя и крича,

расхаживастъ разскащикъ, иногда съ плачемъ разсказывая что

нибудь очень трогательное изъ жизни святаго. Таджики слу-

шаюсь, внимательно смотрятъ на жестикуляцию разскащика,

но какъ только дело приходить къ концу, толпа редеетъ, и

разскащику зачастую приходится конецъ передать пустому

пространству.

Дело въ томъ, что проповедники — о чемъ народъ хорошо

знаесь— оканчиваюсь свой разсказъ или проповедь обраще-

ниемъ къ карману слушателей, что не по душе таджикамъ;

они слушаюсь разскащика— это правда, по смотрятъ на него,

какъ на томашиста (забавника), какъ на гаера, помогающаго

имъ веселее и безплатно убивать свободное время.

Особенно таджики не любятъ монаховъ, мюридовъ и ихъ

главу ншана. Они называюсь нхъ дармоедами, прощалыгами.

Темъ не менее и чернь, и муллы, и купцы жажду съ выра-

зить ишацу публично свое расположение п нредапность. По-

клониться ишану, услышать отъ него приветъ себе при дру-

гихъ, считается верхомъ благоиолучия для правовернаго.

Когда до взятия Самарканда ученики медрессе (муллы) и

духовенство подняли крики, призывая народъ вступить съ

кафирами-русскими въ священную борьбу, начали подстре-

кать самаркапдцевъ, следовательно, по преимуществу, тад-

жиковъ, къ поголовному вооружению, то самаркапдский бекъ

приказалъ  своимъ   сарбазамъ усмирить оружиемъ этотъ свя-
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щенный пыль духовенства. Сарбазы перекололи на дворе

медрессе Тилла-Кары более 200 защитниковъ веры, а на-

родъ не только не защшцалъ ихъ, но смеялся надъ ними и

кричалъ: „наши муллы хотели сделаться сильными". По азі-

атскп быть сильпымъ и грабить, почти, синонимы.

Вакфъ— установление религиозное, а между темъ таджики

говорятъ: „почему съ насъ берусь поземельную подать, а съ

вакфовъ— не берусь? Брать, такъ по ровну со всехъ". Ме-

четь, домъ общественной молитвы, сами жители отводятъ намъ,

русскимъ, для ночлега, когда русскому по какому либо слу-

чаю приходится переночевать въ дереЕне, въ которой нетъ

приличнаго и большаго дома.

Самыя священныя места Самарканда и его окрестностей

находятся въ невообразимомъ запущении. О благолепин ихъ

никто не заботится. На каждое, почему либо священное для

мусульманина место, сами мусульмане смотрятъ, какъ на

статью дохода. У гробпицъ святыхъ до сехъ поръ только

живусь его потомки или монахи, пока она приносить при-

быль, привлекаесь поклонниковъ; изсякнесь доходъ — изчезли

и охранители гробницы.

Деньги, жертвуемый на исправленис и поддержку замеча-

тельныхъ местъ, идутъ въ карманы техъ, кому ихъ дали. Ход-

жа-Ахраръ (мечеть и медрессе) по общему уверению мусуль-

манскихъ ученыхъ округа, владела святынею, кораномъ Ос-

мана; листы этого корана омочены кровью халифа, убитаго

въ то время, когда онъ читалъ этотъ коранъ. Преданию нель-

зя вернть *). Но неверимъ мы, европейцы, мусульмане же

не имеютъ и тени сомнения въ подлинности и священности

ходжа-ахрарскаго корана. И темъ не менее муллы этого

медресе, не задумываясь, продали свою святыню за 100 руб-

лей, да еще въ придачу къ нему (100 руб. даже показалось

имъ очень большою платою за коранъ Османа) дали другой,

небольшой коранъ, написанный тоже куфическими буквами

и на коже газели.

' і На кораие вирочемъ видно что-то похожее ва сдеды крови.
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Самаркандцы считаюсь на своихъ владбищахъ более tîOOO

святыхъ; однако ничто у пихъ не содержится въ такомъ за-

пустенин, такъ небрежно, какъ наполпепныя прахомъ свя-

тыхъ кладбища; они даже не огорожены; нечего и говорить,

что они пе посещаются съ релпгиозною целыо.

Что касается до знакомства таджиковъ съ корапомъ и ша-

риатомъ, то въ этомъ отпошеиип, за весьма редкнми исклю-

чениями, они полнейшие невежды. Коранъ в шариатъ плохо

знаютъ большинство му.іль и казиевъ. Один муфтии хорошо

знакомы съ шариатомъ, который даетъ имъ хлебъ! Намъ

.ізвестио, что саиыя обыкновенный молитвы знаюсь не псе

таджики.

Разбогатевшие   купцы   строятъ   мечети и даа;е медрессе

исключительно потому, что о нихъ по этому   поводу будусь

долго говорить въ народе; духовенство сделается ихъ   іру:;і.-

ями, народъ   будетъ   относиться кі. иимъ съ большимъ  ува-

*жениемъ н ихъ торговый операции  приобретутъ большую ус-

Кгъ тойчивость; зякетчи пе смеетъ ne быть его другомъ, казий —

^* покровптелемъ. Постройки такия располагают!, въ пользу жерт-

ку вователя общественное мнение.

^!     Таджики лучше другихъ пародовъ округа сознаютъ выгоду

I казаться религиозными, и, по своей натуре, тоже лучше дру-

,_ гихъ умеютъ извлекать пользу изъ зваиий: муллы,  имама, ка-

.—, зия, монашескаго и проч. Таджнкъ вмещаетъ въ себе лпце-

мерную   релнгиозность,   царствующую въ  округе.   Все,   что

есть   пошлаго, грубо-обмапчнваго,   отвратительнаго   въ хан-

жахъ вообще, а у средне-азиатцевъ въ особенности, все это

скопце лтрировано въ таджнкахъ — духовныхъ, изъ всего этого

состопсь ихъ религиозность... На сколько  таджики   овладели

духовными местамн въ округе, лучше всего покажусь цифры:

въ округе насчитывается свыше 2000 мечетеіі, въ которым,

не больше 50 — 60  муллъ и имамовъ пе изъ тажднковъ. Что

касается до должностей казиевъ, то они, исключая Нейтам-

бе, запяты одними таджиками.

Намъ приходилось   слышать   следующее разсуждение тад-

жиковъ: „вы, русские, сильнее насъ и если бы приказали памъ

РУССКИВ    ТГРККСТИНЪ

. J г»
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переменнть веру, то мы должны были бы исполнить ваше

приказание. Мусульманство между пами введено тоже силой.

Нашъ народъ податливъ; разве муллы не были бы согласны

на перемену веры; на то они много учились, мусульманство

даетъ имъ хлебъ. Но вы оставили намъ нашу веру и за это

мы вамъ благодарны".

Все роды деятельности, имеющие место въ округе, не

только знакомы таджикамъ, но, въ болыпинстве случаевъ,

имеютъ въ нихъ лучшихъ представителей, а по некоторымъ

изъ своихъ отраслей вместе съ темъ и единственныхъ. Мы

разберемъ таджика какъ земледельца, ремесленника, торговца

и ученаго.

I).   Таджик;, зем.іеде.іецъ.

Таджики, будучи разбросаны по различнымъ местностямъ

округа, занимаются всеми отраслями земледелия: они хлебо-

пашцы, садоводы, огородники и скотоводы. Но во всехъ

этихъ случаяхъ они, при первой выдавшейся возможности,

только предприниматели, затрачивающие капиталь, а не не-

посредственные деятелн и не работники. Они сознаютъ ма-

териальпую выгоду владения землею и занятие земледелиемъ,

но сосредоточивать свои силы исключительно на немъ, ви-

деть все свое богатство только въ земле — несообразно съ

ихъ натурой, требующей большаго круга деятельпостп и об-

ладающей разносторонними способностями. Трудъ пахаря не

подь силу горожанину, да и таджпкъ деревни не всегда самъ

пашетъ. Къ тому же наемъ работника узбека стоить недо-

рого. Здесь мы сделаемъ не большее отступление, и скажемъ

несколько словъ о безземельныхъ въ округе, что будетъ от-

носиться вообще ко всемъ народностям^ его населлющимъ.

Во округе землевладельцевъ значительно меньше, нежели

обыкновенно полагаюсь. Отпошепие между поземельными соб-

ственниками и не имеющнмп земли, для целаго округа, пока

вывести нельзя, по не нмению достаточная количества дан-

ныхъ этого рода. Въ частности же это отношепие прибли-

зительно известно   намъ для несколькихъ тюменей.   Въ  Чи-
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лекскомъ, напрпмеръ, онъ равняется 3: 1; въ Ашарскомъ=(±:

1; въ Шаударскомъ *) не много выгоднее, нежели въ Чп-

лекскомъ. Все безземельные нанимаются въ работники къ

владеющимъ землею на условияхъ, по уговору. Условия пай-

ма работпика зависятъ ось средствъ нанимающагося. Если

онъ имеетъ быковъ или быка, или же семена, то условия

одни, въ протпвномъ случае другия; пмеющие что пибудь изъ

поименованнаго, нанимаются въ половинщики, черекары, де-

сятинники и пр., т.-е. он пполучаютъ. по выделении подати, '/„

7<і Ую» часть урожая. Половину получаетъ тотъ работнику
который затратилъ свои семена н вспахалъ землю своими бы-

ками.

Кроме того, часть прпходящагося работнику урожая умень-

шается при большемъ колпчестве обработанной имъ земли.

Неимеющий пи быковъ, пи семяпъ по преимуществу нани-

мается за деньги и прокормъ. Такой годовой работннкъ, ис-

полнявший, кроме полевыхъ работъ, еще н домашпия (въ

зимнее время), получаетъ отъ 12— 20 рублей, пмея свою оде-

жду, но пищу отъ хозяппа. Узбековъ, ищущихъ работы, весь-

ма много въ округе.

Перейду къ прерванному.

Нмея возможность дешево приобресть работника изъ уз-

бековъ, таджикъ всю тягость полевыхъ работъ сваливаетъ

на него и на женъ, а самъ руководить ими и занимается по-

сторонними делами.

Самъ таджнкъ обработываетъ землю только въ крайиемъ

случае, когда у него мало земли. Между ними тоже есть без-

земельные, но мы не знаемъ примера, чтобы таковые тад-

жики нанимались для земляныхъ работъ: они обыкновенно

делаются садовниками, конюхами, водовозами, прнкащикамн,

мастеровыми, ремесленниками пли мелкими торгашами, съ

осповнымъ капиталомъ въ рубль или два.

*) Въ Шаударскомъ тюмепъ находится городъ Самарканд!., жители кото-

раго, при иычислении этого отоошения, не приняты въ сосбражепие.
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Пашни, принадлежащия таджикамъ, всегда лучше узбек-

скихъ. Они унавоживаются, обновляются, взрыхляются и за-

севаются тщательнее узбекскпхъ, хотя работаютъ те же уз-

беки. На своихъ поляхъ таджики сеютъ все, что по свойст-

ву местности и по количеству оросительной воды возможно

сеять. У него не засеянпыхъ мессь не бываетъ, чего нель-

зя сказать объ узбекахъ. Кто бы ни быль таджикъ: купецъ,

духовпое лицо пли должностное, онъ, если есть къ тому сред-

ства, наверно землевладелецъ; онъ отдаетъ свою землю въ

аренду и часто по несколько летъ ее не видись, но всегда

постарается отдать ее таджику же. Лучшие сады принадле-

жать таджикамъ, а виноградники, безъ преувеличения, однимъ

имъ. Они разводясь питомники, умеютъ делать прищепы и

прививы, особенно тадъ. Они же разводясь шелковичный де-

ревья всехъ сортовъ, т. е. балхн, марваришакъ, хосакъ, ша-

тутъ и хоразмипъ и занимаются выводкой шелкопряда. Ого-

родный растеиия всехъ сортовъ, употребляемыя въ Средней

Азии, а также картофель и капусту, можно встретить по пре-

имуществу на таджикекпхъ земляхь.

Не упуская изъ виду ни одной отрасли земледелш, тад-

жикъ, при благоприятныхъ обстоятельствах^ делается ско-

товодомъ; мы не говорнмъ о гуртовщикахъ таджикахъ, ску-

пающихъ мелкий скось— это дело торговое — а о таджикахъ,

занимающихся разведениемъ скота, пасущихъ его и вместе

съ нимъ кочующнхъ. Такие полу-кочевпики таджики находят-

ся по южной гранпце округа и па востокъ отъ Пенджекепта.

Они исключительно разводясь овецъ и козь. О количестве

находящаяся у нихъ мелкаго скота мы нмеемъ весьма скуд-

пыя сведепия, а потому опустнмъ цифры.

II). Таджикъ ремесленникъ.

Въ Средней Азии вообще несь фабрикъ и заводовъ, несь

мастерскихъ на широкую ногу, съ застратою болыпаго ка-

питала на постройку здапия, приобретение машинь и насмъ

унравляющнхъ и т. п. Здесь всякое ремесленное производ-

ство ограничивается, сравнительно, микроскопическими раз-
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мерами, разбивается по рукамъ, не сгруппировывается въ

одпомъ месте. Исключепие въ последиемъ смысле составля-

ем Ургутъ, который всей своей массой населения обратился

къ одной отрасли ремесленнаго производства: выделке ала-

ч«; но и тамъ нетъ мастерской, имеющей больше 10 ткац-

кнхъ  станковъ.

Большая часть ремеслъ округа сосредоточивается въ ру-

кахъ таджиковъ: они имеютъ въ своихъ мастерскихъ больше

рабочихъ и больше машинъ, нежели другие народцы; кроме

того они не имеютъ, по некоторымъ ремесламъ, не только

соперниковъ, но и подражателей нзъ другихъ народностей.

Какъ ремесленники, таджики выказываюсь себя положитель-

но способнымъ народомъ п. что весьма важно, у нихъ за-

метпо желание усовершенствовать свои работы, перенимать

лучшие приемы, инструменты и подражать хорошимъ образ-

цами Но изделиямъ обращающимся въ онруге работы тад-

жиковъ, нельзя судить объ ихъ искустве. Они производясь,

какъ и должно быть, только то, на что имеется спросъ;

опи удовлетворяюсь своихъ потребителей.

У средне-азиятцевъ нетъ понятия о законченности, одно-

образии, красоте, гармоиип и прочности вещи, или правиль-

нее, обо всемъ этомъ у нихъ есть свое собственное попя-

тие не совпадающее съ европенскимъ, пе подходящее подъ

нашу мерку. Этому вкусу удовлетворяюсь таджики-ремеслен-

ники и. кроме того, они удовлетворяюсь главному условию де-

шевизие. Масса потребителей округа бедна и ценныя про-

взведепия ей не по средствамъ. Узбекъ купилъ зыбку: пере-

кладины въ ней точеныя, раскрашеппыя полосками; она вся

ярко-цветная, стоимость ея самая пе значительная, и онъ со-

вершенно доволенъ своей покупкой. Какое ему дело, что въ

скрепахъ видна полпейшая небрежпость со стороны мастера,

что полоски не симметрично расположены, что стойки не

ровны п что вообще чистоты въ отделке не видно.

Если дать таджику-»/сшн> (мастеръ) образецъ известпому

ремеслу, то онъ, не смотря на все несовершенство своихъ

ипструментовъ, на ихъ   грубость и недостаточность, на іоту
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не отойдетъ отъ образца. Таджикъ переменяетъ инструменты,

манеру работы, въ немъ не заметна жилка рутинера. О де-

шевизне ихъ работы, сравнительно съ работою русскихъ ма-

стеровыхъ, и говорить нечего. Простой деревяпный шкафъ

изъ тополеваго дерева, заказанный русскимъ мастеровымъ Са-

марканда, стоить 30— 35 руб. Такой-же точно шкафъ, и да-

же более добросовестно и скорее сделанный, у таджикскихъ

мастеровыхъ обойдется ось 15 до 20 руб. а иногда и де-

шевле.

Таджики занимаются выделкой канауса (исключительно

тадъ), адряса, бикасаба, алачи, каламы, хосы, дока, фоута,

тибетг-сали, бузи (всехъ сортовъ). Окраской бумажныхъ

нитокъ, шелка, шерстп и пуха таджики занимаются мало: они

красясь только въ красные цвета.

Для продевапия основы чрезъ ремизки и набпльникъ, для

наведения лоску на адрясъ, каламу, алачу и для размотки ко-

коновъ существуютъ особые мастеровые; для набивки цве-

товъ па мату— особые, и все изъ таджиковъ-же.

Кроме того, таджики занимаются: вышнваниемъ по разлнч-

пымъ материямъ и по коже, шитьемъ платьевъ, туземпон, а

въ последнее время и европейской обуви; выделкой кожъ,

производствомъ седелъ, свечь и мыла, шорнымъ мастерствомъ,

литьемъ вещей изъ чугуна *); кузпечнымъ, золотымъ, сереб-

ранымъ и меднымъ мастерствомъ; плотничными, столярными,

токарными и гончарпыми ремеслами и проч.

Неі.оторыя изъ перечислепныхь работъ они производясь па

базаре, въ открытыхъ своихъ лавкахъ, другия въ домахъ. За

работу опи берусь весьма мюо. Если исчислить стоимость

сыраго материала н переработашш о, получившаго уже извест-

ную форму, то часто приходится удивляться: изъ за чего

таджики трудятся. Правда, что въ большей части случаевъ

таджикъ въ одно и то же время работникъ, предприниматель

и продавецъ; следовательно покупщику не приходится взно-

сить за покупаемую вещь   вознаграждение   работнику, пред-

) Ль*ітъ колокола (въ Каты-Кургапе), плиты и проч
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принпмателю и купцу, или по крайней мере въ меньшемъ

размере; но все таки эта лишняя плата покупщика весьма

незначительна.

Занимающееся однимъ ремесломъ называюсь другъ друга

товарищами. Это товарищество выражается, между прочимъ,

въ томъ (такъ было до занятия края русскими), что они въ

известное время года, предпочтительно весною, когда нач-

нусь цвести розы, прекращая занятия въ своихъ мастерскнхъ,

делаютъ (хозяева или усты) между собою складчину день-

гами, покупаюсь барана, рисъ, лепешки, чай и проч., нани-

маюсь бачей, музыкантовъ и, вместе съ своими рабочими,

какъ гостями, отправляются куда нибудь за городъ, на день —

на два, томашнться, т. е. есть плавъ, пить чай. восхищать-

ся пляской бачей и музыкой.

Здесь будетъ уместно сказать несколько словъ о найме

рабочпхъ по некоторымъ ремесламъ.

Неизвестно, вследствие чего въ Средней Азии ввелось въ

обычай, что работники ткачи, гончары, кузнецы, свечникн и

булочники иначе не нанимаются, какъ получивъ первоначаль-

но отъ своихъ нанимателей известную сумму денегъ— бунакъ.

Величина бунака простирается отъ 4 руб. и до 40. Онъ

завнсксь, какъ отъ искуства работника, такъ и отъ рода ра-

боты. Бунакъ есть собственность рабочаго до техъ поръ,

пока онъ остается у нанимателя. Онъ можетъ расходовать

его, какъ ему угодно. Получивъ бунакъ, рабочий исправно

получаетъ отъ своего хозяина задельную, по уговору, плату

по псполненин известнаго количества работы. Такъ ткачь

получаетъ плату за джюру сотканной материн, т. е. коли-

чество, потребное на 1 халатъ пли 1 рубашку, гончаръ —

когда выработаешь (сделаетъ и обозжесь) одну печь посуды,

и проч. Переходя къ другому хозяину пли вообще отходя

отъ нанимателя, рабочий обязанъ сполна выплатить получен-

ный бунакъ. Происходитъ обыкновенно такъ: рабочий, сма-

ненный друтимъ предпрннимателемъ, получаетъ отъ этого пос-

ледняго больший бунакъ, что даетъ ему возможность, упла-

тивъ прежнему своему хозяину, еще иметь свободный деньги.
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Туземцы рассказываюсь, что некоторые изъ рабочихъ, полу-

чивъ бунакъ въ Самарканде, бегутъ въ Бухару или другой

городъ обратно. Кроме выдачи бунака и уговора о величи-

не задельноіі платы, другихъ условий между предпринима-

телями и рабочими не заключается, по крайней мере въ За-

равшаискомь окр уге.

О размере ремесленной деятельности таджиковъ въ окру-

ге мы можемъ, пока, говорить только въ общихъ чертахъ,

не выражая ее въ цифрахъ. Мы можемъ сказать, папримеръ,

что таджики захватили въ свои руки почти все ремесла въ

округе. но сказать, что они пронзводять на такую-то сумму,

мы не можемъ: у насъ нетъ для этого достаточно данныхъ.

Но все таки мы хотимъ и можемъ дать несколько приме-

ровъ, изъ которыхъ можно будетъ извлечь читателю хотя

слабое представлепие о размерахъ этой деятельности таджи-

ковъ. Таджики въ Ургуте выделываютъ въ годъ алачи на

сумму свыше 250 тысячь, и ведутъ ею торговлю, кроме окру-

га и Шегрисябскаго бекства, съ Гисаромъ, Хулумомъ и мно-

гими другими местами бассейна Аму-дарьн. •

Въ Самарканде на 31 станке въ годъ вырабатывается

108 т. аршинъ капаусу, на 200 станкахъ — 360 т. аршннъ

хосыи на 100 стапкахъ — 10,000 фотъ. Кажется, что не бу-

детъ преувелнчениемъ, если положимъ, что таджики округа вы-

рабатываютъ въ годъ на 750 т. рублей.

Ш. Таджикъ торговецъ.

Уже несколько разъ мы упоминали, что таджикъ, по сво-

ей натуре, весьма склоненъ къ торговой деятельностн. Онъ

никогда не пропустить случая даже на время быть торгов-

цемъ, хотя бы самымъ мпзернымъ, такимъ, какой ппгде не

мыслимъ, кроме Средней Азии. Купить, что называется, на

грошъ тозару, достать на базаре место и сидеть съ своимъ

грошевымъ товаромъ по цельгмъ днямъ, выручая по пескольку

чекъ въ сутки, это такое иаслаждение для таджика, кото-

раго не таджикъ и представить себе не можетъ! Жепа и

дети его   сидятъ безъ  куска  хлеба,   работаютъ на сколько
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хватаетъ человеческихъ силъ, а мужъ или отецъ весь зара-

ботокъ берстъ себе, прикупаетъ на него товару и еще съ

болыиимъ наслаждениемъ сидатъ надъ нимъ. Съ техъ поръ,

какъ таджикъ сделался купцомъ или нерпее — торгашемъ.

торговля делается уже его манией, а прибыли и увеличение

товаровъ — исходной точкой всехъ его помысловъ. Онъ съ

нечеловеческпмь терпепиемъ . чека еа чекой сколачиваетъ

теньги (20 к.) цускаесь ихъ въ оборотъ, отказывая себе

совершенно во всемъ, самомъ необходнмомъ. Свой трудъ

онъ ставить ни во что. Онъ переходить съ базара на ба-

зарь, странствуетъ но всему округу, скупаетъ на деревен-

скнхъ базарахъ или меняетъ на свой товаръ куръ, яйца, де-

ревянныя ложки, нитки и проч., чтобы съ барышемъ на чеку

или на две перепродать все это на городскомъ базаре. Бе-

ресь въ долгъ за проценты товары въ городахъ, а на де-

ревенскпхъ базарахъ перепродаетъ ихъ иногда дешевле того,

за сколько самъ взялъ. Но зато па вырученныя деньги онъ

на этихъ базарахъ скупаетъ по дешевымъ ценамъ арканы,

мыло, веретена и тому подобное, и за все это па город-

скомъ базаре выручись плату за забранный въ долгъ товаръ

и еще получить барышъ.

Такъ или иначе изворачиваясь, не жалея себя, иногда го-

лодая, таджикъ пробавляется съ году на годъ; нзъ копеекъ

делаетъ рубли, при счастье открываетъ свою лавочку, а не

то— становится джалляпъ-сатаромъ ось значнтельпыхъ город-

скпхъ купцовъ; ему верясъ товара на двестн — нятьсотъ ру-

блей. Онъ уже носись товаръ не на себе, а навьючиваетъ

его на лошадь и уже пе ходить, a разъезжаетъ по базарамъ

округа, а съ течениемъ времени, сколотивъ капиталь, приба-

вляетъ къ своему имени эпитетъ бай (богатый) и делается

настоящнмъ купцомъ.

Большинство купцовъ округа прошли по описапной доро-

ге. Многие изъ одержнмыхъ маниею быть купцомъ кончаюсь

свой векъ не достигнувъ завиднаго положения „бая 1- ; мпогие

ось усиленпаго желания поскорее разбогатеть и отъ риско-

ванных!» променовъ   раззоряются въ копецъ;   ихъ места за-
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пимаютъ другие, а опи обращаются въ водоносовъ, мардеке-

ровъ (работпиковъ) и проч. съ затаенною мыслию опять когда

нибудь быть торгашемъ.

Желание торговать, пускать свои деньги въ оборотъ, такъ

присуще таджику, что торговлей занимаются чрезъ другихъ

даже муллы, имамы, мударисы, ишаны, казии, амлякдары, акса-

калы— однимъ словомъ все лица, который владеютъ известной

суммой свободныхъ денегъ. Торгуюсь старики, молодые, тор-

гуюсь десятилетние мальчики, торгуюсь наконецъ, женщины

старухи. По этому самые не значительные города и базар-

ныя места поражаютъ обплиемъ лавченокь на своихъ база-

рахъ, обнлиемъ торгующаго люда.

Быть купцомъ, значить быть почетнымъ, пользоваться пол-

нымъ уважениемъ отъ всехъ, кто имеесь меньше денегъ, кто

получаетъ меньшие барыши, а таджики более всего любясъ

и цеиясь почетъ. Мы счнтаемъ не лишнимъ привести здесь

несколько цифръ, которыя хотя не много очертятъ степень

стремления къ торговле въ таджикахъ.

Въ округе 33 базарпыхъ местъ, а въ неделю бываетъ 36

базаровъ. Джалляпъ-сатары (кулаки) переезжаютъ съ базара

на базаръ группами; каждая изъ такихъ группъ успеваетъ

посетить въ неделю три базарныхъ места, быть на трехъ и

въ редкихъ случаяхъ на четырехъ базарахъ. Следовательпо,

всего подобныхъ группъ въ округе 12. Но въ округе, ис-

ключая лавокъ Самарканда и Катты-Кургана, въ разные ба-

зарные дни производится торговля 9500 человеками изъ тад-

жиковъ, почему, считая, что на каждыхъ трехъ базарахъ бы-

ваюсь одни и те же лица, приблизительно можно принять,

что всего торгующихъ кулаковъ въ округе не меньше 9500:

3, т. е. 3166 человекь.

Отличительный характеръ торговли таджиковъ — довольство

весьма не значительнымъ процентомъ прибыли, быстрая гур-

товая распродажа и отсутствие большихъ складовъ для това-

ровъ.

На таджикскихъ лавченкахъ, хотя и не видно объявлений:

„безъ  запроса",   но  торговцы   рвдко   когда   запрашпваютъ;
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правда, что горожанина покупщика не надуешь: онъ самъ

хорошо знаетъ цену товарамъ; приезжий же. если почему либо

боится, чтобы съ него не взяли лншняго, имеетъ возможность

купить товаръ не чрезъ хозяина лавки, а чрезъ его соседа по

лавке. Онъ беретъ вещь и просить соседа того торговца, у

котораго онъ ее взялъ, чтобы тоть ему продалъ эту вещь;

онъ при другихъ обращается къ совести посторонняго тор-

гующаго лица, но хорошо знающаго стоимость предмета, а

кроме того, не заинтересованная въ прибыли. Сказать не-

правильную цену — почитается весьма не благовиднымъ: по-

купатель доверилъ ему, сделалъ его своимъ уакилемъ, т. е.

совестнымъ, обязаннымъ говорить правду. Уакнль, набросивъ

на вещь необходимый нроцентъ, продаетъ ее покупателю,

беретъ ось него деньги и передаетъ ихъ настоящему про-

давцу.

Случается, что этось последний за такую продажу выбра-

нись уакиля, но не согласиться продать вещь за назначенную

цену — не ыожетъ. Намъ говорили, что прежде нпкакихъ ста-

чекъ между соседями по лавкамъ па счетъ продажи товаровъ

чрезъ третье лицо — не бывало.

Въ торговле значительное участие принимаюсь джаляли,

служащие при пекоторыхъ видахт, торговли необходимыми

посредниками между покупателями и продавцами; такъ напр.

при продаже свежихъ кокоповъ джаляли присутствуютъ все-

гда и сводясь въ цене покупщиковъ и иродавцевъ. Въ этомъ

случае вознаграждениемъ имъ служить горсть коконовъ пли

чека, много две, смотря потому, сколько взвешено коконовъ;

платить всегда продавецъ. Джаляли не изъ таджиковъ мы

не знаемъ и не слыхали, чтобы таковые были въ Заравшан-

скомъ округе.

Купецъ — таджикъ не столько заботится о высокнхъ про-

центахь, сколько о быстроте оборота капитала; въ течении

года онъ съумеетъ обернуть его разъ десять и даже боль-

ше. Торговли определеннымп товарами, въ большей части

случаевъ, у него нетъ въ течении года, да и въ данное вре-

мя онъ не торгуетъ однородными товарами, а часто— самыми



противоположными, по своимъ свойствамъ. Въ неболыпихъ

лавкахъ напримеръ, рядомъ съ шелковыми материями поме-

щается мыло и чай, сера для жевания, лекарства, яды и ла-

комства. Впрочемъ соедипение такнхъ разнородныхъ предме-

товъ въ самаркандскихъ таджикскихъ лавочкахъ Г.ываесь у

небогатыхъ нродавцевъ: т. е. у % всего торговаго люда го-

рода; у более же богатыхъ вошло въ обычай нметь несколь-

ко лавокъ, для разныхъ родовъ товара: въ одной торгуюсь

исключительно материями, въ другой лекарствамн, чаемъ и т. д.

Таджикъ, торговавший въ этомъ месяце краснымъ това-

ромъ, въ будущемь месяце будетъ торговать железомъ, медыо,

деревянной посудой и т. п. Все зависнтъ отъ повышения или

понижсния ценъ на известные продукты, отъ спроса и под-

воза. Здесь мы говоримъ о незначительныхъ торговцахъ,

которые не имеють своихъ складовъ н комнатъ въ караванъ-

сараяхъ и не имеютъ прямыхъ сношеций по торговымъ де-

ламъ съ подобными торговцами.

Торговцы, что можно уже заключить изъ того, что нхъ

сравнительно весьма много въ округ Ь, не владеютъ больши-

ми капиталами и торгуюсь въ долгъ. Вь ихъ лавкахъ трудно

найти много товаровъ; если понадобится несколько штукъ

сукна, то наверпое придется пабирать ихъ въ несколькихъ

лавчепкахъ и притомъ, где взять '/, штуки, где ноль-куска.

Но зато, если нынче известный предметь торговли весь взятъ

изъ лавки, завтра въ ней его опять будетъ столько же. Это

последнее обстоятельство зависись оть того, что во времена

правовернаго управления опасно было прослыть богатымъ,

ігаеть на показъ много товару, почему торговцы выставляли

въ своихъ лавкахъ на вндъ не больше, к..къ неделыиую про-

порцию товаровъ, а излишекъ прятали въ домахъ; такое скры-

вание товаровъ вошло въ обычай и даже въ настоящее время,

когда причина подобнаго прятания уже уничтожилась, все-

таки не пыносятъ въ лавки много  товару.

Заметимъ еще, что лавки те, незначительной величины

комнатки, которыми такъ обнлуютъ базары и базарныя ули-

цы въ городахъ Заравшанскаго округа, заняты только небо-
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гатыми сравнительно торговцами, торгашами. Богатый ку-

пецъ не стапетъ ось себя вести розничную продажу. Вся

деятельность богатыхъ купцовъ сосредоточивается въ кара-

ванъ-сараяхъ; товары или прямо свозятъ въ нихъ, где они и

лежать до распродажи партиями, или остаются до вывоза въ

караванъ-сараи другихъ городовъ.

Случается впрочемъ, что оптовый купецъ (только такпхъ

торговцевъ называюсь саудаиаръ; прочихъ же зовусь по ро-

дамъ продаваемыхъ ими продуктовъ) нмеетъ подъ своишъ име-

немъ лавку для розничной продажи; по она только считается

его лавкою. Продал;ей же въ ней занимается его сынъ, род-

ственник или бывший его бача, или даже слуга. Онъ даетъ

этимъ лицамъ товаръ, нанимаетъ или строить вповь лавку

для нихъ; за все это они обязаны возвратить ему, уже по

продаже, сумму, которая причитается за отданный имъ то-

варъ. Вся выручка идетъ въ пользу торгующихъ и не вхо-

дись въ коммерческие разсчеты самого купца, а служить для

протежируемыхъ имъ основаниемъ ихъ собственная капитала.

Многие изъ таджиковъ торгуюсь на тысячи, пе имея почти

ни гроша собственныхъ денегъ; имъ верятъ на-слово, пото-

му что они приобрели почему бы то ни было репутацию чест-

ныхъ людей. Получивъ на веру товаръ за известные (и въ

этомъ случае неболыпие) проценты, такой торговецъ пускает-

ся на промены, на раздачу товара по малымъ частямъ дру-

гимъ, такимъ же, какъ и онъ самъ, безденежнымъ людямъ.

Каппталъ дробится все больше и больше, такъ какъ эти по-

следние готовы, при первой возможности, въ свою очередь,

раздробить свой пай на части и отдать ихъ на подобныхъ

же условияхъ въ третьи руки. Въ начале нашей рубрики о

торговой деятельности таджиковъ уже разъяснено: какимъ

образомъ мелкие торгаши изворачиваются, промениваютъ и

продаюсь свои товары, перевозя ихъ съ одного базарнаго

места на другое, а потому здесь мы только добавимъ, что,

совершивъ известный оборотъ, раздробившись до мельчай-

шихъ партий, товары, уже въ виде денегъ, постепенно сое-

диняются и наконецъ доходятъ до того капиталиста, который



— 30 —

отдалъ ихъ въ долгъ первому члену изъ этой цепи торгашей.

Во всемъ этомъ круговращении товаровъ можетъ поразить

одно: ценпость товара, перевезепнаго въ течепип месяца или

двухъ на многия сотни верстъ, должна была бы весьма чув-

стаительно увеличиться; а чрезъ изложенное выше дробление

и прнтомъ въ большей части случаевъ, если только не всег-

да, отдачу этпхъ дробпыхъ частей съ барышемъ— и еще того

более увеличиться; на практпке же этого мы пе замечаемъ.

Въ С'амаркандскомъ отделе, напрнмеръ, базарная цепа Са-

марканда — служить руководящей ценою и для остальныхъ

базаровъ отдела и къ ней. и то не всегда, прибавляюсь чеку

две па джюру, какого-либо товара.

Подобное явлепие можетъ быть объяснено темъ, во пер-

выхъ, что мелкие торговцы часто съ пользою промепиваютъ

свои товары па продукты местнаго производства, во вторыхъ,

трату времени на провозъ и самый провозъ они ставятъ ни

во что, а въ третыихъ. наконецъ, они довольствуются самы-

ми микроскопическими барышами, а зачастую п темъ, что па

выручку могутъ быть сытыми и кормить свою лошадь. Ко

всему, сказанному о деятельпостп таджиковъ, следуетъ еще

прибавить, что они занимаются извозомъ на арбахъ, ишакахъ

и лошадяхъ, постройкой домовъ, резьбой и раскраской стенъ

въ домахъ, обтесываниемъ кампей, резьбой на мраморе и проч.

и проч. Однпмъ словомъ таджикъ на все руки мастеръ.

Натура таджика при всехъ нонменованныхъ родахъ дея-

тельпостп выказываетъ себя подвижной, сангвинической, су-

етливой и вместе съ темъ въ нзвестпыхъ случаяхъ ленивой,

беззаботной; обе крайности въ ней уживаются, какъ нельзя

лучше. Вотъ почему о таджикахъ составились два, совер-

шенно различпыя мнения между русскими Туркестанскаго

края; одни говорятъ: таджикъ ленивъ, другие — что онъ до

крайности деятелепъ. Однп говорятъ о немъ, какъ о поклон-

пнке всякихъ удовольствий и забавь; другие, какъ о чсловеке

скупомъ, вполпе преданпомъ разсчету, делу. Какъ объяснить
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происхождение этой видимой разногласицы вь мнепиякъ о

таджикахъ?
Когда таджикъ не имеетъ известнаго занятил, не получилъ

товаръ, не устроился въ томъ или другомъ отношепии, когда

онъ старается, напримеръ, что-либо приобресть, тогда онъ

весь движение, весь упорная настойчивость; онъ не чувству-

есь ни устали, ни жары, ни холода, н — что особенно стран-

но— онъ делается безстрашпымъ, действуетъ, что называется,

очертя голову. Онъ пешкомъ или верхомъ переходить изъ

города въ городъ, изъ кишлака въ кишлакъ, пмея въ виду

только ту цель, которой онъ задался.

Но вось цель достигнута; деньги приобретены. товаръ куп-

ленъ, сложснъ въ лавчепку, осталось продать его. Тутъ тад-

жикъ превращается въ лепиваго, неподвижная, совершенно

апатичная человека. Съ утра и до вечера онъ, поджавъ подъ

себя ноги, сидитъ въ своей лавченке; безстрастно встреча-

есь и провожаесь своихъ покупателей; глаза у него, когда

нетъ этихъ покупателей, безцельно устремлепы куда-то; онъ

безмысленно смотрись въ пространство, онь скорее въ та-

кия минуты похожъ на истукана, нежели на живая человека....

Ткачъ-работникъ съ 3 — 4 часовъ по полуночи и до вечер-

ияго намаза, пнтка за ниткой выполняетъ свою работу. Въ

день онъ отдыхаесь не более часу, и усневаесь при про-

стомъ челпоке и на первобытпомъ станке соткать 4 арши-

на канауса. Съ такою усидчивостью и неутомимостью онъ

работаете пять съ половиною дней въ неделю. Съ полдня же

четверга п до поздняя вечера пятницы опъ свободепъ ось

работы, отдыхаесь. Въ эти полтора дни онъ, какъ говорится,

не ударить палецъ о налецъ. Опъ безцелыю слоняется по

улицамъ, по базарамъ, по целымъ часамъ сидитъ у бассей-

новъ, на площадяхъ базаровъ, въ чайныхъ. Лень и безза-

ботность резко отражаются на его лице, во всехъ его двн-

женияхъ.

Таджикъ, апатичпо сндящий въ лавке, рабочий, гуляющий

безцельно по улпцамъ, паводятъ русскихъ на мысль, что тад-

жикъ по прнроде своей   лепнвъ.   Они  видясь часы его от-
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дыха, наблюдаюсь его въ то время, когда ему не для чего

тратить свои силы и говорятъ: таджикъ апатнченъ, чего ни-

когда не скааиетъ тотъ, кто имелъ случай вндеть таджиковъ

въ рабочие ихъ часы, въ те моменты, когда опи еще только

достигаюсь чего-либо.

Намъ приходилось слышать следующее: ,чтобы видеть,

какъ таджикъ ленивъ, стоить посмотреть на одну его по-

ходку; приглядитесь, какъ онъ неумело ходить! Скажешь

ему чтобы онъ поскорее шелъ, — онъ пи за что на свете не

прибавить шагу". Мы къ этому, совершенно верному заме-

чанию на счеть маперы ходить, составляющей впрочемъ осо-

бенность таджиковъ, укажемъ еще па другую нхъ особен-

ность: пи одіінъ таджикъ никогда пе станетъ ходить по ко-

мната изъ угла въ уголъ, какъ делаемъ это мы, будучи взвол-

нованы, обдумывая что нибудь, или просто отъ нечего де-

лать. Во всехъ подобныхъ случаяхъ таджикъ сядетъ и будетъ

спдеть часъ или два безъ двнжения и только при сильномъ

волнении по временамъ хвататься за грудь.

Теперь, по заданной нами программе, следовало бы раз-

смотреть таджика, какъ ученая, но мы считаемъ более удоб-

пымъ отнести эту рубрику къ концу очерка таджиковъ; а те-

перь обратимся кт. характеру таджика, къ его положению въ

обществе и въ семействе и къ отношениямъ его къ другимъ на-

родностям^ живущимъ въ округе.

Деспотизмъ управителей Самарканда, система шпиопства,

введенпая во всей Средней Азии, a следовательио существо-

вавшая и въ Заравшапскомь округе, пронзволъ людей воен-

ныхъ, чпновпыхъ и особенно полицейскихъ и безпощадная

казнь всякая, на кого сделанъ доносъ, — все это спльнее все-

го давало себя чувствовать горожанамъ и жителямъ ближай-

шихъ къ городу деревень, т. е. отражалось па таджикахъ по

преимуществу. Совокупность всехъ этихъ давлений резко по-

влияла на складъ характера таджиковъ, на ихъ честность,

нравственность, понятие объ обязанностяхъ, на любовь къ

жизни, на ихъ семейную и общественную жизнь и т. п.
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Система такого давящаго управления, веками действуя въ

одномъ иаправленин, выработала изъ таджика личность без-

отчетно скрытную, подозрительную до болезненности, дро-

жащую передъ властями н влиятельнымн, людьми, хвастливую,

склонную къ обману па каждомъ шагу, и при томъ какому-

то детскому обману.

Если русский по какому-либо делу разговорится съ тад-

жикомъ и спросить: не можетъ ли онъ, напримеръ, разска-

зать ему сказку, до которыхъ таджики охотники, то онъ покля-

нется, что не только самъ не знаетъ ни одной сказки, но

никогда, ни отъ кого не слыхалъ нхъ, и даже не можетъ ука-

зать на зпающаго сказки. Но когда этотъ же самый таджнкъ

познакомился съ русскимъ покороче, убедплся, что его рас-

прашиваютъ безъ всякой задней мысли, а такъ себе, по нхъ

выражению, „для забавы", и онъ видитъ что ему даютъ чай,

да еще съ сахаромъ, тогда онъ выскажется вполне, къ сказ-

скамъ прибавить кучу анекдотовъ, поверьевъ и даже разска-

жетъ то, что слушателю вовсе не интересно. Но конецъ кон-

цовь всегда одннъ: знакомый таджнкъ зачастить ходить, бу-

детъ приводить свопхъ приятелей, рекомендовать нхъ съ са-

мой хорошей стороны, самь стапетъ угощать нхъ чаемъ, со-

ветовать имъ брать побольше сахару и прятать его въ кар-

маны, жаловаться на казиевъ, полпцейскихъ и просить себе

или своему приятелю хлебное местечко. Имея тамыромъ

(приятелемъ) русскаго или туземца, но заннмающаго видное

место, таджикъ хвастаетъ этимъ передъ своими знакомыми

и приводить своихъ приятелей къ тамыру собственно для то-

го, чтобы убедить ихъ, что онъ хорошо имъ принимается.

Въ чайныхъ, на базарахъ, на гуляньяхъ онъ съ чувствомъ

собственнаго достоинства громко будетъ разсказывать окру-

жающимъ его и не всегда даже ему знакомымъ, какъ онъ

запросто въ этотъ день пришелъ къ своему высокопостав-

ленному другу, какъ тотъ бросился къ нему на встречу, на-

чалъ его обнимать и не зналъ, где бы усадить его, чемъ бы

получше угостить. Прощаясь же, онъ очень упрашивалъ по-

чаще къ нему заходить.   Окружающие  слушаютъ разскащнка

РТССКИЙ   ТЯ'КЕСТЛНЪ.                                                                                                                  3
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съ завистью; въ ихъ глазахъ онъ становится лицемъ, котора-

го расположепие следуетъ заискивать и знакомство съ кото-

рымъ становится деломъ хорошпмъ, пожалуй — и прибыльными

Газскащикъ даегь пищу толкамъ п пересудамъ, его пачина-

ютъ метнть на вакаптпое место и проч.

Вы идете по базару, васъ окружаетъ толпа; съ крикомъ,

съ подталкпвапиемъ протискивается заметивший васъ вашъ

тамыръ, протягиваетъ вамъ обе руки, захватываетъ ими вашу

и вы чувствуете, что онъ парочпо дольше удержнваетъ ее

въ своихъ. Это онъ делаетъ не безъ цели; онъ потомъ бу-

детъ говорить: „вндели, какъ обрадовался мне тюря, какъ онъ

сжалъ мне руки и не выпускалъ ихъ, не хотелъ меня отпу-

стить отъ себя". Сказавъ вамъ два три слова, таджикъ-прия-

тель объявляетъ вамъ, что у него мпого дела и что онъ, вслед-

ствие этого, дольше не можетъ оставаться съ вамп. Эта фра-

за произносится громко и служить для окружающнхъ неопро-

вержим ымъ фактомъ, что онъ съ русскимъ тюрей находится

на короткой, приятельской ноге; иначе онъ должепъ былъ бы

ждать отъ тюри позволения уйдтн.

Таджнкъ льстивъ и никогда не нремннетъ воспользоваться

удобнымъ случаемъ, чтобы наговорить кучу комплнмептовъ.

Онъ говорить ихъ или прямо, что называется, въ глаза слу-

шателю, или обращаясь къ постороннимъ, присутствующимъ,

выражается въ третьемъ лнце о томъ, про кого онъ гово-

рить. Любовь таджнковъ къ комнлнментамъ и особенно къ

иычурнммъ сравнепиямъ, гнперболамъ и проч. весьма заме-

чательна. Солоно иной разъ приходится нашнмъ перевод-

чнкамъ .....

Нахальство и ложь таджика, какъ и вообще средне-азиат-

ца, псреходятъ все мыслнмня границы, когда онъ является

свндетелемъ нзъ за корысти, подкуплепнымъ. Следователь

уличить его въ одпомъ несправедливомъ показании; онъ, вза-

менъ его, выставить десять такихъ же ложныхъ показаний,

и если следователь или вообще разбнрающий дело будетъ на

столько опытепъ, что постарается съ помощью другихъ сви-

детелей, различными сопоставлепиями фактовъ и сторонъ де-
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ла доказать, что и эти десять показапий тоже нсверны, то

онъ выдвинетъ целую батарею новыхъ, приметь присягу въ

неподложностн нхъ и проч. Ложный свидетель будеть извер-

тываться, путать все дело до техъ поръ, пока пс выяснит-

ся, что онъ подкуплепъ и зачастую за двадцать, за сорокъ

копеекъ. Какъ только убеднлся онъ. что разбирающему де-

ло нзвестно о erd подкупе, онъ спокойно самъ сознается

въ томъ и даже объявить, что онъ (іу.шара, не имеетъ на

что купить себе лепешку, а потому хотелъ ложнымъ свиде-

тельствомъ заработать немного денегъ.

На ложпыхъ свндетелей большинство туземцевъ смотрятъ,

какъ па своего рода промышлепннковъ, желающнхъ трудомъ

за}>аботывать хлебъ. На ннхъ пе показываютъ пальцами ихъ

товарищи. Они — торговцы — н больше ничего!

Жизнь блнжняго таджика (тоже следуетъ сказать и о дру-

пихъ народцахъ округа) ставятъ туземцы ни во что. Убить

человека, а потомъ мучиться угрызениямн совестн — немысли-

мо для всехъ таджнковъ вообще. Точно также таджики и на

убийпу ne смотрятъ, какъ па человека, унизив шаго себя этпмъ

поступкомь. Зарезать барана, зарезать человека— для иихъ

все равно. Безъ нужды никто не станетъ резать барана, сле-

дователыю темъ более человека, — такъ ра-суждаютъ сред-

іісазиятцы. Палачъ, на рукахъ котораго при бекахъ не высы-

хала кровь, пользовался оть всехъ почетомъ и кг); считали

за честь держать эти руки въ свонхъ рукахъ.

Вндъ постоянной резни, бывшей при эмирскомъ иравленин,

ілидъ крови, труповь съ перерезапнымн горлами до того приу-

чнлъ таджнковъ къ насильственной смерти, такъ это сделалъ

пеобходнмымъ in, ихъ глазахъ. что они потеряли всякое по-

нолзновение къ борьбе за жизнь; для таджика борьба немы-

слима, когда разъ уже стало ему известно, что его зарежутъ.

Никто, кроме разве дикихъ амернканскнхъ вопиовъ апаховъ

н.тп япопцевъ, пе разстается такъ спокойно съ жнзнию, какъ

среднеазиатець. Мы віідели прнговоренныхъ къ смерти и не

затеталн въ ихъ лнце, ни тоски, ни страха, ничего такого,

что г.ыражало бы желавие избавиться оть приговора: полпое

3*
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равнодушие, совершенная покорность постигшему— вотъ что

отпечатлевается на лнце прнговореннаго.

Но этотъ стоицизмъ, это пренебрежете къ жизни не есть

следствие глубокой веры въ обещания Магомета, не есть про-

дукта мусульманства, а давняго гнета, привычки видеть убий-

ства, насильственную смерть вокругъ себя въ тсченин мно-

гнхъ летъ; это отсутствие мысли и невозможность ея зарож-

дения при среднеазиатскомъ управлении, мысли о томъ, что

человекъ владеетъ своею жнзнию и что никто не имеетъ пра-

ва отнимать ее у него. Пытки и истязания, которыми такъ

щедро угощали правоверныхъ нхъ правители, притупили у

пнхъ чувство, образовали сильную волю, научили скрывать

въ самнхъ себя мучения физической боли: къ чему ихъ обна-

руживать, когда нзвестно, что окружающие могутъ только

смеяться надъ страдающими, но не сочувствовать имъ!

Мы снделн рапепыхъ, нзувеченныхъ язвами; одипъ взглядъ

на раны и язвы этнхъ несчастныхъ леденилъ чувства евро-

пейцевъ. Но больные относились къ своимъ ранамъ и язвамъ,

какъ фельдшера на перевязочномъ пункте относятся къ ра-

намъ жертвъ человеческаго самодурства — войпы. Опн без-

страстно ощупывали разможженныя свои руки н ноги, гру-

бо разворачивали рапы и говорили: „не заживеть!" Ни стона,

ни признака страдания не написано было на нхъ лицахъ. Одно

только можно подметить на лицахъ такнхъ несчастныхъ: это

злость на что-то вообще, но ни на что въ частпостп.

То, что сделало таджика легко смотрящимъ на свою жизнь,

терпеливо переносящимъ физическую боль и устранило отъ

него душевиыя страдания, то самое образовало изъ него тру-

са, не способнаго сознательно хладнокровно смотреть въ ли-

це смерти, когда есть выборъ: оставаться на месте нлп бе-

жать подальше отъ опасности. Прнмеръ нашнхъ войнъ въ

Средней Азии достаточно убеждастъ насъ, что таджнкъ трусъ.

Трусомъ его обзываютъ и узбеки, въ сущности такие же тру-

сы. Название caj>mz, которое узбеки презрительно бросаютъ

въ таджика, объясняется ими, какъ равнозначущее съ словомъ

баСа.
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Сами таджики юворятъ про себя следующее: „мы не лю-

бимъ войну, мы нмеемъ дома, землю, лавки; мы работаемъ и

можемъ быть сыты своими трудами. Война пасъ разоряетъ.

Узбеки — дело другое! Они тогда только н сыты, когда ве-

дутъ войну; война делаетъ беднаго богатьимъ и обратно. На-

конецъ, мы не знаемъ: за что намъ должно драться съ дру-

гими?" Политика, подобно войне, мало занимаетъ таджика,

если результаты ся не могутъ отражаться на его благосо-

стоянии; также точно онъ мало следитъ и за административ-

ными переменамп. Для него все равно: кто бы имъ ни упра-

влялъ, лишь бы его материальныя выгоды не страдали.

Вотъ почему купцы, ремесленники и прочие производители

таджики всегда будутъ на стороне русскихъ; они уже узна-

ли, что подь русскою Еластыо они более гарантпрованы отъ

прнтеспсний, разныхъ несправедлнвыхъ поборовъ, вообще отъ

всего, что такъ или нпаче можетъ влиять па материальную сто-

ропу нхъ быта. Духовные же изъ таджнковъ, тоже въ силу

свонхъ материалышхъ выгодъ, всегда противодействовали и

будутъ впредь противодействовать русскимъ.

Таджики такъ привыкли къ тому, чтобы надъ ними власт-

вовали пришлые, такъ часто переходили изъ города въ го-

родъ, изъ одиой провннцин Средней Азии въ другую, что они

счнтаютъ себя какнмъ-то напоснымъ элемептомъ, оторваннымъ

отъ почвы, бывшей когда-то пхъ отечествомъ; то место, на

которомъ зарыть прахъ нхъ предковъ, пмеетъ такую же це-

иу въ нхъ глазахъ, какъ и то, где зарыты пхъ кровные вра-

ги. Отечество — иепопятпо таджику, какъ идея отвлеченпая.

Онъ будеть защищать свой домъ, землю, капнталъ, можетъ

быть даже жену н детей отъ разграбления неприятелемъ; но

узнавъ, что неприатель ne пмеетъ желания его грабить, какъ

частнаго человека, что дело пдеть о прпзнапии новой власти,

онъ спокойно подчиняется новому правлепию н обращается

къ свопмъ прежннмъ занятиямъ.

Можетъ быть таджнкъ, спокойно, безучастно отиосящийся

къ перемене свонхъ покорителей, интересуется ихъ верой и

разница  въ  вере  можетъ побудить его на  борьбу, борьбу
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религиозную? У насъ нетъ ни одного факта, на основании

котораго можно было бы рі.шить этотъ вопросъ утвердитель-

но. Отвлеченная идея, таджикь. борьба — это все песовме-

стимыя понятия. Къ чему бороться таджику изъ за религии,

когда строгость постановлений ему въ тягость, когда они,

какъ милость, приняли отъ русскнхъ уничтожение раисовъ,

когда онъ не уважаете— въ душе, разумеется — свое духовен-

ство? А по его понятию духовенство и релнгия — синонимы?

Нете, таджнкъ не станете терять время и трудъ на то,

что не приносить очевидной, материалыюіі пользы. Мы го-

воримъ все это о массе, занятой полезнымъ деломъ, а не о

духовенстве, жпвущсмъ трудами другихъ, н не о той не-

значительной части таджнковъ, которые, съ занятиемъ русскими

края, потеряли свое выгодное, административное положение.

Hi pa, пари сильно увлекаюте таджнковъ. Въ каа;домъ го-

роде Заравшанскаго округа есть особые дома н переулки,

куда собираются таджики для игры. Въ домахъ нграють пре-

имущественно по ночамъ, а въ псреулкахъ — дпемъ. Игроки

иногда ироіігрываюте все; они иираюта съ большимъ азар-

томъ: деньги, одежда, домашпий скоте, даже жена, сестра,

дочь, сынъ все идете на ставку. Въ игорныхъ домахъ и ме-

стахъ воспитываются разбойники и воры. Нграють въ карты,

кости, четъ и иечетъ и въ другия игры.

Въ этнхъ же домахъ пыоте аракъ, покупаемый у евреевъ,

местное вино, бузу и отравляются курениемъ кукнара, бан-

та и тому подобнымъ. Впрочемъ для систематическая отрав-

ления курениемъ н напитками существують особый заведения.

Около игорныхъ домоиъ находятся публичные дома, дома ба-

чей.... Вообще около нихъ сосредоточиваются подонки об-

щества.

Игорные места н дома служате притономъ не одннмъ ма-

лосостоятсльпымъ, но и богачамъ; однако нграють по пре-

имуществу молодые нзъ богатыхъ. Намъ не известенъ ни одинъ

богатый нгрокъ, который былъ бы пожнлыхъ летъ. Изъ бед-
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ныхъ-же, кажется, чемъ старее, темъ онъ более завзятый

цгрокъ.

Въ игорныхъ домахъ н на игорныхъ местахъ можно встре-

тить массу зевакъ, которые, такъ сказать, только выжндаюте

удобнаго момента, чтобы самнмъ наброситься на игру, по-

ставить свою деньгу на карту. Такие присутствующие иногда

держатъ пари за кого ннбудь нзъ нграющихъ н, проигравшись

на пари въ пухъ и прахъ, сами начинаютъ играть.

До чета н нечета некоторые изъ таджнковъ и вообще изъ

среднеязиатцевъ до того пристращаются, что не могутъ про-

быть минуты, чтобы пе играть въ эту игру сампмъ съ собою.

Намъ приходилось нметь дело съ такими субъектами, по след-

ствепнымъ деламъ. Сидя при допросе, они то и дело пере-

брасываютъ небольшие камешки нзъ одной руки въ другую

и быстро сосчитывають что вышло: четъ или печете? Опн

точно помешанные: на вопросы отвечаютъ не въ попадъ, по-

тому что не слушають ничего, занимаясь игрой.

Въ чнсле игръ, мы помещаемъ и кулачные бои, такъ какъ

при нихъ азартно деряиатся пари за одну или другую нзъ уча-

ствующихъ въ бою сторонъ.

Вдаваться въ подробности относительно кулачныхъ боевъ

мы не будемъ; скажемъ только, что самые большие кулачпые

бои бываютъ на новый годъ въ Самарканде въ Ходжа-Ахрар-

скомъ предместье, а въ Катты-Кургане — около арыка На-

рупая. Въ начале дерутся ногами, потомъ въ ходъ пускают-

ся кулаки, паконецъ — камни и палки. Нобежденныхъ обнра-

юте до гола и псколачнваютъ до полусмерти.

Зрители, какъ мы сказали, держать пари за сторону, или

за бойца. Больше другихъ въ такихъ бояхъ отличаются та-

тары (выходцы изъ 1'оссии) и узбеки. Для пари таджики (то-

же следуете сказать н о другихъ народцахъ округа) держатъ

въ клеткахъ перенеловъ и куропатокъ и весною, во время

спаривания, спускаютъ ихъ для боя. Для той же цели слу-

жать петухи и верблюды. Пари держится всегда партией на

партию.

Пари, н притомъ самые ожньленныя, держатся на бачей и
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борцевъ. Бачи плясуны выжнмаютъ нзъ своихъ поклонниковъ

сравнительно большия деньги; изъ за нпхъ спорящие готовы

драться на ножахъ. Къ победителю при борьбе подскакива-

ете каждый изъ державпшхъ за него пари, пли вообще его

сторонпихъ, охватываете его обеими руками и вместе съ

нимъ подпрыгиваете.

При шахматныхъ пари (въ шахматы нграють публично) каж-

дый нзъ держащпхъ пари нмеетъ право предлагать свой ходъ,

который вслухъ обсуживается другими. Удачный ходъ или нро-

махъ протнвниковъ вызываютъ взрывы хохота, крикп удоволь-

ствия, остроты, за которыми пе редко следують потасовки

съ противной стороны.

По мусульманскому праву, мусульмане все равны въ граж-

данскомъ отношении. Но мы вовсе не желаемъ следить за

мусульманами Заравшанскаго округа по ихъ книгамъ. Мы

пишемъ то, что есть, а не то, что должно быть.

Таджики делятся на духовиыхъ и светскнхъ. Духовное зва-

ние или приобретается рождепиемъ (ходжи и сеиды) или долж-

ностью (казии, муллы, имамы, ишаны и проч.). Какъ те, такъ

н другие ставятъ себя выше всехъ остальныхъ таджнковъ; '

они записные ханжи и нмеюте значительное влияние на об-

щественное мнение. Представители ихъ держатъ въ своихъ

рукахъ остальныхъ своихъ сотоварищей, знакомятся только

съ богатыми купцами или важными должностными лицами и

выказываютъ полпейшее презрение къ мелкимъ торговцамъ,

рабочнмъ и небогатымъ земледельцамъ, которые за ихъ гру-

бое обращение платяте имъ наружнымъ почтениемъ, униже-

пиемъ себя въ глазахъ такнхъ важныхъ особъ, и насмешками -

или сплетнями за глаза.

Светская часть таджикскаго населения нмеетъ своими пред-

ставителями богатыхъ купцовъ и землевладельцевъ. Влияние

этнхъ представителей на массу опирается на более суще-

ственное, нежели влияние духовенства: на деньги. Ремеслен-

ники, мелкие торгаши и земледельцы всегда находятся въ за-
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висимости отъ капитала. Редкий изъ нихъ не обязанъ своимъ

существованиемъ значительному купцу: они или продаютъ

свою работу черезъ посредство ихъ, или получаютъ отъ нихъ

въ долгъ деньги для ея производства, выплачивая этотъ долгъ

сработаннымъ товаромъ, или же пользуясь словомъ богача,

какъ рекомендацией, они работаюте для купцевъ второй ру-

ки. Оть купцевъ же въ болыпинстве случаевъ получаютъ

деньги также и мелкие землевладельцы на расходы по зем-

леделию. Если еще прибавить, что многие богатые изъ куп-

цевъ делаютъ въ известпые праздники угощение народу, то-

маши, то станетъ очевиднымъ для техъ, кто хотя немпого

знакомь съ среднс-азиятскимъ населениемъ, что первостепенное

купечество пзвестпо массе, пользуется ея расположеигиемъ,

a вследствие этого, купечество имеетъ и значительное влия-

ние на весь народъ; такъ какъ въ среде народа всегда нахо-

дится много личностей, интересы которыхъ тесно связаны

съ интересами купечества, то следовательно всегда есть и

ихъ агенты.

Весьма трудно нроследить скрытную, но сильную борьбу

купечества съ духовенствомъ, борьбу движения съ застоемъ.

А между темъ борьба эта была и есть даже ныне. Если до

1864 года она имела исходной своей точкой одно влияние на

массу, ради почета и надела по сборамъ податей, то съ это-

го года въ эту борьбу вошло устранение войны съ русскими.

И, какъ нзвестно, голосъ купцевъ не всегда заглушался крн-

комъ муллъ. Каждая Hob этихъ партий защищала н защищаете

въ такой борьбе свои денежные интересы. Выгоды купеческой

партии идуте въ разрезъ съ выгодами партии духовныхъ.

До занятия нами Заравшанскаго округа народъ стоялъ за

купечество, а люди служилые (не всегда, впрочемъ) — за ду-

ховенство. Въ этой борьбе купечеству необходимо было ве-

сти дело свое очень и очепь осторожно: они играли съ ог-

немъ; противники ихъ, прикрываясь релипею, основывали свои

доказательства въ пользу войны съ русскими на указанияхь

корана и могли всякаго, открыто идущаго противъ ихъ мне-

ний, уличить зъ ичмене религии, въ переходе на сторону кя-
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фировъ. Но въ купеческой партип сосредоточивалась вся ин-

теллигенция Средней Азии и все капиталы, что много урав-

новешивало силы боровшихся.

Съ занятиемъ округа русскими, борьба между купечествомъ

и духовснствомъ далеко не прекратилась, а папротивъ, прі-

обрела большую энергию. Но теперь перевесъ видимо на

стороие купцевъ. Духовенство шнпитъ, изливаетъ всю желчь

на русскнхъ, но можетъ этимъ заниматься, такъ сказать, ке-

лейно, въ ограниченномъ кружке. Народъ имъ не доверяетъ

и въ большинстве случаевъ радъ радехонскъ. что съ прихо-

домъ русскихъ можетъ па нихъ меньше тратиться.

Дети богатыхъ купцовъ и духовныхъ редко когда переме-

няютъ профессию своихъ отцовъ. Дети же незначительныхъ

купцовъ, ремеслепннковъ и земледельцевъ при первомъ удоб-

номъ случае, при достаточности материальныхъ средствъ и

возможности получить образование въ медрессе, выходятъ или

муллами, или муфтиями и мирзами *).

Высшее духовенство и купечество, вместе съ должност-

ными лицами: амлакдарами, зякетчами, курбашамн, амнпамн

и проч. составляють аристократию округа. Знакомство ари-

стократа ведетъ только со своимъ кругомъ, разбиваясь все

таки на много кружковъ. Народъ аристократию знаете, при-

ходить къ ней въ дома по деламъ, на званыя томаши, хва-

стаете въ своей среде зпакомствомъ съ аристократией, по

въ своихъ домахъ ее не видите. Разве печаянно какой ни-

будь важный духовный или богатый купецъ заедетъ на ми-

нутку кь обыкновенному смертному; и тогда осчастливленный

такнмъ посещениемъ таджнкъ долго, долго будете всемъ раз-

сказнвать про знаменитое посещение и про любезности, ко-

торый ему говорила „особа", хотя эта особа, ради сохране-

ния своей важности, почти все время глубокомысленно мол-

чала, въ любезностяхъ же разсыпался самъ осчастливленный

*) Вотъ почину мы придаем!, большое япачевие зачатку добраго дела:
устройству въ Самарканде русекпми школы для туземцевъ, где совершенно

устраиепо влилпис духопепства.



— 43  —

хозяинъ. Соседи съ завистью узнаютъ о приезде особы, сбе-

гаются во дворъ къ счастливцу, но взойти въ комнату, где

особа сидите, было бы черезъ чуръ певежлпво. По этому

они и ограничиваются только темъ, что сложнвъ на крестъ ру-

ки на груди, подходятъ къ дверямъ комнаты, занятой особой,

н кланяясь въ поясъ, пронзносяте асса.шмь-а.н-'к-кумъ. На это

особа делаетъ чуть заметный кнвокъ головою и отиечаетъ:

„алей кумт.-ассалнмь". Получивъ ответъ, таджнкъ не разги-

баясь пятится назадъ и входите въ толпу.

Посидевъ не много, особа уходить. Съ надутой важностью,

медленнымъ шагомъ онъ подходить къ своей лошади, среди

безмолвной толига, пораженной его величиемъ. Все кланяют-

ся ему низкими поклонами, хватаясь обеимн руками за жи-

воте, какъ требуетъ среднеазиатский этикете. Особа осматри-

ваете нрисутствующихъ... Вдругъ ему почему нибудь захоте-

лось обратить на одпого нзъ среды ихъ свое внпмание; онъ

делаетъ ему кнвокъ головой н протягиваете руку. Почтен-

ный такою я иною, публично выраженною благосклонностью,

точно ужаленный, вырывается нзъ толпы, сгибается въ три

погибели, протягиваете обе руки внередъ. схватываетъ ими

руку особы, прикладываете ее къ губамъ и ко лбу и дер-

жите у лба иекоторое время. Потомъ оставнвъ руку особы,

онъ шепчете молитву и не разгибаясь пятится въ толпу.

Окружающис, вся толпа, смотрятъ на эту сцену съ умнлені-

емъ, а осчастливленнагп, когда онъ втнсиется въ толпу, не-

пременно двое или трое потреплютъ по сшине.

Особа подходите къ лошади и хочеть на нее садиться. Все

бросаются къ ней: одпи поддерживаютъ его подъ руки, дру-

гие держатъ стремя и вкладываютъ въ него ногу. Хозяинъ

же левой рукой держите лошадь подъ уздцы, а правой— по-

могает!, особе сесть на лошадь.

Гость на лошади.

Если онъ первостатейная особа, то хозяинъ и многие изъ

нрисутствующихъ следуюте за его лошадью и по сторонамъ

пешкомъ, и провожаютъ такимъ образомъ ночетнаго гостя до

его  дома.   Въ   протпвномъ случае проводы оканчиваются у
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угла квартала или даже въ конце переулка того дома, кото-

рый былъ посещенъ особою. Этикете таджикский не позво-

ляете важному лицу ехать по городу безъ сопровождения пе-

шнхъ служителей, скороходовъ. Если лицо нмеетъ палку, то

ее несетъ главный скороходь.

Когда высокий гость едетъ по улице, на крышахъ домовъ

стоять и отвешнваютъ поклоны все желающие въ свою оче-

редь быть когда нибудь осчастливленными. Въ щели дверей,

заборовь. вороте смотрите не одна пара черныхъ глазъ тад-

жнчекъ. Особа проехала, по кварталъ все еще находится въ

волнении, томашнтся. Идутъ розсказип, подробно передается,

что гость говорнлъ, на кого обратнлъ впнмание и проч. Каж-

дый уверяете, что онъ, именно смотря на него, больше на-

гнулъ голову, делая поклонъ всемъ, при чемъ даже улыбнул-

ся, иные не нахвалятся его объемистой чалмой, уверяюте,

что только праведные могутъ нметь такой важный видь, ка-

ккмъ Аллахъ одарнлъ особу. Женщины — соседкн бегутъ къ

жене взысканпаго милостями особы, засыпаютъ ее вопроса-

ми, разспрашиваютъ: что она подсмотрела особенпаго въ

важномъ лнце и тому подобное; сообшаютъ другъ дружке,

какъ было бы приятно быть женой такого лица, причемъ вы-

сказывается, что жена подобпаго почетнаго правовернаго не

можетъ носить ничего другаго, какъ капаусъ н материю фа-

рете. Только и слышатся возгласы, да вздохи; „хаиръ, хай!..."

Сыновья аристократовъ составляютъ цветъ молодежи ок-

руга: они законодатели модъ, даютъ реномме лавкамъ, чай-

нымъ, нарикмахерамъ. бачамъ и проч. и проч. Они тратяте

отцовския деньги п делаютъ долги. Имъ верятъ въ долгъ не

меньше, чемъ прежде вернлп деткамъ европейскихъ аристо-

кратовъ, тузовъ. Все ихъ зпаютъ, все готовы имъ услужить,

разумеется въ надежде около нихъ поживиться. Они нграють

въ разпыя игры, пыотъ, ухажнваютъ за чужими бачами н пме-

ютъ на содержании свонхъ. Красотою свонхъ бачей и искус-

пой нхъ пляской они гордятся между собою. Отбить у дру-

гихъ, переманить къ себе какого ннбудь известнаго бачу

составляетъ шпкъ.
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Все разговоры этихъ аристократовъ вертятся на похожде-

пияхъ бачей; они хвастаются победой надъ известнымъ маль-

чнкомъ танцоромъ, точпо также, какъ европейская избалован-

ная и богатая молодежь известнаго закала хвастается свои-

ми победамн надъ знаменитыми танцовщицами. Сплетни про

ночпыя похождения бачей составляют!, любимую тему ихъ

разговоровъ н только изредка, мимоходомъ, въ пего входяте

сплетни про яиенщинъ. На такнхъ сыпковъ съ завистью смот-

рятъ сыновья небогатыхъ и незнатпыхъ таджнковъ, а подъ

часъ — и узбековъ, которымъ не по средствамъ тянуться за

ними. Но они все таки тянутся; отцы бьютъ ихъ за трату

денегъ, 8а долги и стараются какъ можно скорее женить,

отделпть оть себя. Каждый молодой таджнкъ не аристократа

заискиваете расположение аристократа, старается втереться

въ его кружокъ, а бачи изъ кожи вонъ лезутъ, чтобы только

приглянуться аристократнку.

Въ праздничные и базарные дни часто можно встретить

идущими по самаркандской площади или по базарнымъ его

улицамъ партию молодыхъ арпстократовъ таджнковъ. Въ та-

кой толпе всегда есть бача, разодетый въ пухъ и прахъ.

Онъ гордо выступаете, делаете глазки на право и на лево

н ведетъ своихъ спутннковъ — поклонниковъ куда самъ хо-

четъ, приказываетъ имъ покупать себе лакомства п бросаете

нхъ народу. Безцеремонно берете онъ у своихъ обожателей

деньги и также кидаете въ толпу. За такие поступки толпа

восхваляете его, со всехъ сторонъ сыплятся на него комп-

лименты; его глаза сравниваются со звездамн, поцелуй съ

жаркимъ дыханиемъ жгучаго мекскаго ветра. Бача и его обо-

жатели, слушая эти комплименты, находятся на верху бла-

женства, ощущаютъ еще болыиий прплпвъ гордости и тще-

славнаго самодовольства, толкаютъ простолюдиновъ и не да-

ютъ спуска людямъ почетнымъ. На нхъ головахъ наверчены

цветпыя, яркия, болыпия чалмы, на плечахъ ихъ по несколь-

ку шелковыхъ или полушелковыхъ халатовъ. Кушаки •— или

въ серебря ныхъ съ бирюзой бляхахъ, или нзъ кашемировыхъ

шалей. Сапоги съ зелеными каблуками....
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На встречу одной изъ такихъ партий идете другая. Туть

уже приходится обеимъ партиямъ раскошеливаться. Уступить

одной партип передъ другой въ щедрости къ своимъ бачамъ,

значило бы опозориться, сделаться предметомъ насмешкн для

всего города, нпкуда не показываться въ течении недели

или месяца.

Хитрый, опытный бача пользуется подобнымъ случаемъ; онъ

делается необыкновенно нежнымъ къ своимъ обожателямъ,

восхваляете ихъ красоту и щедрость в подводите къ лавкамъ.

Подходить обе встретпвнііяся партин. Бачи иачнпаютъ смот-

реть наряды, чалмы, халаты и тому подобное. Однпъ изъ пихъ

говорить другому: „эта чалма очень бы шла къ твоему лицу.

но у тебя, кажется, такой петъ". — „Да, это правда," отве-

чаете пылкий поклонннкъ, „у пего такой чалмы еще нетъ; но

душа монхъ желапий, цветокъ могамедова рая не можетъ не

иметь чалмы, которая идете къ его красоте". Чалма купле-

па. Тоже проделываетъ и другой бача, и такъ далее. Народъ

толпится вокругъ этихъ двухъ партий, восхваляетъ щедрость

молодыхъ людей, говорить стихи, часто экспромтомъ (от-

дельная личность, разумеется) отпускаете самыя поиплыя саль-

ности, весьма сочувствснпо принимаемый въ подобиыхъ слу-

іаяхъ.

Но не всегда такъ мирно обходятся встреча одной партии

среднеазиятскнхъ .ювеласовъ съ другой. Если бачн встретив-

шихся партий почему либо въ ссоре, (а онп могутъ быть въ

ссоре между прочимъ оттого, что обонмъ бы имъ хотелось

быть на содержанин у одного и того же лица, или одннъ пе-

ребнлъ у другаго выгодпаго содержателя) — то бачи встретив-

шнхся партий начииаютъ бранить друга друга самыми оскор-

бительными въ данномъ случае, ne подлежащими печати проз-

вищами, ругательствами, плюются н даже порываются всту-

пить въ рукопашную. Обожатели нхъ тоже начииаютъ ругать-

ся. Драка при нодобныхъ столкповенияхъ почти всегда не-

избежна.
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Праздникъ, томаша— для всехъ, и для бедпыхъ и для бо-

гатыхъ, для знатныхъ и для черпи одинаково любезна; все

съ одипаковымъ нетерпениемъ поджидаютъ праздника. Къ го-

довымъ праздникамъ каждый таджикъ, будь онъ старикъ или

мальчикъ, непременно купить себе какую пибудь обпову для

своего туалета; въ крайпемъ с.іучае — застежку, но все же

купить что нибудь. А чуть позволяютъ средства, онъ обно-

вляете и весь туалете.

Опишемь праздничный день:

Утромъ, часовъ въ 7 таджнкъ начинаете одеваться. Ока-

тившись холодной водой, онъ надеваетъ чистое белье, сур-

мнтъ брови, подводите глаза. Жена или сестра помогаютъ

ему одеваться, прикрашиваться.

Халата, поясъ не такъ сильно заннмають таджика, какъ

чалма. Онъ повязываете ее передъ зеркаломъ, переменяетъ

новязку несколько разъ; советуется съ женой или сестрой

по нескольку разъ: къ лицу ли ему такая-то повязка чалмы

и только убеднвшись, что чалма навернута на голову совер-

шенно къ лицу, онъ выходить изъ дому.

По улицамъ онъ идете, закинувъ голову къ верху (мы го-

вориыъ о такомъ таджике, который купилъ къ празднику весь

новый туалете), причемь сильно размахиваете руками, но ша-

ги делаетъ маленькие и идетъ медленно, что делаетъ поход-

ку его неестественной п смешпой. Встречая зпакомыхъ, ху-

же его одетыхъ, онъ пе узнаете ихъ и проходить мимо. До-

роги онъ никому не уступаете, почему то я дело сталки-

вается съ проходящими.

Выйдя нзъ переулка на площадь, нашъ гуляющий таджикъ

напускаете на себя еще больше спеси, если только это воз-

можно. Онъ заходить къ знакомому купцу въ лавку, садится

въ ней и посылаете за чаемъ въ чайную. Чай прннесепъ. Тад-

жикъ пьете его, презрительно посматривая на проходящихъ.

Халате у пего полуспущеиъ съ плечъ, видна белая рубашка.

Время отъ времени онъ снимаете чалму, потряхиваете тю-

бетейку надъ головой и опахивается рубашкой, какъ вееромъ:

это все делается для того, чтобы показать проходящіімъ, что
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онъ не въ меру вышилъ чаю и чувствуетъ необыкновенную

жару. Если въ это же время въ лавку войдутъ старыя, ува-

жаемыя лица, онъ непременно выставить ногу и будете ею

шевелить — неуважение полнейшее! Подобный поступокъ мо-

жетъ, по таджикскому этикету, позволить себе только стар-

ший передъ младшнмъ. Проходящие разсматриваютъ нарядъ

нашего гулякн, толкуютъ о достаткахъ владетеля подобнаго

костюма, перебираютъ шикующаго по косточкамъ, однимъ сло-

вомъ обращаютъ на него внимание, чего и добивается каждый

таджикъ. Посидевъ достаточно долго въ одвой лавке, тад-

жикъ переходите въ другую, где повторяется тоже самое.

Также точно, съ несущественными изменениями, поступа-

юте и все купившие себе обнову, т. е. все достаточные лю-

ди изъ таджнковъ. Уже подъ вечеръ, выпивъ не одну дюжи-

ну чашекъ чая, вдоволь натешивъ свое самолюбие, намозо-

ливъ своею особою глаза всемъ, вызвавъ достаточно зависти,

покагавипий себя таджикъ идете домой. Дома, вертясь въ сво-

емъ наряде передъ женой или сестрой, онъ съ мелочною под-

робностью и съ огромными прибавлепиями противъ действи-

тельиости, рассказываете имъ: какъ онъ шелъ по улице, по

площади, снделъ въ лавке, сколько выпплъ чаю съ сахаромъ

(хотя можете быть пилъ и безъ сахару), какъ прохожие удив-

лялись ему, костюму его и важному виду, какъ онъ извест-

ному лицу за то, что тотъ пе даль ему дороги, наговорилъ

дерзостей и заставилъ при всехъ его извиняться передъ со-

бой и проч. Жена только успеваетъ делать возгласы: „хаиръ!

хаиръ!" и временами прибавлять: „да я всегда была уверена,

что ты знаешь, какъ себя держать; ты не похожъ па свонхъ

соседей". А выслушаЕъ все отъ мужа, она спешитъ къ со-

седке, чтобы съ прикрасами передать ей невероятно заме-

чательныя похождения своего мужа. И долго после этого со-

бытия пи мужь, ни жена пе даюта никому покоя своими раз-

сказами, а имъ другие о томъ же предмете.

Нарядъ, одежда въ таджикской среде играета весьма важ-

ную роль, служите оценкой деятельности, положения въ об-

ществе. Таджикъ по платью встречаетъ, по платью же и про-
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вожаеть. Кто всегда одевался хорошо, щеголялъ своимъ

платьемъ и вдругъ появился на гулянье въ старомъ, тотъ вы-

зовете на счетъ себя со стороны его знающнхъ нлп только

видевшнхъ его хотя бы одинъ разъ, самыя щокотливыя за-

мечания и пересуды. Сейчасъ же пойдутъ предположения о

его мотовстве, нгре въ карты, пьянстве и проч. Предполо-

жение переходить въ уверенность, съ прибавлениемъ сомне-

ния о достоннстве его, какъ мусульманина: „пока онъ былъ
добрымъ правовернымъ, до техъ поръ пророкъ былъ щедръ

къ нему, не лишалъ его богатства, предохрапялъ оть поро-

ковъ", гоЕоряте досужие языки. Боте почему таджикъ будете

отказывать себе въ ппще, въ поправке своего жилища, но

постарается появляться въ людномъ месте въ праздничные

дни въ обнове, одетымъ, не хуже того, какъ его привыкли

обыкновенно въ такие дни видеть. Въ будний депь, за малы-

ми исключениямн, таджнкъ ходить въ отрспьяхъ.

Семенная жизнь таджика почти во всемъ сходна съ семен-

ной жнзпыо остальныхъ народцевъ Заравшанскаго округа,

исключая евреевъ; потому мы опнсание ея, а по той же при-

чине и опнсание обычаевъ, иамерепы изложить, познакомивъ

предварительно со всеми теменами округа. Теперь же ска-

жемъ несколько словъ объ отношеиияхъ таджнковъ округа

къ осталыиымъ его народностями

На словахъ узбеки препебрегаютъ таджиками, а некото-

рые ихъ роды хвастаются темъ, что они не отдаютъ свонхъ

дочерей замужъ за таджнковъ. Таджики же съ улыбкой от-

носятся къ тому, что узбеки смотрятъ на нихъ свысока и го-

ворить: „узбеки безъ насъ жить не могутъ, а потому мы нхъ

держимъ въ рукахъ— они варвары, неучи, даже сами ;:а себя

думать не могутъ. Мы нмъ даемъ одежду, учнмъ что н съ

чемъ лучше есть, какъ прилично одеваться, обучает нхъ въ

махтубъ-хана, въ медрессе, даемъ нмъ казиевъ, муллъ, свя-

тыхъ *), учнмъ нхъ мастерствамъ и снабжаемъ нхъ всякими

*) Таджики полагают!., что свхтымъ  мпикегі.  биті.   только   чсиппекъ тад-

жикской народпости.

РУССКИЙ   ТГРКЕГТАН1..                                                                                                                *
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товарами. Правда, въ междуусобное, военное время узбеки

насъ бьютъ н грабять; но когда все успокоится, мы свои убыт-

ки унеемъ вернуть. Узбекъ очень просте", такъ всегда почти

заканчнваютъ таджики.

Число таджнковъ въ округе — свыше 38,000 душъ обоего

пола.



УЗБЕКИ.

А. Д. ГРЕБЕВКИНА.

Заравшанский округъ, время отъ времени, подвергался та-

кимъ катастрофамъ, после которыхъ население его, — а въ

особенности население частей плодородныхъ и богатыхъ ирри-

гационными капаламн, — значительно уменьшалось. Поэтому

считать теперь живущпхъ на территории Заравшанскаго окру-

га узбековъ за потомковъ техъ, которые ее заняли еще во

времена общаго движения узбековъ въ бассейнъ Заравшана,

было бы, по нашему мнению, по меньшей мере не основатель-

но. Правда — этого отрицать нельзя, — часть узбековъ (однако

весьма малая изъ теперь живущпхъ въ заравшапскомъ окру-

ге) — потомки водворившихся здесь еще при Тпмуре, а мо-

жетъ быть и раньше, но большинство узбековъ округа— срав-

нительно недавние пришельцы разлнчныхъ частей Средней

Азип. После нзвестныхъ катастрофъ, населепие округа обез-

людилось до того, что тамъ, где прежде жило густое земле-

дельческое население, осталось лишь незначительное число

семействъ, прнпявшнхея за кочевание: это — въ долнне реки

Заравшана, искрещенной ирріігациониыми ісапаламп, поддержи-

вать которые можетъ только масса рабочихъ землсдельче-

скнхъ рукъ. Эти оставшиеся узбеки, обратнвшиеся въ кочев-

никовъ. являются теперь столбами прошедшаго, на которыхъ

выбиты имена родовъ, когда-то занимавших!, ихъ участки, хо-

тя въ настоящее время по большей части участки эти уже

заняты другими родами. Эти же узбеки сохранили намъ преж-

4*



ния названия кишлаковъ: по ннмъ только мы знаемъ древния

вакуфныя и мильковыя земли, назвапия древннхъ городовъ и

древнихъ арыковъ. Въ Каттакурганскомъ отделе есть киш-

лакъ Каттамингъ. Самое назвапие его указываете на то, что

онъ некогда былъ заселенъ мннгами; теперь же въ немъ жи-

вуте узбеки рода „джалаиръ" и только несколько семействъ

мннговъ; остальные мннги выселились въ Карпш. Просматри-

вая старые документы вакуфовъ, встречаешь, при определе-

нии границъ этихъ земель, — „съ такой-то стороны вакуфное

место граничить съ землями Джалаировъ". Теперь же тамъ

живете не джаланрский родъ, a напрнмеръ, бачрины. Одпнмъ

словомъ, мы имеемъ данный, на основаиии которыхъ можемъ

совершенно утвердительно сказать, что многие узбекские ро-

ды, живущие въ настоящее время въ заравшанскомъ округе,

хотя н прежде жили въ немъ же, но теперь жнвутъ уже не

на прежнихъ свонхъ земляхъ. Снявшись съ прежняго своего

места жительства, они уходили изъ округа въ другия про-

винции Средней Азии, а когда возвращались по нстечепии из-

вестнаго промежутка времени, то не всегда занимали преж-

ния свои места.

При специальномъ опнсапііі родовъ узбековъ. находящихся

теперь въ округе, мы укажемъ на время прнбытия ихъ сюда,

а теперь ограничимся общимъ замечаниемъ, что окраины окру-

га или степныя места меньше потерпели въ отпошенин нзме-

нения родовъ, нежели оросителышя. Причины этого понятны

и безъ объяснений для того, кто знакомь съ условиямн нрри-

гации вообще. Вновь заселяя округъ, узбеки очевидно не сра-

зу пришли въ него, но отдельными эмиграциямн: такия эми-

грации, въ малыхъ правда размерахъ, продолжаются и до снхъ

иоръ. Население заравшанскаго округа еще не установилось.

Переселенцы могли занимать только свободныя земли: они

входили въ округъ не какъ завоеватели, а какъ просители.

Такихъ свободныхъ месте, до Ша-Муратъ-бия, при немъ н

даже носле него, было много. Изобилие ихъ дозволяло эми-

грациямъ одного рода помещаться вместе, а не селиться меж-

ду другими родами.   Если въ какой ннбудь местности нахо-
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дилась хотя малая часть одного рода съ пришлыми, и мест-
ность была хороша, то пришельцы шли къ своимъ. Мы ви-

димъ, что все роды, прнбывшие въ округъ раньше, каковы

напримеръ: тюаклы, ктаи, кипчаки, найманы п проч., зани-

мают!» сплошныя территорин. Если ихъ деревни встречаются
среди деревень другихъ узбекскихъ родовъ, то какъ исклю-

чения, пропсходящия или отъ того, что нхъ жители, еще при

нервоначальпомъ заселении, вследствие какихъ либо причинъ,

удалились отъ центра своего рода, или— это деревни прнбыв-

пшхъ после, или же, наконецъ, выселенцы изъ новаго сво-

его жительства. Окраины территорин всякаго изъ этихъ ро-

довъ состоять изъ деревень, зассленныхъ смесыо родовъ со-

седнихъ, какъ оно и должно быть. Иногда, ■— это случается

въ некоторыхъ родахъ даже весьма часто,—вся деревня за-

селена однпмъ родомъ; но два три дома въ ней есть узбеки

весьма отдаленныхъ съ ними родовъ. Позже лоселившиеся уз-

бекские роды разместились спорадически, не сгруппированно:

они селились тамъ, где были свободный места, таковы: ка-

таганъ, джнванъ, ургентъ, юсъ, кыркъ, мангпте и сарай.

Есть деревни, въ которыхъ живута выходцы нзъ разныхъ

родовъ; иногда въ такихъ сборныхъ деревняхъ можно ихъ на-

считать до пятнадцати. Туземцы, на спросъ: какими родами

узбековъ заселена подобная деревня, говорить „въ ней <)жи-
г)ы-урукь и ; буквальный переводъ этого выражения „семь ро-

довъ", B7. переносномъ-же смысле оно означаете — „множе-

ство родовъ". Такия деревни особенно часто встречаются
около городовъ. Треугольникъ, образуемый отъ пейшамбен-

ско-катта-курганской дороги, на западъ, между Акъ-дарьей и

Кара-дарьей, особепно богатъ кишлаками, заселенными джи-

ды-урукъ.

Роды, которые разместились по окраине округа, по бли-

зости къ горамъ или среди самаркандско-джамской степи

(чуль) — полуоседлые; поселившиеся-же собственно въ долине

реки, въ настоящее время, вследствие недостатка земель и

другихъ прнчннъ, обратились въ оседлыхъ. Отъ прежней ихъ

кочевой жизни, у нпхъ осталась привычка жить въ кибиткахъ
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кошемныхъ или изъ камыша и соломы; такия кибитки снару-

жи обмазываются глиной. У нихъ есть и сакли, которыхъ

однако они не любить и употребляютъ для держания скота,

говоря, что въ сакляхъ узбекъ протухнетъ, будетъ подобенъ

таджику.

Узбекъ и киргизъ — для насъ одно и тоже, въ чемъ, можетъ

быть, мы и ошибаемся. Но цельный кнргизский типъ въ за-

равшанскомъ округе намъ пришлось встречать только меж-

ду кипчаками и ктаямп. Остальные же узбеки приняли въ се-

бя кровь разныхъ народовъ Средней Азии и очевидно черезъ

это весьма сильно изменпли свой первоначальный типъ. Мы

знаемъ примеры, где узбека скорее можно было бы прнвять

за таджика, нежели за узбека.

О существующемъ въ заравшанскомъ округе слиянии раз-

ныхъ типовъ мы уже говорили въ очерке о таджикахъ, а по-

тому, опуская здесь этотъ вопросъ, повторимъ еще разъ, что,

по нашему мнению, узбекъ есть киргизъ, изменивший свой

типъ вследствие помесей съ другими народностями Сред-

ней Азии.

Узбеки говорятъ, что назвапие ііхъ произошло отъ двухъ

словъ: У.т и бекъ — самъ ссбе бекъ, самъ господинъ. Но

такъ какъ слово бекъ не тюркско-кочевое слово, то, прпняЕъ

чхъ объяснение существующаго для нихъ названия за верное,

нужно допустить, что „узбеками" они назвали себя уже по-

сле покорения Средней Азии. Въ дальнейшия тонкости этого

толкования мы не будемъ входить по иезнанию языка. Если

толкование пропсхождения названия „узбеки" верно, то во вся-

комъ случае не для настоящаго времепи. Теперь узбекъ не

господинъ: онъ новый рабъ техъ, которые пожелають и съ-

умеютъ имъ владеть.

Все материалыюе благосостояние узбековъ находится въ ру-

кахъ таджиковъ, индийцевъ и евреевъ.

Жизнь нхъ зависитъ отъ произвола бековъ-персияпъ, пли

хотя и узбековъ, но которые уже не призпаютъ родовой свя-

зи по племенамъ и для которыхъ торговый классъ населепия

ихъ бекства дороже всего. Ихъ духовенство, ихъ грамотные,
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амлякдары, мирзы и проч. — это все не узбеки, или съ ред-

кими исключениями узбеки. Постоянное войско эмира состо-

итъ меньше всего изъ узбековъ: узбекъ, привыкший къ ло-

шади, въ сарбазы не пойдетъ.

Эмиръ, говорятъ узбеки, родомъ мангитъ; все это хорошо,

но въ немъ узбекскаго ничего нетъ и онъ ихъ терпеть не

можетъ, какъ въ высшей степени неспокойныхъ свонхъ под-

данныхъ.

Эмиръ смотрнтъ на узбековъ какъ на малыхъ, глупыхъ де-

тей; онъ знаетъ, что эти дети могутъ шалить, и знаетъ, какъ

съ ними следуетъ поступать. Чтобы они не очень разшали-

валіісь, эмиръ режетъ ихъ родовитыхъ представителей и ла-

скаетъ второстепенныхъ.

Узбеки составляютъ, какъ известно, громадное большин-

ство населения Средней Азии, a следовательно и заравшан-

скаго округа. Эмиры могутъ, собственно говоря, опираться

только на нихъ. Эмиры и опирались всегда на узбековъ, но

для опоры выбирали только нзвестные роды ихъ, более спо-

койные, не имеющие родовитыхъ представителей.

По отношению къ эмирамъ, узбековъ округа можно разде-

лить па всегдапшихъ сторонниковъ эмира и на постоянныхъ

его противпнковъ. Замечательно, что враги эмира — по пре-

имуществу оседлые узбекские роды, занимающие плодород-

нейшия места округа. Темъ не менее, покрайней мере въ

настоящее время, эти роды не могутъ быть причислены къ

богатымъ. Возстания узбековъ округа всегда были кровавы

и не редко весьма продолжительны. Последнее возстание миан-

канскпхъ узбекоЕъ было летъ 8 — 9 тому назадъ. Музаффаръ

усмнрилъ его и перерезалъ всехъ влиятельныхъ лицъ возстав-

шихъ родовъ, не разбирая: кто правь, кто внноватъ.

Самыя сильныя волнения между здешними узбеками проис-

ходили въ конце дарствования эмира Гайдара (Эмиръ-Сеитъ)

и въ начале царствования Насръ-Улла-хана, въ периодъ отъ

1815—1835 года. До конца этнхъ возстапий (до 1835 г.), уз-

беки имели весьма много крепостей; особенно ихъ много

было у ктаевъ, кипчаковъ и минговъ. Беки такихъ крепостей
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ne только дЬлали нападения па другие роды, но даже дрались

съ такими же беками своихъ родовъ. По словамъ старожи-

ловъ, весь Міанканъ быль разделенъ на множество малепь-

кпхъ бекствъ, владевшихъ ипогда только несколькими киш-

лаками. Въ мире они не жили между собою и не оставляли

въ покое никого: ни купцовъ, ни горожанъ, ни путешествен-

никовъ. Только и были слышны разсказы про грабежи, убий-
ства, драку одного бека съ другимъ. Весь Міанканъ быль

ішюлненъ странствующими разбойниками *).

Гайдаръ и Насръ-улла старались уничтожить такую раз-

делсшюсть округа и самостоятельное существовапие разбой-
шичьихъ бекствъ и дать силу свонмъ бекамъ, которые были:

въ Самарканде, Чилеке, Катта-Кургане, Пейшамбе, Яны-Кур-
гане, Пснджпкенте и Джаме.

Уничтожсние произвольныхъ бекствъ н разрушение ихъ кре-
постей стоило Сеиду и Насръ-Улла-хану не малыхъ усіілий:
инь приходилось строить между двумя такими курганами свой

курганъ н брать бекские курганы прпступомъ. Гарнизоны

взятыхъ крепостей безжалостно вырезывалнсь, а самыя кре-
пости, всегда построенпыя на высокпхъ пасыпныхъ барха-

пахъ, срывались. Мы можемъ насчитать до 100 крепостей,

разрушелныхъ двумя названными эмирами.

Сбъ этомъ Еремени старожилы возстававшихъ родовъ вспо-

минають съ содроганиемъ н страшною ненавистью къ эми-

рамъ бухарскпмь. Ктаи и кипчаки ненавидятъ эмировъ въ

силу нсторнческнхъ событий; ненависть эта передается у нихъ

отъ иоколения къ поколению: разсказы матерей и отцовъ воз-

буждаютъ въ молодомъ поколении желание, при первой же

представившейся возмолшости, возстать противъ эмировъ.

Газумеется, теперь прошло время для возстания ктаевъ и

кишчаковъ противъ бухарскихъ властителей.

*) Въ то же іфсмл и вь таком ь же положении ішходалась Зичцрчикския
сторона, что намь и.івестио еще съ 1863 года, когда мы иа месте собирала
свЕдііиии (■ курамнпсконъ уезде.
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На спросъ, почему узбеки считаютъ эмировъ бухарскнхъ

своими душманами (врагами), ктаи и другие узбеки возста-

вавшихъ родоьъ говорятъ „эмиры всегда насъ притеспяли,

делали на пасъ большие налоги, нежели на другихъ узбе-

ковъ, резалн пашпхъ старшинъ, давали намъ сборщиковъ

сартооъ нли ирснн", и проч. въ томъ же роде. На самомъ

же деле притеснение такихъ родовъ эмирами ограничивалось

темъ, что имъ не позволяли жить грабежемъ и разбоемъ, вво-

дили среди нихъ гражданское устройство и прпзпавали за ними

столько же права, какъ и за прочими жителями Міанкана.

Родовая связь у узбековъ, на сколько мы имелн возмож-

ность убедиться, ограничивается однимъ родомъ. Огделения,

под-отделения и проч. — у нихъ пе имеютъ уже никакого плн

весьма малое :;пачение: они, такъ сказать, поглощаются „ро-

домъ". — Да оно иначе и быть не можетъ: въ округе, на срав-

нительно незначительной территорин, находятся более 20-ти

родовъ. Все они, въ силу этого, незначительны, и ничто иное

какъ части большпхъ родовъ, находящихся въ туркестантскомъ

крае, въ Бухаре, и въ аму-дарьинскомъ бассейпе.— При боль-

шомъ роде, отделения на столько значительны, что могутъ

нметь силыиыхъ свонхъ представителей, свои собственные

нптересы; здесь же — даже родъ очень малъ, a отделения впол-

не микроскопичны и не способны жить самостоятельною

жизнью; кроме того все опн по большой части, перемешаны

между собою. Возьмемъ для примера туркменъ. Здешние турк-

мены составляютъ незначительную часть племени Тока, а

именно отделепия Казаяклы.

Не всі; роды узбековъ знаютъ свои отделепия и под-отде-

ления; наконецъ у нихъ самнхъ, уже въ Заравшанскомь окру-

ге, появились новыя делепия на под-отделения, и пронс-

хождение некоторыхъ изъ нихъ нужно отнести ко времени

летъ 60 тому назадъ. Изъ какого ннбудь отделения выде-

лился особенно богатый узбекъ, имевший много сыновей: его

потомство величаетъ себя уже под-отделениемъ, по пазванию

своего   прадеда.   Вообще   мы   убедились, что въ Заравшап-
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скомъ округ в не следуетъ придавать никакого значения под-

отделениямъ,   существующимъ   еъ родахъ здешнихъ киргизъ.

Прежде обращения къ родамъ узбековъ, живущпхъ въ ок-

руге, скажемъ два слова о родовыхъ деленияхъ узбековъ

вообще. Въ исчислении родовъ узбековъ средней Азип мы не

находимъ ничего правильнаго. Ханыковъ, заимствуя разде-

ления узбековъ изъ книги НасспОъ-намяши-узбскъ, говорить,

что ихъ 97 родовъ. Борнсъ показываетъ только S3 племени

узбековъ, — столько же показываетъ и Вамбери.

Источникъ, приводимый Ханыковымъ, можетъ, по нашему

мнению, только отчасти служить доказательствомъ, что не-

когда узбеки делплись па 97 родовъ. Какъ историческое сви-

детельство, оно еще нм$етъ значение, но основываясь на

немъ нельзя делать пикакихъ заключений о делении узбековъ,

существующемъ въ настоящее время. — Почему Вамбери и

Борнсъ придерживались въ своихъ исчнсленияхъ племенъ узбе-

ковъ цифры 32, а не другой — этого понять нельзя; что ка-

сается до Вамбери, то онъ причислялъ къ племенамъ все, что

ему попадалось подъ руку: роды, отделешя п под-отделения...

Туземцы округа и ученые бухарцы хвастливо говорятъ,

что узбековъ 92 рода. Мы пмели песколько списковъ этихъ

родовъ: есЕ они разнствуютъ другъ отъ друга, и мы не имеемъ

никакой охоты приводить идеальныя деления узбековъ.

Предположимъ, что у узбековъ существуетъ родъ а и от-

деления б, в, и т. д.— Если, съ течениемъ времени, отделе-

нис б, почему-му бы то ни было, очень выдвинулось изъ среды

другихъ отделений рода а, то весь этотъ родъ, мало по ма-

лу, начинаетъ терять свое название и остальныя отделения

получаютъ уже родовое назвапие отъ б. Таисъ, въ переход-

номъ состоянии находится родъ Мерка: онъ состоялъ изъ

кыркъ, мингъ-юсовъ и другихъ отделений. Теперь уже редко

кто изъ минговъ знаетъ, что онъ изъ рода мерка: онъ при-

числяетъ себя уже къ роду миигъ. Минги завели свои отде-

ления, под-отделеиия и проч. — Приведенный случай таковъ,

где есЕ отделения, такъ сказать, сразу сбросили съ себя ро-
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довое имя, и начали самихъ себя считать за особый родъ.

Даже если пойти дальше, кыркъ, мингъ и юсы признаютъ себя

за особый самостоятельный узбекский родъ «Кыркъ-миниъ-юсъ.»

Кенегесы и мангиты — отделения одно и того-же рода; но

теперь они признаютъ себя за совершенно отдельные рода

и относятся другъ къ другу весьма враждебно.

Въ силу всего вышесказаннаго, мы не будемъ приводить:

сколько именно родовъ узбековъ въ средней Азии, а огра-

ничимся перечислениемъ только техъ родовъ, которые есть

въ заравшаискомъ округе.

Въ округе живутъ   узбеки    следующнхъ главныхъ родовъ:

I)   Тюаклы, 2) Мингъ, 3) Наоманы, 4) Уйшунъ, Ь) Кутча,

6) Катаганъ, 7) Мангиты, 8) Сарай,   9) Багринъ, 10) Юсы,

II)  Кыркъ, 12) Каракалпаки, 13) Кипчаки, 14) Ктаи, 15) Мнша-

ны, 16) Туркмены, 17) Джалаиръ, 18) Дурменъ, 19) Ургапчи и

20) Тюркъ. Въ специальиой части описания узбековъ мы, на

сколько возможно, подробно разсмотрпмъ каждый изъ нихъ

порознь, теперь же обратимся къ следующему.

Более снльиые роды, какъ увидимъ ниже, удержали еще

старннныя предапия о своемъ бывшемъ могуществе и, сле-

дователыю, питаютъ презрение къ остальнымъ. Все это вы-

ражается у узбековъ въ женитьбе. Такие роды брачатся по

преимуществу между собою; а если н берутъ себе женъ изъ

другихъ более ннзкихъ родовъ, то за то сами не даютъ сво-

ихъ девушекъ имъ. Правда и то, что если узбекъ говорить,

что ихъ родъ не выдаетъ своихъ дочерей въ другой родъ, то

такой разсказъ, вообще говоря, следуетъ отнести къ хвастов-

ству: не выдаютъ одни богачи плн родовитые, a беднякн

берутъ себе женъ нзъ того рода, въ которомъ ихъ продаютъ

дешевле, выдаютъ же въ тотъ родъ, въ которомъ даютъ боль-

ше. У узбековъ не считается унижениемъ брать себе жену

изъ пизшаго рода, если у него ихъ несколько; но родовито-

му отдать свою дочь замужъ за субъэкта пизшаго рода, да

еще и ничемъ не замечательнаго, положительный позоръ. Въ

этомъ случае наша европейская аристократия вполне совпала

по своимъ нравамъ съ аристократией узбекской — дикость сош-
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лась съ дикостью. Изъ таджиковъ или персилнъ берутъ себе

въ жены одпн богатые — какъ роскошную мебель, не больше.

Таджики же *) и иранп только въ крайпнхъ случаяхъ вы-

даютъ свогхъ дочерей за узбековъ, не въ силу особой пена-

иисти, а потому, что они счнтаютъ узбековъ варварами и,

по ихъ словамъ, жалеютъ своихъ дочерей.

Разумеется, большой калымъ, знатность рода жениха н его

богатство, — для среднс-азиятца, какъ и для еЕропейцевъ, елу-

жатъ достаточными данными, чтобы выдать свою дочь за кого

угодно. Узбскския же жепщипы, въ выборе себе мужей, не

разборчивы: нмъ гее равпо, за кого бы ихъ не выдали.

Все занятия домашния н полсвыя (въ некоторыхъ семей-

ствахъ н паханье земли) лежать на женахъ. Они смотрятъ за

хозяйствомъ, собираютъ топливо, прпготовляютъ кнзякъ, пря-

дутъ, обшпваютъ всю семью, ткутъ (подкладочное полотно —

астаръ), выделываютъ овчипу, дубять кожи и красятъ ихъ,

шыотъ шубы, н проч. п проч. Кроме того н нъ полевыхъ ра-

ботахъ па долю женщины выпадаетъ не мало: опа пашетъ,

помогая въ этомъ труде мужу, брату или сыну: взрнпаетъ тек-

менемь гряды въ садахъ, жпетъ, свозить пли споситъ снопы

на хирманы (токъ), провевастъ ихъ. Одшимъ словомь, жен-

щина у узбековъ — волъ, на которомъ рабогаютъ безъ отдыха.

Хотя немножко самостоятельный мущипа узбекъ старается ни-

чего пе делать; онъ разъезжаетъ съ базара па базаръ, посе-

щаетъ знакомыхъ и редко бываетъ дома.

Деньги всегда у мужа. Онъ выдаетъ ихъ жене па расходы

съ болыіінмъ разечетомъ. Даже больше: все обыденное хо-

зяйство обязана вести жена, на свои заработки, на выручку

отъ пряжи, продажи коконовъ и т. под.

Только празднества совершаются на мужнины деньги; изъ

своихъ же заработковъ жена-мать покунаетъ детямъ обнов-

ки; отецъ заботится почти исключительно о своемъ любн-

момъ ребепке.

*) Городские.
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Самые богатые узбеки донашиваютъ CEoe платье до обра-

щенья въ лохмотья, и, доносивши до такой степени, они от-

даютъ его или работнпкамъ или прііказываютъ жепамъ вы-

кроить нзь него одежду своимъ детямъ.

Забота о детяхъ, въ какомъ бы то не было отношении, со-

ставляем для узбека последнее дело. Когда ребенокъ вырост,

и укрепился на столько, что уже можетъ быть рабочей си-

лой, тогда онъ становится нужнымъ въ семействе и па него

начнпаютъ обращать внимание, т. е. навалнваютъ работу. Умъ,

красота, находчивость признаются еъ ребенке, какъ и во взро-

сломъ, за ничто.

Рождепие сына всегда более радуетъ отца. Чувства мате-

ри, кажется, лежать больше къ дочери. Въ дочери мать віі-

днтъ будущую свою помоишицу, а отецъ смотрнтъ на малют-

ку-сына какъ на будущаго своего работника.

Особенной любви между родителями п детьми не суще-

ствуем. Мать и отецъ зачастую подвергаются побоямъ сы-

новей; ругательства самыя пошлыя, какъ со стороны сына,

такъ и со стороны дочери, никто нзь узбековъ отцовъ и ма-

терей не счнтаетъ предосудительными.

Если у узбека несколько ясенъ, то онъ старается держать ихъ

отдельно одна отъ другой, не въ силу предпнсания корана, ко-

тораго онъ не знаетъ, да и пе старается знать, а потому, что,

въ большннстве случаевъ, физически невозможно держать пхъ

въ смежныхъ комнатахъ. Живя неразделыю, оне каждый день

будутъ драться н, какъ кошки, царапать другъ другу лицо.

Еще еъ худшемь положенин бываетъ мужъ, если все его же-

ны нмеютъ детей: тогда къ дракамъ благоверныхъ его часто

присоединяются драки ихъ детей, н выходить адъ, а не се-

мейная жизнь. Однако семейныя несогласия, о которыхъ мы

сейчасъ говорили, происходить не отъ ровности, какъ съ пер-

ваго разу можно подумать, такъ какъ о ревности, сколько

намъ известно, азиаткн не имЬютъ пнкакоио понятия: ревность

въ европейскомь смысле — для нихъ пустой звукь, безъ всякаго

внутренняго содержания. Кстати замечу: мужъ по узбекски

значить г^жеко— самецъ; слово иркекъ одинаково применяется
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къ быку, собаке и т. п. Итакъ джанджалъ (несогласия) между

женами одного нркека происходятъ не изъ обыкновенной рев-

ности, а отъ материальныхъ удобствъ и неудобствъ, отъ же-

лапия каждой жены нметь побольше влияния на хозяйство

нркека, отъ того, что одна изъ самокъ получила лучший пла-

токъ отъ самца, а другая— худший. „Мне все равно— любитъ-

лп меня мужъ, или нелюбптъ, лишь бы онъ делалъ мне хо-

рошие подарки. Если онъ мой иркекъ — онъ любнтъ меня" —

такъ, пли почти такъ, говорятъ узбечки.

Неверность мужа также не нмеетъ для нихъ никакого зна-

чения. Верны ли жены мужьямъ? На этотъ вопросъ намъ са-

мимъ некоторые узбеки отвечалн такъ: „жены мужьямъ не

верпы еще до свадьбы".

Узбеки не женятся на очень молодыхъ самкахъ. Здесь идетъ

речь о болышинстве, а не о богачахъ, которые, имея по по-

скольку женъ, (на прим. 11 женъ), женятся, ради разнообра-

зия, на 10-ти летпихъ. Небогатый узбекъ нщетъ въ жене хо-

рошую работницу, неутомимаго вола.

Молодая жена не вынесетъ тяжелой работы, на которую

се обрекаеть замужество, не дасть мужу возможности ничего

не делать по хозяйству; поэтому въ бракъ девушки (оне

только оффпциально величаются девушками) вступаютъ, въ

болышгнстве случаевъ. летъ 15 — 20.

Въ иекоторыхъ узбекскихъ родахъ въ обычае отделять же-

нившихся сыновей; въ другихъ они весьма долго живутъ вместе

съ отцомъ, пмея съ нимъ одинъ котелъ; и въ этомъ нос.тед-

пемъ случае, семейство, состоящее изъ 10 женатыхъ сыновей,

имеющнхъ въ свою очередь детей, считается за одинъ дворъ.

Калымь, выкупъ, приданое, вносимое женихомъ за буду-

щия услуги жены, не всегда составляютъ необходимое усло-

вие при заключении узбеками брака; за-частую женятся безъ

всякаго калыма.

Хорошие приятслн плн бедняки, при женптьбе, калыма не

вносятъ; этотъ обычай, впрочемъ, встречается не во всехъ

узбекскихъ родахъ округа. Друзья иногда делаютъ такого рода

условия (что въ обычае и у киргизъ): родившихся у нихъ де-
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тей разнаго пола съ самаго рождения считать женихомъ и

нсвестой. Такия дети растутъ вместе, а придя въ возрастъ,

вступаютъ въ бракъ, не уплачивая калыма. Однако женихъ,

въ подобныхъ, заранее прнготовлепныхъ бракахъ, пмеетъ пол-

ное право отказаться отъ женитьбы на девушке. предназна-

ченной ему въ жены еще до его рождения.

Бедняки или заработываютъ себе жену у ея родпыхъ, или,

женившись на дочери такого-то, остаются у него въ работ-

никахъ, т. е. заработываютъ калымь уже после женитьбы.

Бываетъ, что мущпна только сожительствуетъ съ женщи-

ной, но формальнаго брака не заключаетъ, т. е. читается

„фатпха", но „нпкахъ" (свадьба) не совершается. Въ такомъ

случае, для виду разумеется, стараются скрывать сожитель-

ство отъ отца женщины.

Мать о подобномъ, по пхъ понятию, противузаконпомъ со-

жительстве всегда знаетъ п она же его устрапваетъ. Случаи

подобнаго полубрака — далеко не редкость между бедняками.

Всякий узбекъ, желающий жениться, посылаетъ въ семейство

своей невесты сватовъ. Получивъ согласие родителей быть

нркекомъ ихъ дочери, онъ, по обычаю, не можетъ уже пока-

зывать своего лица ни отцу невесты, ни ея матери. Онъ дол-

женъ избегать съ ними встречъ; если же печаяпно встретит-

ся, то обязанъ, чтобы не нарушить приличия, закрыться ха-

латомь и отворотиться, т. е. сыграть роль жепщипы, встре-

тившейся съ мужчиной. Что послужило причиной возникно-

вения такого обычая, мы не знаемь; не зпаютъ этого и са-

ми туземцы.

По этому поводу туземцы говорятъ следующее: кто хочетъ

жениться, тому должно быть стыдпо предъ отцомъ и матерью

своей невесты; онъ не смеотъ смотреть нмъ въ глаза: онъ

долженъ, чтобы не оскорблять будущаго своего тестя и те-

щу, скрывать отъ нихъ свое лицо. Мы считаемъ уместпымъ

привести здесь объяснения заравшанцевъ. почему женщина

должна скрывать свое лицо отъ мужчины. Въ корапе на этотъ

счетъ есть положительное указание; оно формулировано такъ:

„женщина не можетъ показывать свое лицо, руки и ноги (го-



— 64 —

лыя) тому, за кого она можетъ выйти .іамужъ". Узбеки, бу-

дучи не знакомы съ теорией своей религии, прппявъ только

внешнюю, обрядовую ея сторону, по преданию, при объ-

яснена причины закрывания лица женщиной при встрече

съ мужчиной, не обращаются къ корану, а основываютъ

правильность этого обычая на такихъ соображенияхъ: жен-

щина, говорятъ, они, ниже мужчины, прнсутствие ее среди

мужчшиь оскорбитольпо для последннхъ. Следовательно, жен-

щина доляспа, при встрече съ мужчинами, закрываться или

прятаться за заборъ, въ яму; но если ни забора, пи ямы по

близости нетъ, то присесть па корточки, оборотясь къ му-

щине спиною. Предполагается, что проезжающий иркекъ 'очень
важная особа (бекъ, пачальпикъ отдела и т. п.).

Итакъ, обычай закрывания женщины существуетъ, есть и

объяснение ему; но всегда-лп этотъ обычай соблюдается?

Въ городахъ, где много духовенства, где большинство жи-

телей—таджики, обычай этотъ, впрочемъ съ грехойъ по-по-

ламъ, соблюдается лишь на людныхъ улнцахъ, базарахъ, пло-

щадяхъ. Въ кишлакахъ же, между сплошнымъ узбекскимъ на-

селепиемъ, женщина свободно ходить открытой и закрывает-

ся только передъ русскими или духовепствомъ.

Намъ кажется, что обычай скрывать свое лицо отъ отца

и матери невесты можно объяснить темъ, что узбекъ очень

развратенъ въ душе. Желая скрыть свой нравственный раз-

вратъ предъ отцомъ н матерью будущей жены, узбекъ хочетъ

показать себя пуританпномъ н на столько непорочнымъ, что

даже законное и вполне естественное сожительство съ жен-

щиной счнтаетъ какъ-бы предосудительным!.. Узбеки сами го-

ворятъ: какъ же я буду смотреть въ лицо отцу моей певесты,

когда я уже заявн.ть, что хочу съ ней жить?

Женихомъ узбекъ бываетъ отъ песколькпхъ дней до пе-

сколькихъ летъ. Вообще, узбекъ считается женихомъ до

техъ поръ, пока онъ или не выплатилъ калыма за свою жену,

или же пока отецъ, мать и родствепппки невесты ne заявятъ,

что они счнтаютъ калымь уплаченнымъ, хотя въ действитель-

ности жснііхъ еще и не внесъ его сполна. Когда узбекъ по-
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лучилъ согласие отца или родныхъ невесты на бракъ съ нимь,

старшие члены желающнхъ породниться домовъ, безъ ведома

жепнха и невесты, составляютъ масля — хатъ, т. е. советъ о

велнчпне калыма, о времени прочтения молитвы фатнха, или.

какъ узбеки выраа;аются, о времени ломанин .«пешки и со-

вершения свадьбы. Состояние жениха взвешнвается обеими

сторонами и, смотря по тому — большое оно или петъ, на-

значается более или менее продолжительный срокъ для со-

вершения никаха, т. е. свадьбы. Вслнчина-же калыма по пре-

имуществу и почти единственно завнситъ отъ состояния ро-

дителей певесты, но не отъ родовитости ихъ. Калымь поте-

рялъ свое первоначальное значение въ заравшавскомь окру-

ге: онъ сталъ просто подаркомъ, делаемымъ стороною же-

ниха стороне невесты, иди тратой на угощеиия, делаемия

родственниками невесты родствонникамъ жениха, знакомымъ

его и своимъ знакомымъ. Поэтому случается, что родители

невесты не получаютъ on, жениха ни копейки денегъ, ни

одпого барана.

Мы немного остановимся на вонросе о калыме.

Съ момента засватания, женихъ и его родители делаютъ

подарки невесте и ея роднымъ.

Подарки состоять изъ платковъ (коп. въ 20 н выше), гре-

бешковъ, медныхъ серегъ, колецъ, лентъ, маты на рубашки

и разпыхъ другихъ туземныхъ материй, а таклге и фаренги

(русскихъ и английскпхъ); лакомства также нграютъ роль: да-

рятъ серу для жевании, нзюмъ, урюкъ, медь, куски сахару и

т. п. Иногда дарятъ мясо, баранину, сало, рнсъ, юрохъ и дру-

гой зерновой хлебъ. Стоимость всехъ подарковь тщательио

запоминается обеими сторонами, во первыхъ для того, чтобы,

если свадьба не состоится, одна сторона могла потребовать

подарки назадъ, а другая не переплатить лпшпяго: во вто-

рыхъ, чтобы, при заключении брачнаго листа, весь этотъ

расходъ включить въ счетъ калыма. Мы говоримъ это про

большинство. Богатые же, кроме подарковь, выплачнваюгъ еще

известпое количество денегъ родителямъ певесты или дають

стадо барановъ. лошадей, быковъ. ншаковъ и верблюдовъ.

РУОГКИЙ   ТУРКЕСТЛПЪ.                                                                                                                5
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Когда родители невесты получили уже отъ жениха или его

родпыхъ нужпое по уговору количество калымнаго взноса,

назначается день никахъ-тоя — день свадьбы.

По нзвестному магометапскому правилу, женнхъ не можетъ

видеть невесту; но въ заравшанскомъ округе этого не при-

держиваются, и женнхъ не только хорошо знаетъ свою не-

весту, по зачастую н живетъ съ ней какъ женою.

Свадьба совершается у отца невесты на деньги жениха.

Обрядъ бракосочстания состонтъ въ томъ, что, съ общаго со-

гласия родителей и родственниковъ брачущихся, заключается

у казия (обыкновенно у поверенпаго казия) контрактъ, где

прописывается, что такой-то внесъ за такую-то столько-

то. Одпако, до прочтения (после усиленной еды) молитвы

пикахъ надъ чашкой съ водой, женнхъ еще не называется

мужемъ, a невеста — жепой. При чтении этой молитвы при-

сутствуем только жепихь; вместо же невесты— ея поверен-

ный (уакиль); кроме того мулла, читающий молитву, старики-

родныо, родители и аксакалы (белобородые). Иногда при этой

церемонии бываютъ и кемпыръ (старухи).

Еще задолго до свадьбы, женнхъ и невеста выбираютъ

себе дружекъ. Первый — изъ молодыхъ парней одного съ нпмъ

рода, а вторая — изъ девушекъ, ближайшихъ ея родственницъ.

Никахъ прочитывается обыкновенно после заката солпца;

по прочтении молитвы опять начинается еда; мужчины едятъ

въ отдельныхъ помещепияхъ отъ женщинъ. Въ промежутокъ

между едою пляшутъ бачи (если узбекъ отаджіічившийся), по-

ютъ песнн, играютъ на дутаре или сопелкахъ. Темъ же са-

мымъ занимаются и женщины, съ тою разницею, что у нихъ

пляшутъ не бачи, a молоденькия девушки, ударяя въ бубны.

Угощение, или томаша, тянется далеко за полночь. Потомъ

женихъ посылаетъ сказать женщинамъ, окружающимъ его не-

весту, что онъ идетъ къ жене. Все женщины *) зажигаютъ

свечи и выходятъ къ молодому на встречу; молодая же ос-

тается въ сакле, где сидптъ за занавесью, разгораживающею

комнату   на   две   неравныя части: въ большей обыкновенно

) Этотъ обычаи не везде соблюдается.
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сидятъ почетныя женщины, въ меньшей — молодая. Молодой

ндетъ на женскую половину въ сопровождены дружекъ и мо-

лодежи. Въ тотъ момеитъ, когда вся эта ватага хочетъ вой-

ти въ отделение жепскаго помещения, женщины съ криигомъ

бросаются на нее, стараясь отбить молодаго. Происходит!,

порядочная свалка, во время которой женщины визжать, ма-

шутъ зажженными свечами, поджигаютъ халаты п бороды муж-

чинамъ; а мужчины, пользуясь суматохой, позволяютъ себі.

разныя вольности, что еще болес усиливаем визгъ прекрас-

наго пола. Наконепъ женщины овладели женихомъ. Одна изъ

нихъ берем его голову къ себе подъ мышку и тащить его

къ молодой. Прочия женщины сопровождаютъ пхъ, а мужчи-

ны, лишившись молодаго, возвращаются на свою половину

н принимаются за еду. Молодой, введенный въ саклю, обя-

занъ угощать всехъ жепщииъ кушаньями, лепешками, сластя-

ми, a оне — занимать его разговорами. Разговоры обыкно-

венно бываютъ очень сальные и состоять изъ разныхъ дву-

смысленностей насчем новобрачныхъ. Замечу кстати, что

сальпостп, которыя говорятся между самыми лучшими тузем-

ками округа, едва-лп когда могутъ быть пронзпесены самы-

му отпетыми мущинами-европейцами.

Молодая все это время сидим за занавесыо на постели,

состоящей у богатыхъ изъ 10 — 30 ватныхъ одеялъ, поло-

женныхъ одно на другое. Насладившись беседами подругъ

своей жены и угостивши пхъ, молодой отправляется къ жепе.

куда имъ ставять неизбежный пловъ и разныя сласти. Под-

руги же ея продолжаюм угощаться. Часовъ около трехъ но-

чи молодой объявляетъ, что иодругамъ его жены пора ухо-

дить. Въ отделении мужскомь къ этому времени остаются од-

ни не женатые; они пируютъ до восхода солнца. Сакля, въ

который находится брачная постель, убирается всемъ при-

дапымъ певесты: ниши завалены одеяламн (говоримъ о бо-

гатыхъ свадьбахъ), подушками, коврами: жерди и протяну-

тая веревки увешаны халатами, платками, рубахами, штана-

ми (женскими) и прочими принадлежностями жепскаго туале-

та и  спальни.   На   полу разставлены калоши и ичегн.   При

5*
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восходе солнца, молодой оставляетъ комнату своей жены и

идем къ пирующимъ холостякамъ, съ которыми и доходить

до своего дома.

Свадьба совершена, обязательная по обычаю первая ночь

проведена молодыми въ доме отца жены. После этой ночи,

мужъ имеем уже право, если найдем своею жену пе деви-

цей, немедленно развестись съ ней; при чемъ ему возвращает-

ся весь калымь, все, что онъ затратилъ.

Въ этомъ случае голословное обвинение мужемъ жены ни-

чего пе значить; оно должно быть подтверягдено матерями жены

и мужа и третьей посредпицей, который, по обычаю, прихо-

дятъ вместе въ брачную комнату по уходе мужа. Кроме того,

при осмотре принимается во внимание: жиль ли мужъ съ же-

ной, будучи еще ея женихомъ; о сожительстве этомъ всего а

знаютъ соседи. Къ чести узбековъ должно отнести, что подоб-

ное обстоятельство, какъ отсутствие доказательства невинно-

сти жены, не служить у нихъ поводомъ не только къ разво-

дами но даже къ какіімъ бы то ни было несогласиямъ. Они

говорям: „жениться па вдове и жениться на девушке, нахо-

дившейся въ короткнхъ отношонияхъ съ мужчиной. — все равно.

Женщина не отвечаеть передъ свопмъ мужемъ sa прежний

образъ жизни. Пока она не жена — она свободна" и т. н.

Мужъ можетъ перевести жену въ свой домъ чрезъ 2 — 3

дня, но можетъ оставить ее въ доме родителей. Въ нервомъ

случае. при введении молодой въ домъ ея мужа, прнсутству-

юм все дружки молодаго; при этомъ онъ въ последний разъ

угощаетъ ихъ какъ холостякъ. Съ того мгновения, какъ въ

его доме поселилась жена, холостяки ему уже пе пара. Во

второмъ случав, мужъ ходить къ жене украдкой, по ночамъ.

Его должна встречать и провожать въ саклю жены старуха,

близкая родственница жены. Жена хотя имееть отдельную

саклю, но въ занятияхъ своихъ подчинена отцу и матери.

Случается, что замужняя узбечка живем особнякомъ года

четыре н переезжаем къ мужу уже нмея трехъ-чстырехъдетей.

Во все время разделыиаго сожительства, мужъ не должеиъ

показываться ни отцу, пи матери своей жены.
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Узбеки, какъ уже было сказано нами, разделяюгся на роды.

Перечислимъ главнейшие изъ нихъ:

I. Тюаклы.

Тюаклы не могутъ указать времени своего прихода въ За-
равшапский округъ; у нихъ сохранилось предание только о

томъ, что они вышли изъ за Сыръ-Дарьи, со стороны Таш-
кента, и двигались на югъ чрезъ Чпназь и Джизакъ, пока не

пришли на настоящее место своего жительства. Следъ ихъ

движения на югъ мы видимъ ясно: родичи тюаклы остались

въ Джизаке и разселились по джпзакско-самаркандской дот

роге. За пределами Заравшанскаго округа тюаклы заняли вос-

точную часть Годунъ-тау, и, протяпувпшсь далее на юго-вос-

токъ, заселили западную часть Шункаръ-тау, а перейдя За-

равшанъ, достигли до высшихъ точекъ шахрисябскихъ горь

ом мерпдиана Джаланъ-джаръ на востокъ. По Заравшану
вверхъ опн дошли до Суфиана, врезавшнсь, такимъ образомъ,

въ сплошное население гальча; на западъ же по этой реке
они не дошли до Самарканда: версть на 15 по левому бе-
регу Заравшана (у Испандн), п версть па 10 по правому,

остановившись у кпшлаковъ Майли-чукуръ и Урта-бэузъ.
Территория тюакловъ весьма разнообразна по своему то-

пографическому характеру: отъ Суфиана почти до высоты Фар-

манъ-тюбе и далее на северъ по Шункаръ-тау и Годунъ-тау,
она состоим изъ невысокихъ, но дикихъ горъ, отлогнхъ хол-

мовъ и предгорий; последния почти всегда состоять изъ тер-

расъ, изборождепныхъ глубокими рытвинами. Эта часть тер-

ритории тюакловъ весьма удобна для скотоводства и земле-

делия; искуственныхъ ирригациоппыхъ каналовъ въ ней неть,

водою она снабжается изъ ключей и колодцевъ. Остальная,
западная часть земель тюакловъ обилуем ирригационпыми ка-

налами и съ избыткомъ орошена проточной водой; въ ея пре-

делахъ берутъ начало древнейшие и самые многоводпые ары-

ки округа, именно: Яузъ, Арыки, Янгы, Казань, Даргамъ, Тюа-

тартаръ, Булунгуръ, Башъ-арыкъ и другие. Вся эта часть могла
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бы быть весьма хорошо обработываема, но тюаклы не при-

надлежать къ хорошимъ землевладельцамъ и потому, пе смот-

ря на обильное орошение, урожаи ихъ посевовъ не высоки.

Тюаклы разделяются на следующия отделепия: 1) Чубом,

2) Урай, 3) Молла-кесекп, 4) Мирза-кесеки, 5) Чапгалъ и

6) Гурачъ. Последнее отделепие считается бекскимъ.

Иамъ пе пзвестно, чтобы тюаклы распространились южнее,

восточнее пли западпее заравшанскаго округа. По окраинамъ

своей территории, они псремешапы съ мипгами, гальча, кугн,

тюрками, каракалпаками, юсами и кыркъ.

Въ пачале все тюаклы были кочевники; но такъ какъ ко-

'чевать возможно только при известной состоятельности, об-

ладая достаточпымъ количествомъ скота, то, съ течениемъ вре-

мени, часть тюакловъ, обеднявшая вследствие случайностей

войны, обратились къ земледелию. Только положительная нуж-

да, материальная необходимость прнпудила ихъ принять осед-

лый образъ жизни. Нужно полагать, что переходъ къ осед-

лости пронзошелъ сравнительно въ недавнее время, потому

что и до сихъ поръ большинство оседлыхъ тюакловъ живем

въ юртахъ (кара-уй), хотя у нихъ есть и сакли.

Кочевники тюаклы (иллюбап), строго говоря — полу-кочев-

пики; нмея гористая места для кочевокъ, они, въ ущельяхъ

горъ или у подошвъ предгорий, где есть ключевая вода, ус-

троиваюм для себя кпшлакн, въ которыхь собственно хозя-

ева стадъ живугь въ теченип всего холодиаго времени года.

Работпнкіі же ихъ и въ такое время года кочуютъ со ста-

дами, (такъ какъ кормъ па зиму не заготовляется), частью въ

техъ же местахъ,. где они кочевали и летомъ, а частью на

спятыхъ пашпяхъ.

Тюаклы, имеющие ском въ недостаточном!, колпчестве для

отдельнаго кочевания, передаюм его богатымъ кочевникамъ

на все теплое время года, а сами занимаются земледелиемъ;

зимою же они всегда держам ском около свонхъ жилищъ,

кормя его па пашпяхъ. Богатые иллюбаи, у которыхъ есть

5 т. головъ мелкаго   скота, вовсе не занимаются земледелі-
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емъ. Стада тюакловъ состоять изъ овецъ, козъ, лошадей (въ

Годунъ-тау), верблюдовъ (тоже) и кара-малъ *).

Говорям, что два-три человека изъ тюакловъ иллюбаевъ

имеютъ до 7 т. головъ скота, около ста человекъ — по 1000,

а остальные нзь полу-кочевннковъ ом 200 до 100. Верблю-

довъ у богатыхъ бываем до 30, у остальныхъ полу-кочев-

никовъ отъ 5 до 10. Лошади ихъ хороши.

Самые богатые иллюбан кочуютъ въ восточной половипе

горъ Годунъ-тау в по дороге къ Джизаку.

Земледелие иллюбаевъ, какъ сказано выше, не значительно;

они сеюм: пшеницу н ячмень (богары и тремаи), шалы, въ

незначительномъ количестве джюгару, а также просо и про-

сянку; у Пенджнкента и выше возделываюм лепъ, не для

волокна, а только для семещі. Дыни и арбузы возделывают-

ся ими въ большомъ количестве: нхъ возям для продажи въ

горы. Заметимъ, что какъ бы ни были близки бахчи отъ киш-

лаковъ, но тюаклы непремепно выстапляють на окраипу пхъ

изодранную, закопченную небольшую юрту и кочуютъ кру-

гомъ бахчи.

Иллюбаи приготовляють для себя н для продажи: алачу-

гелемъ, куржумы, кошмы, выотъ аркапы, прядутъ ниткп (этимъ

занимаются, разумеется, женщипы) летомъ нзъ шерсти, а зи-

мою нзъ хлопка, но пе съ помощью колеса (чархъ), а урчакомъ

(веретеномъ), почему пхъ бумажная пряжа и идем только на

выделку бузь и астаръ.

Бедияки изъ тюакловъ рубям въ зимнее время лесъ въ

ближайшпхъ горахъ и на ишакахъ везутъ его па продажу въ

базарныя деревни и въ Самаркандъ.

Тюаклы. особеппо иллюбаи, жпвутъ особнякомъ; па свои

свадебныя и другия пиршества они не приглашаюм узбековъ

другихъ родовъ *); женятся тоже только между собой, хотя

бнваюм н исключения: такъ богатый, имея жепу изъ своего

рода, вторую беретъ пзъ другаго и часто изъ таджнковъ. Бо-

*) Черный скотъ, рогатый скотъ.

*) Говорится объ обшемъ, о прпнятомъ, а не объ псилычевияхъ.
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гачи имеютъ по три и по четыре жены. Калымъ простирает-

ся ом 100 бараповъ (по ценности) до одной лошади или

коровы; безъ калыма не отдаютъ. Жена долго живем у сво-

ихъ родителей. Тюаклы любятъ песни, игру на дутаре. Меж-

ду ними въ чести разскащики.

Грамотныхъ между тюаклами трудно найти. Намъ пришлось

слышать, какъ тюаклы хвалились, что у нихъ есть одинъ

имамъ ихъ собственнаго рода.

Изъ числа кочевннкоаъ мпогие тюаклы дожпваютъ до глу-

бокой старости, такъ что 110-тп летпий не есть редкость

между ними.

Этом родъ узбековъ всегда былъ сторонннкомъ эмира в

состоялъ у него на службе въ кавалерии. По словамъ родо-

витыхъ тюакловъ, между ними были пнаки и датхи.

Тюаклы жнвум въ 47 кишлакахъ и общую числительность

ихъ можно положить отъ 12— 20 т. обоего пола.

Сколько имепно изъ этого количества кочуютъ и сколько

живум оседло. пока трудно сказать.

1J. Мин"..

По преданию, сохранившемуся у минговъ, этотъ родъ узбе-

ковъ пришелъ въ Среднюю Азию съ севера, еще до временъ

Чингиса. и кочевалъ по Сыру. Въ бассейкъ Заравшана мпн-

ги пришли прп Эланмуме, родомъ Алчипъ. Где они перво-

начально кочевали въ этомъ бассейне — пеизвестно. Въ цар-

ствование Абдулла-Хана, во второй половипе XVI столетия,

часть минговъ п притомъ родовитыхъ и богатыхъ, вследствие

притеснепий названнаго хана, оставила берега Заравшана в

перекочевала па Аму-Дарью, къ стороне Балха. Въ это же

царствоваиис оставшиеся въ Заравшапскомъ бассейпе минги,

по преимуществу бедпые, заняли местность, на которой они

живум и въ настоящее время.

Тоже предание говорить, что когда-то мингн господство-

вали надъ частью Средней Азин: имъ принадлежала полоса

земель ом Ура-тюбе и Джизака на югъ, черезъ горы, на Ca-
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маркандъ и далее, почти въ томъ же яаправлении, на Балхъ

и Кундузъ. Старики мипги съ гордостью говорятъ: было вре-

мя, когда пасъ все боялись, когда мы могли брать даромъ

все, что намъ нравилось.

Следы бывпиаго владычества мнпговъ, подтверждающие при-

веденное нами предапие, видны еъ Туркестанскомъ крае въ

двухъ местахъ: въ Ура-тюбе и Ургуте. Беки этпхъ городовъ.

до занятия ихъ русскими, были изъ рода мингъ и всходили

на бекство не по пазпачению эмировъ, а по наследству и

только номинально подчинялись эмирамъ.

Въ настоящее время, на сколько мы знаемъ, название мингъ

известно только па югъ отъ Джпзакскихъ горъ. На северо-

востокъ отъ нихъ существуем вазвание Кыркъ-Мингъ-юсъ.

какъ обозначение особаго узбекскаго рода. На самомъ же

деле оно составлено изъ слияния названий трехъ самостоятель-

ныхъ, но родственныхъ между собою родовъ: Кыркъ, Мингъ

и Юсъ. Кыркъ-Мингъ-юсы преобладаютъ въ полосе отъ Hay

черезъ Ура-тюбе и Заампнъ къ Джизаку влючительно. Мин-

ги же живум въ юго-восточной части Заравшанскаго окру-

га и еъ аму-дарьпнскомъ бассейне около Гисара, Байсуна.

Ширавата, Дейнау, Балха, въ Кундузскихъ владенияхъ и въ

Хивпнскомъ ханстве. Одпако мипги хивинскаго ведомства

такъ сказать, другаго прихода.

По толковаиию туземцевъ, этотъ родъ узбековъ получилъ

свое название, какъ синонимъ „множество" (Минм —значим

„тысяча"). Минговъ было такъ много въ отдаленныя времена,

что ихъ можно было считать только тысячами.

Мипги Заравшанскаго округа разделяются на три отделе-

ния, въ свою очередь делящияся на многия подъотделения.

Отделения                                             Под-отделения.

Ахмем, Чагыръ, Тунъ-намазъ, Ах-

1.   Тугады.                    гаикъ в проч.

2.  Богланъ.                   Чибли, Кара, Мирза и проч.

Альгаль, Чаутжайлы, Урамасъ, Токъ-

3.  Уахтамгалы.              намазъ, Кію-ходжа и Ярам.
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Тугалы считаются бекзатами, т.  е. бекскимъ отделениемъ.

Террнтория этого рода начинается отъ леваго берега За-

равшана, въ 10 верстахъ къ востоку отъ Самарканда п идем,

расширяясь, па юго-востокъ, къ Ургуту и далее, до границы

съ Шахрисябскнмъ бекствомъ. Такимъ образомъ въ нее вхо-

дам земли, хорошо орошаемыя проточной водой, а именно

отъ берега Заравшана и до Казапь-арыка, земли степнаго

характера — на югъ ом Казапь-арыка до первыхъ уступовъ

шахрисябскихъ горъ и горныя. Это территория минговъ со-

прикасается съ террпториями следующихъ родовъ: съ севера

довольно узкой береговой полосой съ кара-калпаками; съ

северо-востока и Еостока — съ тюаклы и кутча; съ запада —

съ тюрками, уйшунъ, найманами и таджиками. Въ средине

же ея заключаются территорип: катагановъ, юсовъ-дурменовъ

и таджиковъ.

Свойства местностн, заселяемой мпнгами, позволяюм имъ

заниматься и притомъ съ болыпимъ успехомъ, земледелиемъ

и скотоводствомъ; следовательно минговъ по занятиямъ можно

разделить на земледельцевъ и скотоводовъ; северные мин-

ги — до Даргама, почти исключительно земледельцы; отъ паз-

ваннаго же арыка на югъ — землсдельцы и скотоводы, полу-

кочевники.

Земледельцы мипги стоям выше своихъ соседей, исключая

таджиковъ, и отличаются отъ нихъ болыпимъ трудолюбиемъ.

Они сеюм рисъ по берегу Заравшана, Сіабу, Кара-су, Дар-

гаму, Казапь-арыку и Япгы-арыку, но по последнимъ тремъ ка-

паламъ въ незначительпомъ колнчестве. Сеютъ также пше-

ницу и ячмень, какъ богары, такъ и тореиаи, бангъ, просо

и джюгару. Возделываюм, но мало, огородпыя растения и

клеверъ, а около Джюма-базара, по левую сторону Даргама

и по дороге изъ Джюма-базара въ Ургум — табакъ. Табакъ

въ двухъ указанныхъ местахъ возделывается съ болыпимъ

успехомъ и въ болыномъ колпчестве. Его здесь сеюм боль-

ше, нежели во всякой остальной частп Самаркандскаго от-

дела. Возделываниемъ табака занимается подотделение Аль-

галь, и въ особенности   Урамасг.— Здешний   табакъ   носить
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название каляги *) и употребляется туземцами, какъ нюха-

тельный, а салдатами — какъ курительный.

Сколько мннгп засеЕаютъ табаку, строго говоря, трудно

сказать. По тому пространству, которое мы видели засеян-

нымъ, мы думаемъ, что табакомъ засевается, не меньше 300

танаповъ **); каждый танапъ при благоприятныхъ условияхъ

даетъ 3 батмана (бухарскихъ) табаку, следовательно его со-

бирается мипгами — 900 батмановъ или— 7,020 пудовъ, т.-е.

на сумму отъ 28,080 до 14,040 руб.

Садовъ у минговъ мало. Гощъ же весьма много, особенно

у живущихъ отъ Заравшана до Даргама. Шелководствомъ они

занимаются только около Джюма-базара и Ургута, и то въ

самомъ пезначительномъ размере.

Какъ скотоводы, минги оанимаютъ далеко не видное место

между узбекскими родами округа. Они почти исключительно

разводятъ овепъ, или берутъ ихъ на пастбу у богатыхъ гур-

товицнковъ, таджиковъ Ургута. Самые богатые нзъ минговъ

(такнхъ между пиыи три или четыре), имеютъ до тысячи овепъ

и человекъ до ста — отъ 200 до 300. Въ теплое время года

владельцы стадъ, зимою жнвущие въ кишлакахъ, оставляютъ

въ своихъ кншлакахъ старухъ и работппковъ, для занятия

земледелиемъ, а сами, съ остальными семействами, уходятъ

въ ургутския, магиапския и фарапския горы, где и кочуютъ до

перваго снега.— Зимою ихъ стада частью распродаются, а

частью кормятся около кишлаковъ, на снятыхъ пашняхъ.

Богатые гуртовщики, по преимуществу ургутские таджики,

закупая гурты овецъ въ Хулуме, Гисаре и другихъ местахъ

аму-дарышскаго бассейна, передаютъ ихъ потомъ для пасть-

бы богатымъ людямъ разныхъ узбекскихъ родовъ и между про-

чимъ мингамъ. Величина отдаваемыхъ для этой цели гуртовь

въ одни руки простирается   до   500 головъ. — По нажпрова-

*) Каллгв, т.-е. нзъ руссквхъ городовъ; каля — курганъ, вин городг; тад-

жики Самарканда, желая выразить, что такая-то вещь изъ России, говорятъ:

„каляги". Первыя семеиа джюма-базарскаго табаку вывезевы нзъ Россия са-

маркандскими купцами.

**) Тапавъ— 625 кв. саж.
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нии стадъ, хозяева гонять ихъ на продажу. Барышъ отъ про-

дажи делятъ по-поламъ между хозяевами гуртовъ и теми, кто

ихъ пасъ. Лошадей у минговъ мало: паиболыпие заводы со-

стоять изъ 10 матокъ, обыкновенно же нзъ "• пли 4. но ло-

шади ихъ считаются одними изъ лучшихъ въ округе, осо-

бенно такъ пазываемыя ханазамъ, т.-е. дома родившияся. Ско-

товоды минги— полукочевники; кочуютъ они въ обыкновен-

ныхъ юртахъ, кара -yù (черпый домъ). въ которыхъ зачастую

живутъ и въ кишлакахъ.

Побочныя занятия минговъ мущннъ следующия: они ткутъ:

мату (киръ-базъ), каламу и алачу, но все въ маломь количе-

стве. Очищаютъ рисъ и приготовляютъ въ болыпомъ разме-

ре пшеничную муку; за очистку 1 батмана рнса берутъ 20

к. с. Продаютъ на самаркандскомъ і: ургутскомъ базарахъ

колючку-янтакъ *), употребляемую для топлива и съ кото-

рой въ конце весны они же собираютъ шакаръ, т.-е. отвер-

девший сладкий сокъ растения. Янтакъ растетъ между Дар-

гамомъ и Шахрисябскими горами.

Женщины этого рода, кроме исполнения обыкновенныхъ,

домашпихъ рабогь, занимаются набивкою кошемъ, тканиемъ

попопы, алача-гелемовъ (паласовъ), коржумовъ, каповъ и хо-

рошей армячины. Они же выотъ арканы, выделываютъ овечьи

шкуры, шьютъ шубы и даже окраска кожъ лежитъ на ихъ

обязанности, тогда какъ въ другихъ узбекскихъ родахъ эта

последняя работа — чисто мужская. Подобно другимъ узбе-

камъ, они прядутъ нитки бумажны« и шерстяныя, какъ съ

помощью колеса, такъ и веретена. Торговая деятельность

минговъ обща съ таковою же вообще всехъ узбековъ окру-

га, а потому о пей умалчпваемъ, равно какъ на томъ же осно-

вании пройдемъ молчаниемъ ихъ внутреннюю жизнь. Скажемъ

только, что минги брачатся предпочтительпо между собою,

а въ другие роды отдаютъ своихъ дочерей только вследствие

особыхъ   побудительпыхъ   причинъ.    Величина калыма изме-

*) Лесъ вэъ Шахрнсябскихъ горъ аввгв   не   вывозятъ, вывозкою  его за-

нижается кутча в горвые таджнкв.
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няется, смотря по состоянию невесты, иногда отъ 40 до 200

рублей. Калымъ редко когда выплачивается деньгами, боль-

шею же частью — скотомъ, зерповымъ хлебомъ. Праздпнкъ

свадьбы (шикахъ-той), ра^умеется у более состоятельныхъ,

сопровождается рваниемъ козла и разными другими игрища-

ми. Праздникъ справляется въ доме отца невесты, на ка-

лымъ жениха.

Большинство минговъ нмеетъ одну жену; две жены — не

редкость; по три же нмеють только несколько богачей.

Грамотныхъ въ этомъ роде весьма мало, однако въ каж-

дой дсревпе, кроме муллы, есть одннъ пли два умеющихъ

читать, а иногда и писать.

Муллы миигскихъ деревень по преимуществу изъ таджн-

ковъ. Минги во время владычества эмировъ пользовались

известнымъ почетомъ и имели изъ среды себя бековъ, но

изъ того, что изъ пхъ рода были беки, еще не следуетъ.

что именно этими беками они и управлялись.

Мішги Заравшанскаго округа находятся въ двухъ тюмепяхъ:

Ургутскомъ н Шаударскомъ. Тюмень Ургутский, a следова-

тельно а часть мишговъ, подчинялись ургутскому беку пзъ

минговъ; шаударские-же минги всегда управлялись самарканд-

скнмъ бскомъ, т. е. не изъ минговъ. Если нзъ какого нибудь

узбекскаго рода избираются беки, то они обыкновенно нме-

ютъ свою стражу, своихъ енпаевъ п набнраютъ ихъ изъ то-

го рода, къ которому сами принадлежать. По понятиямъ же

средвеазиятцевъ, почетъ и военная служба тесно связаны.

Тюаклы, напримеръ, низпик родъ, потому что не служили къ

снпаяхъ. Катаганы *) же обратно, смотрятъ на всехъ, какъ

на мелочь, съ которою и разговаривать не стоить, а поче-

му?... Потому собственно, что при эмнрахъ они все, до еди-

наго, были синаями, и ходили на высокнхъ каблукахъ.

Изъ того, что мнпгп-бекн управляли Ургутомъ, также не

следуетъ. что Ургутъ населенъ мннгамн. Ургутъ составляетъ

таджнкский оазнгъ па территории минговъ. Ургутъ **) первый

*) Ихъ въ округе до 400 д. об. пола.—

**) Въ Ургутъ  только ПЪЧКОЛЬВО МИНГГКВХЪ домовъ.
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мануфактурный городъ въ Туркестапскомъ крае; онъ выде-

лываетъ въ годъ почти на 250 тысячъ р. алачи, и нужно хо-

тя чуть-чуть знать узбековъ, чтобы уже по одному этому об-

стоятельству придти къ мысли, что не узбеки его заселяютъ.

Равно минги не живутъ въ Фарапе, Магиане и особенно въ

Кштуте. Этими местами только управляли беки изъ рода

мииговъ и имели при себе сипаями по преимуществу людей

изъ этого рода. Хороши кштутцы-узбекя, когда они и по уз-

бекски-то плохо говорятъ!...

Минги, подъ влияниемъ своихъ родовыхъ бековъ, при вся-

комъ удобномъ случае составляли оппозицию эмирамъ и вме-

сте съ ктаями, кипчаками и кара-калпаками Заравшанскаго

округа и кенегесамн шахрисябскихъ владений вели съ ними

продолжіітельныя и упорныя войны.

Минги заселяютъ 44 деревень, перечень которыхъ пред-

ставленъ ниже, а число ихъ до 11.000 душъ обоего пола.

Кишлаки, въ которыхъ живутъ минги, суть следующие 1)

Адасъ, 2) Наузапдакъ, 3) Джюма-базаръ (есть таджики), 4)

Ялангачъ, 5) Яссе-тюбе, 6) Багы-заганъ, 7) Янгы-кишлакъ,

8) Хаузакъ, 9) Тугай, 10) Узукъ, 11) Сара-сия, 12) Талякъ-

ата (есть таджики), 13) Пейшамбе-сиабъ (есть катаганы и

таджики, 14) Котуръ-булакъ, 15) Наукасъ (есть ходжа-акъ-

сиакъ), 16) Гальча, 17) Шапфулять, 18) Иска-Джюма (есть

юсы), 19) Ура-масъ, 20) Кайраклы, 21) Уракбай, 22) Санш-

кулы, 23) Муголь (юсъ и кутча), 24) Тигопа (преимуществен-

но юсы), 25) Альгаръ, 36) Рабатъ-кишлякъ, 27) Куль-кишлякъ,

28) Язманъ, 29) Занджирбагъ, 30) Бишъ-капа, 31) Зяпбуракъ,

32) Мангутъ-абатъ, 33) Ача-майлы, 34) Бишкалль, 35) Кин-

гиръ, 36) Сарымъ-тюбе, 37) Бишъ-Капа-куи, 38) Узунъ-кнш-

лякъ, 39) Яръ-кишлякъ, 40) Галыгачь-Джаръ, 41) Мирза-дивачи,

42) Мингъ-булакъ, 43) Мирза-баг лянъ, 44) Катты  Мингь.—

III. Тюрки.

Между мннгами и тюаклами живутъ тюрки. Они пришли

въ Заравшапский округъ летъ 50 тому назадъ, при Самарканд-
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скомъ беке Давлетъ-кушъ-беги, изъ ура-тюбинскихъ горъ, что

тянутся отъ Ура-тюбе къ Джизаку *). Откуда тюрки прико-

чевали въ горы, предания ихъ умалчиваютъ.

Тюрки разделяются на четыре отделения: 1) Калта-тай, 2)

Каль-гафпзъ, 3) Люляки н 4) Кара-кузь. Два отделения: Бал-

ласъ и Мусса-базари перешли въ шахрисябския владения; въ

округе изъ этихъ двухъ отделений осталось только несколь-

ко семействъ.

Тюрки — почти исключительно кочевники; только весьма бед-

ные изъ нихъ, которыхъ въ этомъ роде очень мало, занима-

ются земледелиемъ и доставкою дровъ и янтака въ Самар-

кандъ и другия места округа, близкия къ месту ихъ житель-

ства. Они разбросаны отдельпыми оазисами и занпмаютъ сво-

бодныя места на территорияхъ другихъ узбекскихъ родовъ.

Западный ихъ пределъ есть Агалыкъ-тау. Далее, по шахри-

сябскимъ горамъ на востокъ, они живутъ у горы Тюркча**),
находящейся въ 5 — 6 верстахъ восточнее Дашты-казы, т. е.

на границе Когистана. Отъ Іори они заселили северные скло-

ны Шупкаръ-тау н, распространяясь отъ этого места на за-

падъ отдельными семействами, доходятъ до Чнлека. Больше

всего тюрки кочуютъ въ Агалыкъ-тау и въ Ялапсае. Съ за-

пятиемъ края русскими войсками, более богатые изъ нихъ, въ

чнсле около 100 кибитокъ, укочевали къ Гисару, въ аму-дарь-

инский бассейпъ.

Богачи тюрки кочуютъ по пенджикентскимъ горамъ, про-

тивъ Варзимннора, въ горахъ Тюркча. Каждый изъ нихъ име-

етъ отъ 3 — 4 головъ мелкаго скота. Лучшия лошади находят-

ся у Усматскихъ тюрковъ. Среднее число головъ скота у тюр-

ковъ иллюбаевъ отъ 100 до 200 ***); верблюдовъ у нихъ нетъ,

а ишаковъ весьма мало.

Тюрки   приготовляютъ:   армячину,   ала-чалегемъ,   пуховыя

*) Тюркв в теперь жввутъ въ этихъ горахъ (до 800 юртъ).
**) До 300 семействъ.
***) Мелкий свой скотъ тюркв продаютъ всключительво ва самаркандском*

баяаре— самаркавдскнжъ барышявкамъ.
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опояски, онучи (очень грубыя), арканы, капы, куржумы, нитки

изъ шерсти и все прочия шерстяныя пронзведения.

Бедные тюрки занимаются продажею дровъ (рубятъ въ

пенджикентскихъ горахъ) и степныхъ травъ, годныхъ для топ-

лива, а также акъ-таша, добываемаго въ Агалыкъ-тау *).

Тюрки живутъ до-пельзя замкнуто: они знаютъ только са-

михъ себя. Браки заключаютъ исключительно между собою.

Калымъ выплачиваюгъ отъ 8— 100 барановъ, но женятся и

безъ калыма. Женщины  ихъ не закрываются.

Въ военной службе у эмира тюрки не были и не могутъ

назвать никого изъ среды себя, кто бы имелъ чины бу-

харские.

Между тюрками весьма распространено состязание въ пе-

нии и импровнзации; въ обонхъ этихъ искусствах!, особепно

отличаются ихъ девушкн.

Говоря о тюркахъ, нельзя умолчать объ одной изъ ихъ жен-

щинъ — Шарнфа-бай-бача, построившей, па свой счетъ, мостъ

чрезъ Заравшанъ, нзвестный подъ названиемъ ,ду-пуль и .

Тюрки знмуюгь въ 19 деревняхъ; всего ихъ нужно считать

до 4500 душъ обоего пола.

Узбеки лн — тюрки? Мы ихъ причислили къ узбекамъ един-

ственно потому, что ихъ называютъ такъ туземцы н они са-

ми не отказываются огь узбекскаго происхождения. Говорятъ

они но узбекски, но не много отлнчпымъ говоромъ. Что ка-

сается до типа, то тюрки ne похожи па узбековъ. Черты ихъ

лица весьма правильны, вполпе ппдо-европейския; борода гу-

стая, роста они не выше средняго, сложепия снльнаго. Схо-

жим. КБ пими въ округе мы никого не знаемъ.

ТТ. ІІаишаны.

На западъ огь минговъ, по левому берегу Заравшапа, бли-

же къ шахрисябскнмъ горамъ и   въ самыхъ горахъ, живутъ

*) Лкъ-ташъ — кварцъ: онъ идегь на ириготовленис восуды чввны и осо-
бевно софалъ; чинпы называется низшііі сортъ, а софалъ — высший. Ишачий
въюкъ авь-тпвил. весомь въ 3 нуда, стоить на самаркандскомъ базаре 15 коп.
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наііманы. Они заселяютъ, съ небольшими перерывами, все

пространство отъ минговъ до западной границы округа съ

бухарскимъ ханствомъ, т. е. до горъ Тимъ-тагъ и Зиръ-акъ-

булакъ. Мы определяемъ здесь границы террнторин най-

мановъ округа, по не нанмановъ вообще, ибо они жи-

вутъ н далее означенпыхъ западпыхъ грапицъ — до Зіаудпна

н Кермине.

Темное предаиие наймаповъ гласить, что они тоже вышли

нзъ за Сыра, но это предание обще всемъ узбекамъ. Насто-

ящее свое появление въ округе найманы относятъ ко време-

намъ Надиръ-ша. До техъ же поръ они жили около Баосуна

н ІІІировата, вместе съ родственнымъ себе родомъ пкунградъ„

( і.упградъ н найманъ по нхъ словамъ — детн одного отца Ко-

лакъ!?). Поссорившись съ кунградцамн, они, какъ слабейшие,

принуждены были бросить амударьннский бассейнъ. Сколько

прошло времени съ того момента, когда найманы покинули

этотъ бассейнъ н черезъ Гузаръ и Карши достигли тепереш-

няго своего места — не известно. На пути своемъ они сели-

лись частию въ техъ местахъ, въ которыхъ оказывались не

занятыя земли. Такимъ образомъ часть паймаповъ осталась

въ Каршн, часть въ Гузаре. При разселении своемъ въ за-

равшанскомъ бассейне, более бедные нзъ нихъ поселились

ближе къ Самарканду, на орошаемыхъ мЪстахъ, а богатые

заселили степь.

Найманы округа состоять изъ трехъ отделений: 1) Кош-

тамгалы. 2) Садыръ-бекъ и 3) Уахташ'алы. Дальпейшия нхъ

подразделения на под-отделения мы принуждены перечислить

безъ всякой связи, потому что и сами наймапы, хотя носятъ

эти названия какъ прнбавления къ родовому названию „найманъ",

но сбиваются при определенин: къ какнмь отделепиямъ они

относятся. Они говорятъ: я найманъ — Пулачн, Кара, Укрсшъ,

Казаяклы, Чумышлы, Джаланлы, Джагаръ-байлы, Боганачлы,

Козакъ, Балталы, Агранъ и Бурупъ-сау.

Северо-восточная, весьма не значительная часть тсррнто-

рии найманоЕъ состоитъ изъ плодородныхъ, искусственно оро-

шаемыхъ земель; остальпая же ея часть— или степь, или го-

PïCCKJS турккставъ.                                                                                                6
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ры и ихъ предгорья. Она изрезана множествомъ рытвпнъ,

наполняющихся водою только зимою и весною. Вследствие

такого свойства занимаемой ими местпостп, они только от-

части земледельцы. Посевы нхъ находятся у Самарканда и,

въ незначительпомъ колнчестве, у Кургана и Улуса. Въ ос-

тальпыхъ же местахъ своей территории найманы разводятъ

скотъ.

Нллюбан — найманы, по количеству мелкаго скота, беднее

тюакловъ; богатейшие нзъ ннхъ имеютъ не более 3 т. овецъ

и козъ. Для прочихъ иллюбаевъ за среднюю цифру можно

принять 100 головъ мелкаго скота. Верблюдовъ у нихъ бо-

лее, нежели у тюакловъ; онп занимаются извозомъ и доста-

вляют въ Каршп и Бухару пшеницу и проч. зерновой хлебъ.

а оттуда привозятъ въ округъ: соль (изъ Каршп) и разные

товары (изъ Бухары), передаваемые нмъ купцами. Что касает-

ся до лошадей, то хотя наймапы не обладаютъ большими та-

бунами н имеютъ заводы не больше какъ въ 10—15 матокъ,

по, по качеству своему, найманския лошади цеиятся весьма

высоко и считаются лучшими во всемъ округе. Въ продаже

на базарахъ нельзя встретить хорошихъ лошадей: никто нзъ

порядочныхъ узбековъ не выведетъ на базаръ даже сносную

лошадь, продаютъ одну калечь. ЖелающіЙ обзавестись поря-

дочной лошадью долженъ ехать въ кочевню.

Въ зимнее время большая часть найманскихъ стадъ пасет-

ся въ Тимъ-таге, a летомъ въ джамскихъ горахъ и по Чулю.

Въ Чу.іе ключевой воды и проточпой весьма мало, почему

кочевпикн роютъ колодцы въ глубокихъ отлогнхъ впадпнахъ

и въ рытвипахъ. Въ такпхъ местахъ грунтовая Еода находит-

ся на глубине 2 -10 саженъ, на вкусъ она солоноватая, а

местами горько-соленая.

Произведения наймановъ те же, что и тюакловъ; женщины

ихъ прядутъ исключительно шерстяныя нитки. Бедняки изъ

наймановъ занимаются продажею топлива, которымъ обилу-

етъ Чуль; они собираютъ: янтакъ, джанжакъ, карракъ и дру-

гия травы, годныя для этого употребления. Съ янтака же они

собираютъ известную манну шикаръ, изъ которой приготов-
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ляется большинство туземныхъ сластей. Найманы -земледель-

цы разводятъ шелковичныхъ червей, но въ самомъ пезначи-

тельномъ количестве.

Иллюбаи кочуютъ н знмуютъ въ кара-уіі; земледельцы же

имеють сакли н кибитки, по предпочитаютъ жить въ послед-

ннхъ. Первые до сихъ поръ строго сохрапяютъ понятие объ

отдельномъ роде, свою самостоятельность: вторые же, всту-

пая въ неизбежпыя частыя сношения съ другими родами уз-

бековъ, потеряли свою самостоятельность и вступаютъ въ

бракъ со всеми узбеками.

Иллюбаи, какъ богатые люди, держали (при эмирахъ) не-

зольниковъ и невольницъ, почему между ними зачастую встре-

чаются особы съ персидскими чертами лица.

Что касается до калыма и увеселеиий, то и въ этихъ от-

ношенияхъ найманы сходятся съ тюаклами,— но песенъ они

не поютъ, а говорятъ речптативомъ. Грамотпыхъ между пай-

манами весьма мало; имамы, которыхъ они стараются иметь

изъ своего рода, не только не умеютъ писать, но даже не

знаютъ азбуки.

Найманы всегда были на стороне эмировъ; нзъ нихъ во

время войпъ формировался особый конный отрядъ*). Во вре-

мя штурма Джпзака нашими войсками, большая часть его за-

щптпиковъ состояла изъ лпцъ этого рода. Высший чипъ, до

котораго дослуживались наймапы — датха. При мусульманскомъ

правлении найманы имелн свопхъ биевъ, но они не играли той

роли, какую нграютъ бии у кнргпзовъ; нхъ власть вполне

подрывалась существованиемъ, рядомъ съ ними, казиевъ и бе-

ковъ. Наймапы живутъ въ 63 кишлакахъ, зимовкахъ п уро-

чищахъ;— общее число ихъ простирается до 18 тысячъ душъ

обоего пола.

V.   Уйшунъ.

Уйшуновъ въ округе весьма мало, не больше 500 душъ

обоего пола. Всегда ли   ихъ было въ пемъ такъ мало и ка-

*) Замичательно, что теперь между найманамн очепь много воровъ и ра:і-

бо&нвковъ

6*
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кимъ образомъ они очутились въ округе — этого уйшуны ПС

могутъ объяснить. По нхъ преданию, они пришли въ округъ

еще въ то отдаленное время, когда Самаркапдъ брали 92 (?)

узбскскихъ племени. Нужно заметнть, что уйшуновъ немного

и въ остальныхъ провинцияхъ Средней Азии; такъ въ хатыр-

чнпскомъ бекстве ихъ не больше 40 домовъ. а въ бухарскомъ

бекстве еще меньше. Они говорятъ, что, кроме заравшанска-

го бассейна, ихъ нигде больше нетъ. Уйшупы разделяются на

три отделения: 1) Учаклы, 2) Кузь-тамгалы и 3) Ирганаклы.

Этотъ незначительный узбекский родъ всегда находился на

военной службе у бухарскихъ хановъ; для домашпихъ же за-

няты они имели рабовъ, рабынь и женъ. О военной деятель-

ности нхъ можно судить уже потому, что, во время штурма

Джизака (въ 1866 г.), нзъ уйшуновъ было убито 15 человекъ

въ офицерскихъ чииахъ.

Уйшуны, какъ служилые люди, были богаты н пользовались

болынимъ почетомъ; доказательствомъ нхъ богатства можетъ

служить то обстоятельство, что калымъ за ихъ дочерей про-

стирался отъ 200 — 1200 рублей. Въ настоящее время уйшу-

ны сильно обеднялн и потеряли уважение народа. Къ земле-

дельческой работе они не привыкли, а съ водворениемъ рус-

ской власти въ округе, нхъ специальное достоинство — воеп-

пое ремесло потеряло свое прибыльное значение. Теперь ка-

лымъ у нихъ спустился до 40 руб. „Прежде мы быии сыты",

говорятъ уйшуны, „а теперь голодны"; „прежде мы нмели по

нескольку бачей па содержапии, а теперь самимъ въ пору ид-

ти еъ бачи".

Уйшуны, живя въ Кара-тюбе, составляли передовой постъ

противъ кенегесовъ гаахрисябскнхъ владепий.

Песнн уйшуновъ и языкъ ихъ — чисто киргизские.

При взносе податей эмнры причисляли уйшуновъ къ даса-

лаирскому роду. Грамотныхъ между ними очень много; даже

они уверяютъ, что они все грамотны, но имамовъ изъ среды

себя они никогда не имели. Уйшуны живутъ въ Кара-тюбе,

Сарычашма и Искандере; кроме того по пескольку домовъ

этого рода находятся н въ другихъ кишлакахъ Самаркандска-

го отдела.
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VI. Путчи.

Кутчи говорятъ, что они выходцы изъ Кашгара, но, издав-

на живя между узбеками, утратили свой природный языкъ и

говорятъ по узбекски. Ихъ типъ ничуть не напоминаетъ то

племя, языкъ котораго они уже успели усвоить. Цветъ ихъ

лица темный, съ коричневымъ отлнвомъ, глаза черные и боль-
шие. правильнаго прореза, борода густая, окладистая. Сами
себя они называютъ „узбеками'- и делятся па следующия че-

тыре отделения: 1) Тогусъ-науча, 2) Ших-саятъ, 3) Моли и

4) Кашгари. Изъ нихъ первое отделепие— исключительно зем-

ледельцы, а остальныя три не имеютъ никакого определен-

наго занятия; одпи изъ кутчей этихъ трехъ отделений ловятъ

и обучаютъ охотничьихъ птицъ: карчи, карчага и тюйгунъ,—

все они кажется изъ соколиной породы и водятся въ шун-

карскихъ горахъ. Хорошо приготовленный для ловли птицъ

тюйгунъ ценился прежде отъ 140— 240 руб. Другие барыш-
пичаютъ скотомъ или скупаютъ уголь у пенджикентскнхъ галь-

ча и везутъ его для продажи въ Самаркапдъ, а также зани-

маются продажею топлива.

Кутчн выделываютъ обыкновенныя средне-азиятския произ-

ведения пзъ шерсти, а жены ихъ прядутъ изъ хлопка тонкиа
нитки.

Женятся они только между собою; калымъ выплачивают

за жену отъ 60 — 80 руб. Безъ калыма свадьбы не делаютъ.

Въ военной службе никто нзъ нихъ ne служилъ. Грамот-
ныхъ между ними нетъ.

Кутчи заселяютъ 10 кишлаковъ. Число нхъ ne простирает-

ся свыше 1,500 д. обоего пола.

УП. Каташнъ.

Предание катаганцевъ указываегь на Кундузъ, какъ па преж-

нее нхъ место жительства. По этому преданию они вышли

нзъ подъ Купдуза при самаркандскомъ хапе (?) Абдулъ-Га-

зисе. который подчиннлъ купдузския владепия своей власти.

Во время пребывания Абдулъ-Газиса въ Кундузе, старший изъ
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катагаповъ, Назаръ-бекъ, со многими изъ сеоихъ одноплемен-

ннковъ, пожелалъ присоединиться къ войску хана и, со все-

ми свопмн стадами, женами и детьміі, направился черезъ Ги-

саръ и шахрпсябския владения на Самаркандъ. До Самаркан-

да достигло только одно отделепие катагановъ— Акъ-чурагасы,

въ шахрпсябскихъ владепияхъ осталось отделение Тасъ-ката-

ганъ, а въ Гисаре — Муносъ-катаганъ. Всего вышло три от-

делепия. Назаръ-бекъ, дослужившийся до парваначи, приобрелъ

въ Самаркапде большое состояние въ земляхъ, которыя за-

вещалъ — опе были Мнлькъ-хурру-халпсъ *) — своимъ сподвнж-

никамъ какъ вакфъ-авлядъ. Эти земли, которыми пользуются

до сихъ поръ катаганы, находятся въ кигалакахъ Яремъ-тухъ

и Испанди. Ихъ катаганы сами не обработываютъ, но отда-

ютъ въ аренду узбекамъ другнхъ родовъ. Катаганы всегда слу-

жили въ сппаяхъ п только со времени запятия Самарканда

русскими начали присматриваться къ земледелию.

Туземцы зовутъ катагаповъ бекзатамн, т. е. людьми бек-

скаго рода; при эмнрахъ они слыли за людей богатыхъ. Ка-

таганы женились прежде исключительно на женщинахъ сво-

его рода, что кажется в послужило причиной, почему они

пмелп только по одной жепе. Калымъ выплачивался ими отъ

100 до 200 руб. /Кены сейчасъ же по заключенин брака пе-

реезжали въ домъ свонхъ мужей.

Одно изъ любнмыхъ развлечепий катагановъ — рванье козла

(кокъ-бурн). ,Сппаю", говорятъ они, ^пулпю рвать козла, что-

бы научиться хорошо управлять лошадью и быть ловкнмъ".

Пляски бачей въ болыномъ ходу у этого племепп. Ихъ жены

тоже пляшутъ, разумеется, меяиду собою.

Наружностью катагаиецъ весьма сильно напоминаеть кир-

гиза Сыръ-Дарыі; но все резкия черты кнргпзскаго типа въ

немъ сглаасепы, смягчены. Праздность, а мопгетъ быть и же-

нитьба на самыхъ блнзкпхъ родственннцахъ, убпли въ кага-

танцахъ есякий смыслъ;   выражение  пхъ глазъ н лица  очень

*) Единственно  только мнлі.къ-хурру-халисъ можно обращать  ю вакфъ-
авлядъ, т. е. въ потомственное владепие.
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идиотичны. ЯзЛсъ нхъ узбекский, но съ оттенкамн. Грамот-

ны они все, одпако муллъ н пламовъ нмеютъ изъ тад-

жпковъ.

Катаганы, какъ вполне военное сословие, презирг.ютъ т.ід-

жпковъ в ставять ихъ на одну доску съ евреями.

Катаганы живутъ въ следующнхъ четырехъ деревняхъ: 1)

Бекляръ, 2) Хазифа, 3) Чуянчн, u 4) Пейшамбе-вапъ. Всего

ихъ до 450 д. об. пола.

VIII. Манигиты.

Мангнты живутъ въ заравшанскомъ округ!; въ двухъ ме-

стахъ: около Самарканда и Катта-Кургана. Первые говорятъ,

что они пришли въ округъ нзъ подъ Каршп летъ 100 тому

пазадъ; вторые, что они зввлв въ пемъ еще при эмир б Ти-

муре. Газпогласие это оказывается и въ ихъ разделении на

отделепия.

Первые делятъ себя на 17 отделенііі: 1) Тнмнрь-ходжа,

2) Баурдакь, 3) Исабаіі. 4) Гуалякъ, 5) Куся, 6) Тазъ, 7)

Кара-банръ, 8) Парча-кара, 9) Токъ, 10) Бакырчн, 11) Ман-

гитъ-казакъ, 12) Буля-тамгалы, 13) Упъ-экн, 14) Чукаіі, 15)

Галнбатыръ, 16) Бншкалы и 17) Бакаль-чакъ.

Вторые катта-кургапские мангнты, насчнтыпаютъ у себя

только семь следующнхъ отде.іенин: 1) Увалай, 2) Ачь, 3) Токъ,

4) Акъ, 5) Иссабай, 6) Баурдакь н 7) Кара-мапгптъ.

По собраннымъ нами въ Каршп сведешямъ объ этомъ

роде (186S г.) оказалось, что карншнские маигпты разделя-

ются только на 6 отделений. Хотя мы не мояиемъ объяснить

съ точностию прнчіінъ пронсхоаидения такой ра::пііцы въ де-

ленияхъ на отделепия, по склопяемся къ тому мнению, что

самаркандские маигпты потеряли строюе разлнчие между

отделениямн н подъ отделениямн, — темъ более, что ппачение

подобишхъ делений только тогда нграетъ роль, когда самый

родъ — большой. Въ катта-курганскомъ отде.іе мы записали

только отделения, в думаемъ, что обозначение ихъ нерно,

так-ь какъ оно согласуется съ темп делепиями. которыя ни

пмелі: случай :-.ап;ісать гл. Картах;. Заиетиагь вря »ТОЮ, что
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каштан считаютъ за центръ своего рода именно городъ

Карши, где нхъ свыше 30.000 душъ обоего пола.

Самаркандские и катта-курганские мангнты не знаютъ другъ

друга, не признаютъ между собою родственной связи и даже

во многомъ отличаются между собою; почему мы и опишемъ

нхъ отдельно.

Мангнты самаркапдскаго отдела живутъ сгруппнрованно:

занимаемые ими кншлакн все расположены въ одномъ тюме-

не — ангарскомъ. Иллюбаевъ между пимн нетъ. /Кены ихъ

особенно отличаются пронзводствомъ топкой пряжи нзъ хлоп-

ка, которя вся ндетъ въ продажу, такъ какъ сами они ни-

чего не ткутъ.

Эти мангиты, по большей части, женятся между собой;

калымъ существуетъ только между богатыми; бедные равно

какъ и друзья, брачатся безъ него, тратясь на одно угоще-

щие. .Женатый сыпъ выделяется и живетъ самостоятельнымъ

домомъ.

Самаркандские мангиты не могутъ указать въ настоящее

время ни на одного человека нзъ своей среды, у котораго

было бы две нлн более женъ. — Они, въ числе до одной ты-

сячи душъ обоего пола, живутъ въ 12 деревняхъ, плохо ора-

шаемыхъ проточной водой.

Мангнты катта-курганскаго отдела живутъ разбросанно,

на террнторин другихъ узбекскнхъ родовъ. Вследствие этого

он« потеряли свою родовую самостоятельность н лгенятся

безразлично на женщииахъ всякихъ родовъ. Въ среде нхъ

есть до 20 иллюбаевъ, имеющихъ отъ 400 до двухъ тысячъ

головъ мелкаго скота; кроме того много ншаковъ, лошадей

и кара-малъ. Верблюдовъ они не держать. Иллюбан-мангнты

кочуютъ въ Акъ-тау; на знму только часть нхъ скота ос-

тается въ горахъ, весь же остальной спускается въ низкия

предгорья акта-ускнхъ горъ   нлн разбирается по кншлакамъ.

Земледельцы — мангнты занимаются, между прочнмъ, раз-

ведепиемъ шслко-пряда, тканьемъ каламы, бязи и алачи.

Каил, иллюбаи, такъ н земледельцы. нмеютъ сакли и ка-

ра-уй.
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Калымъ у нихъ выплачивается отъ 20 до 200 руб. Безъ

калыма не женятся. Жена иногда жнветъ въ доме отца око-

ло года, но чаще, сейчасъ же после свадьбы псреезжаетъ

въ домъ своего муя:а. Многоженство у пихъ сильно разви-

то: есть имеющие но пяти женъ.

Мангиты обонхъ отделовъ всегда были сторонниками эми-

ровъ *); но между заравшанскнмн мангитамп   не было   лич

постей. дослужившихся до чина выше токсабы.

Грамотныхъ въ этомъ роде очень мало, не больше 4°/,.

Въ катта-курганскомъ отделе мангнтовъ до 2.000; они за-

селяютъ 12 кишлаковъ, вместе съ ктаямн, сараями, джала-

ирами, ходжами, кырками, багрннамн и другими пародцамн;

кроме того по два или по три семейства изъ рода мангнтовъ

живутъ въ другнхъ кпшлакахъ отдела.

IX. Сараи.

Главное местопрсбывание этого рода — Балхъ. Какимъ об-

разомъ они туда попали, неизвестно. Изъ Балха сараи дви-

нулись па северъ и заселили собою степь около Гузара и

степь, лежащую отъ Каршей къ Джаму; нзъ этой последней

местиюсти часть нхъ, перевалнвъ отроги шахрнсябскихъ горъ,

вошла черезъ Джамъ въ катта-кургапскую чуль. Изъ 9 отде-

лений сараеЕъ въ чуль пришла только часть сараевъ огь

двухъ отделений: Джаманъ-асъ и Токъ-бай.

Саран -полукочевники, полу-оседлые; они кочуютъ u зани-

маются земледелиемъ въ шахрнсябскихъ горахъ. Более бо-

гатые изъ нихъ имеютъ до 500 штукъ мелкаго скота.

Сараи живутъ среди наймаповъ н поглощены ихъ средой

а потому занятия ихъ одишаковы съ занятшми наймановъ.

Калымъ у нихъ отъ 20 до 200 p., a бедные нлатятъ за жену

работой. Две жены у сараевъ встречаются весьма редко.

Между сараями-друзьями въ болыпомъ ходу заключать усло-

вие, что родившиеся у нихъ детн разнаго пола должпы счи-

таться мужемъ и женою.

*) Иавестно, что иг.ъ этого рода иронсходитъ иыие хаиствующая бухар-
ская династия.
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Грамотныхь между сараями нетъ: нхъ муллы и нмамы изъ

шахрисябцевъ. Саран еще не отвыкли отъ кнргпзскаго госте-

припмства и радушия и не утратили кнргпзскаго типа. Они

были на слуясбе у эмнровь u дослуживали до токсабы.

Сараи жнзутъ въ 13 кишлакахъ; число ихъ можно опре-

делить вь 2.000 душъ обоего пола.

X Багрины.

Багряна живутъ исключительно въ западныхъ и северо-

западпыхъ частяхъ катта-курганскаго отдела, но они не зани-

маюгь сплошной террнторин, а заселяютъ отделыиые кишла-

ки, разбросанные мелиу кишлаками другихъ родовъ. Въ са-

маркандскомъ же отделе багриповъ очень немного в они

живутъ тамъ отдельнымн семействами по разнымъ узбекскнмъ

кнш.іакамъ.

Багрины катта-кургаискаго отдела говорятъ, что они вы-

селись нзъ подъ Маргелана *), во время Надиръ-ша, и что

причиной переселеш'я счнтаютъ ссору своего бия Османъ-

караулъ-беш съ коканскимъ ханомъ. Одна часть маргелан-

скнхъ переселепцевъ поселилась вь урочище Бургапачлы.

где п теперь есть деревня подъ иазваииемъ Багршгь-кншлакъ,

а часть перешла въ хатырчшиское бекство, въ Гузаръ и Кар 1

шн. Въ Бургапачлы поселились кара-калпакъ-багрппъ, въ Кар-

шп и Гузаре— найпу-багринъ, а въ Хатырчахъ уелн-багрпнъ.

Багрины самаркандскаго отдела совершенно ne знаютъ.

когда они поселились въ Міанкапе. Къ пазванию .,Г.агринъ-

оня прнбавляютъ слова: Тапшенди, Псари. Магиаші и Бага-

нач.іы. Только посиеднее назБание можно принять за назва-

ние отделения; первыя же три указываюсь исключительно на

места, въ которыхъ онн жплп передъ поселениемъ свонмъ

въ заравшанскомъ округе.

Багрины— земледельцы; некоторые нзъ нихъ еще пе бро-

сили кара-уіі, но большинство жпЕетъ въ сакляхъ. Мущшш

этого рода ткутъ бузь, каламу, алачу. выоті. аркапы. плетутъ

*) Маргславъ— городъ въ Кокавскомъ ханстве.
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изъ камыша плетенки и проч.. а жепщниы прядутъ шерстя-

цыя н бумажный нитки, выделываютъ кожи, ткутъ шали —

алача, армячину и шьютъ чапапы.

При женіітьбе багришы не разбнраютъ родовъ, но па тад-

жнчкахъ не женятся, говоря, что оне очень ленивы. Самый
большой калымъ — 100 р., а не редко жепятся и безъ калы

ма. Жена не переходить въ домъ мужа летъ около шести.

Грамотныхъ между багринамн нетъ. Въ военной службе у

эмировъ они не служили.

Багрины живутъ между уйшанамн, тюрками, ктаямн, турк-

менами, джаланрамн н мангнтамн.

Всего нхъ въ округе въ 15 кишлакахъ, до 2.000 душъ.

XI. Юсы.

Юсы пришли въ Міанканъ нзъ разныхъ местъ и въ раз-

ное, но не отдаленное время. Юсы самаркапдскаго отдела

вышли пзъ подъ Заакяна летъ 60 тому пазадъ, при самар-

кандскомъ беке Аязе, родомъ изъ мангнтовъ. По ихъ сло-

вамъ, въ окрестностяхъ Зааивна въ то время было густое

населепие, но свободныхъ пахатпыхъ земель не было. Въ

варавшанСЕОИЪ же округе, напротпвъ, были не заселеппыя

места. а землю можно было получать даромъ.

Двигаясь частью чрезъ Джизакъ, частью чрезъ Сапзарскую

долину, онн достигли севериой окраины бывшаго самаркапд-

скаго бекства в заняли свободпыя места по Тюа-тартау, Пол-

вапъ-арыку н Булунгуру, между тюакламн и кара-калпаками.

По преданию, земли, на которыхъ теперь живутъ юсы самар-

кандскаго отдела, славились пе:;огда свонмъ плодородиемъ и

густымъ населениемъ, но кто нмепно на нихъ жнлъ ненз-

вестно. Теперь же опе состоять нзъ ряда рытвпнъ н хол-

мовъ и іімеютъ видъ полнаго запустеиия. Кишлаки стоять

угрюмо п въ редкомъ пзъ нихъ есть фруктовыя деревья, и

то чахлыя. Капитальные древние арыки, прорезывающие зем-

лю юсоеъ, или нмеютъ мало воды или же текутъ въ такихь

глубокихь ложахъ,   что не могутъ доставлять   ее па пашпн.
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Между самаркандскими юсами кочевниковъ нетъ; но такъ

какъ у нихъ между пашнями есть много свободныхъ местъ,

поросшнхъ травой, годной для корма мелкаго скота и вер-

блюдовъ, то опи скупають весною скотъ, кормятъ его въ

течении 5 — 6 месяцевъ и потомъ продаютъ на самарканд-

скомъ и другнхъ базарахъ на убой.

Юсы катта-курганскаго отдела говорятъ, что они пришли

въ округъ при эмнре Ша-муратъ-беке, изъ подъ Гисара и

поселились между ктаями на Мынчь-арыке, где населеиие въ

то время было весьма редкое.

Эти юсы называютъ себя Юсъ-Моголъ. Въ настоящее вре-

мя они заселяютъ сплошь только одну деревню Акъ-чурага-

сы, въ остальпыхъ же деревняхъ перемешапы съ ктаями.

джалаирами и другими узбекскими родами.

Запятия катта-кургапскнхъ юсовъ одинаковы съ занятиямн

ктаевъ.

Юсы самаркандскаго отдела прнготовляютъ кошмы, капы,

арканы н прядутъ шерстяпыя нитки. Живутъ они въ кара-уіі,

говоря, что въ сакле узбекъ гииетъ.

Съ тюаклами они состоять въ хорошнхъ отношенияхъ, но

съ другими своими соседями, кара-калпаками, въ самыхъ

скверпыхъ и стараются пе нметь съ ними ппкакихъ делъ;

несмотря на то, что кара-калпаки более сильный родъ, не-

жели они сами, юсы не выдаютъ за нихъ своихъ дочерей,

считая такую связь унижениемъ для себя. „Съ кара-калпака-

ми нельзя нметь дела", говорягь юсы, „чуть что — кара-кал-

пакт, сейчасъ къ казию.

Высший калымъ у юсовъ — 150 барановъ, пизший— 5. Безъ

калыма не женятся. Дней черезъ 5 — 6 после свадьбы, мужъ

увозить а;ену въ свой домъ. Женщины юсовъ, живя въ киш-

лакахъ, не закрываются, но приезжая г.ъ городъ, прячутъ

свое лицо подъ покрывало. Между этнмъ родомъ въ болыпомъ

употрсбленин — купить въ складчину барана семействамъ 10

и съесть его въ общей томаше. Такая томаша называется

„дапчана".

При мусульманскомъ правленин, юсы выставляли нзвестное
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число сппаевъ, но никто  нзъ нихъ не дослуживался до чина

выше джи-бачи, т.-е. третьяго.

Борода юсовъ нли весьма редка нлн же ея вовсе нетъ.

Вообще они, по своему типу и по обычаямъ, сильно напо-

минаютъ при— сыръ-дарышскнхъ  киргизовъ.

Юсы насчнтываютъ у себя 16 следующихъ отделений: 1)

Ктай-юсъ, 2) Ходжактай-юсъ, 3) Тыгпрнкъ-ктай-юсъ, 4) Нн-

буся, 5) Каракурсаисъ, 6) Кіільданъ, 7) Ходжа-бача, 8) Бншъ

кули, 9) Каштамгалы-юсъ, 10) Иргеначлыкъ-юсъ, 11) Бншъ-

юсъ, 12) Курукъ-казапь-юсъ, 13) Урахлн, 14) Сурахлн, 15)

Карапчи u 16) Парча-юсъ. Они лгивутъ (въ обонхъ отделахъ)

въ 18 кншлакахъ, а общее ихъ число доходить до 2,600 д.

обего пола.

XII. Кыркт,.

Кыркн пришли вь Міанканъ 42 года тому назадь нзъ да;н-

закскаго раиона и разместилнсь тамъ, где нашли свободный

места; занятия нхъ вполне согласуются съ характеромъ за-

нимаемой ими местности. Такъ, на Полваиъ-арыке н Бус-

гунчуре они дерасатъ мелкий скотъ, какъ и юсы; на бпшъ-

арыке н кара-арыке сеютъ рнсъ. Но где бы кыркн нп лиилп,

они везде удерасиваюгь не любовь къ саклямъ, предпочитая нмъ

кара-уй или юрты изъ камышу и соломы. Охваченные со

всехъ сторонъ другими снльнейшнмн родами, разбитые между

ними, кыркн забыли свои обычаи н во всемъ подражаютъ

родамъ, среди которыхъ линвутъ. Между кырками округа

есть отдельныя семейства разныхъ отделений этого рода;

между прочимъ: Алма-суганъ-кыркъ, Карамза-кыркъ, Чур-

хунду, Акъ-куйлюкъ-чумушлы-кыркъ, Алма-суганъ-куявичъ

и проч.

Кырки живутъ въ 10 кишлакахъ, вместе съ таджиками,

тюаклами, арабами, ургенчамн, ходжа, шихъ, мангитами,

джала-ирами и другими узбекскими родами. Всего кырковъ

до 900 д. обоего пола.
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XIII. Кара-колпаки.

У кара-калпаковъ заравшанскаго округа существуешь пре-

дание, что они первоначально обитали въ Ургенче, т.-е. въ

Хивиискомъ ханстве. Около 200 летъ тому назадъ, влиятель-

ныя лица нхъ рода, счптаЕшия себя прямыми потомками Чпп-

гисъ-хана, вступили въ распрю съ султаномъ Ніязомъ, ханомъ

ургенчскпмъ. После долгпхъ междоусобныхъ войнъ, они были

побеждены н, съ своими приверженцами, откочевали изъ хн-

винскаго хапства къ Акъ-мечетп, откуда двинулись: на Тур-

кестантъ, Чимкентъ, Ташкентъ, Чиназъ, Джизакъ, и, летъ 100

тому назадъ, достигли береговъ Заравшана.

На сколько справедливо это предание, пока еще трудно ре-

шнть; однако оно имеетъ за себя то обстоятельство, что ос-

татки этого рода мы видимъ по Есему вышеочерчепному

пути. Но, насколько намъ известно, ннгде кара-калпаки не

составляютъ самостоятельнаго спльпаго рода: везде въ наз-

ван ныхь местахъ они являются какъ будто оторванными отъ

целаго частями, везде они поглощены окружающими ихъ тюрк-

скими родами и въ некоторыхъ местахъ уже успели при-

соединиться къ более снльнымъ пзъ нихъ. Въ болынинстве

случаевъ. другие тюркские роды везде смотрятъ на кара-кал-

паковъ какъ на чужнхъ. Какъ кочевники, обладатели стадъ,

кара-калпаки, во время своего двнжепия по прн-сыръ-дарь-

ипскпмъ землямъ, не могли существовать рядомъ съ боль-

шими, сильными кочевыми родами: такие роды отбивали у

ннхъ скотъ п лишали ихъ самыхъ пеобходимыхъ условий для

кочевания. Обедневшие отъ баранты, кара-калпаки принуж-

дены были искать пахотпыхъ местъ, a те изъ нихъ, у кото-

рыхъ сохранилось достаточное количество скота, продолжали

кочевать. Въ округъ нзъ кара-калпаыовъ сначала пришли

только одни родовитые и богатые, въ сравнительно незна-

чительномъ количестве. Остальные кара-калпаки кочевали на-

зади, мало по малу подвигаясь къ долине Заравшана, о ко-

торой доходили до нихъ слухи, какъ о мало-населенной, н,

по прнбытии сюда, селились между раньше прибывшими сво-
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ими родичами. Такия переселения продолжались до 1840 г.

Эмиграции эти, прибывшия пзъ подъ Чнназа и нзъ за Чнр-

чика, еще сеЕжн въ памяти жителей Міанкана.

Подвигаясь перекочевками сперва на востокъ (отъ Акъ-

мечети), а потомъ на югъ (начиная съ Чимкента), кара-кал-

пакн уходили нзъ местъ, занятыхъ сильными родами, и всегда

старались дерясаться оседлыхъ местъ. Они настолько утра-

тили свою силу, что не могли уже, по киргизскому выраже-

нию, разгулпвать по безпредельпымъ степямъ, подобно воль-

ному ветру. Они нуждались въ такой опоре, которая-бы при-

знавала нхъ права на свободное существование, не смотря

на ихъ численную слабость: такую опору они находили только

тамъ, где было оседлое населепие, где царили беки u казин*).

Необходимость держаться оседлаго населения дала нмъ воз-

можность присмотреться къ условиямъ этой жизни, постепенно

свыкнуться съ ней, u облегчила для нихъ переходъ отъ коче-

вания къ полу-оседлости. А къ такому переходу они вынуж-

дены былп силою обстоятельствъ, вследствие отсутствия у

нихъ материальной, численной силы. Отсутствие этой снлы за-

ставило кара-калпаковъ идти въ такия места, где недостатокъ

этотъ не былъ бы очень заметепъ. Только въ Міанкане, въ

стране сгрупировапия обломковъ отъ большихъ узбекскихъ ро-

довъ. кара-калпаки почувствовали себя дома; только тутъ опи

могли войтп въ сношения съ разнонмепнымн съ ними тюрк-

скими родами, какъ равные съ равными.

Далее Міапкапа на югъ кара-калпакп не распространялись .

Здесь они приобрели себе друзей въ кипчакахъ, около ко-

торыхъ и поселились. Они заняли те самыя места. на кото-

рыхъ-мы встречаемъ пхъ теперь, — но заняли какъ кочевники.

По словамъ старожиловъ, богатые изъ этого рода, обладав-

шее большими стадами, остановились на Годунъ-тау и у по-

дошвы этихъ горъ,— a более   бедные— на заиадъ отъ тюак-

*) И теперь кара-калпакн чаще прочнхъ уж5ековъ прпбигаютъ къ враво-

судию казиевъ, не смотря на то, что она, т. е. кара-калпакп, первые въ
округе воры.
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ловъ до территории кнпчаковъ, т. е. по ннзовьямъ реки За-

равшана. Вся эта очень пизмепная местность когда-то изре-

зана была сетью ирригационпыхъ каналовъ. Хотя каналы эти

и существовали при приходе кара-калпаковъ, по были окон-

чательно заброшены: плотины и насыпи разрушились, вода,

не имея стока въ отводные каналы, разливалась по бывшимъ

пашнямъ, а въ более углубленныхъ местахъ образовала озе-

ра и топи. Вообще вся эта часть округа состояла нзъ ряда

озеръ и болотъ, была богата камышами и колючкой, какая

въ изобилин ростетъ по Сыру; она изобиловала разными пти-

цами и животными, о которыхъ теперь и помину нетъ въ за-

равшанской долине: въ пей, по показаниямъ старожнловъ,

жили фазаны, свиньи и даже тигры.

Кара-калпаки поставили свои кибитки на более возвышен-

ныхъ местахъ, разбросанныхъ, то тамъ, то сямъ, оазисами и

окружсппыхъ целымн лесамн камыша. Естественно, что груп-

пы кибитокъ были одна отъ другой на более или менее зна-

чителышхъ разстоянияхъ. Эти группы далн осполапие теперь

существующвмъ кара-калпакскимъ деревнямъ.

Войны съ эмиромъ Сеидомъ, въ которыхъ принимали уча-

стие кара-калпаки, какъ союзники кнпчаковъ и ктаевъ, въ ко-

нецъ разорили ихъ и заставили обратиться ісъ оседлости u

приняться за хлебопашество. Къ этому роду запятий побуж-

дало также кара-калпаковъ начавшееся въ то время возрас-

тание Самарканда и налогъ ^кошъ-пулъ", установленный ПІаму-

ратъ-бекомъ *).

Правда, что и до этихъ войнъ уже были между ними осед-

лые, но все-таки въ весьма незпачителыюмъ колнчестве. Съ

обращепиемъ кара-калпаковъ въ земледельцевъ, стали появ-

ляться вокругъ ихъ кибитокъ рощи, войлокъ заменился камы-

шемъ; воду начали собирать въ арыки, рыть отводпыя канавы

для стока оросившей поля воды (кара-су), высушивать болота

*) Кошъ'пулг есть плата за 50 танаповъ пемлн, годной къ обработке;
при этомъ не обращается вппыапил на то, обработывастсл ли она въ дей-
стввтельвоств.  вля ііетъ.
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озера, уничтожать колючку и камыши. Кара-калпаки потра-

тили много времени и труда, стараясь сделать свою терри-

торию вполне годною для земледелия; но п до сего времени

они не вполне достигли этой целн. И теперь еще не все

болота осушены, завалены землею. Вогатал нррнгационная
система ихъ земли еще не получила законченности.

Где кибитки кочевниковъ, тамъ находятся теперь дворы

зомлевладельцевъ,— почему каждый кара-калпакский кшнлакъ,

по разбросанности своихъ дворовъ отдельными группами,

болес всего напомнпаетъ стоянку кочевниковъ.

Средне-азиатская деревня по большой части, если не исклю-

чительно, представляетъ сплошной рядъ дворовъ и сакель,

покругъ которыхъ находятся пахатныя земли. У кара-калпа-

ковъ же деревни состоятъ нзъ совершенно изолированных!,

хуторовъ (рабатъ), разбросанныхъ на 10 квадрат, верстахъ*).
Въ промежуткахъ между хуторами находятся пашни. Такис
рабаты по большой части нмеютъ одинаковый внешний видь:

они состоять изъ более или менее правнльпаго четыреуголь-

ника, ограниченна™ высокими глиняпыми стенами; ворота

одни. Въ рабатахъ жнвутъ по несколько, не всегда родствен-

ныхъ между собою, семействъ, въ камышевыхъ, редко вой-

лочпыхъ юртахъ и еще реже въ сакляхъ. Каждый рабатъ

нредставляетъ небольшое укрепление.
Террнтория кара-калпаковъ, начинаясь на юге отъ праваго

берега Заравшана, тянется почти прямо на северъ и, чрезъ

западную половину Годунъ-тау, доходнтъ до севернаго Джу-
ма-базара. ІОжнпя грапнца террнторин лежнтъ на берегу За-
равшана, на протяжении почти 12 верстъ отъ высоты Ча-

панъата почти до высоты Джума— базара южнаго.

Самое густое, сплошпое кара-калпакское население нахо-

дится по арыкамъ: Янчн, Махау н Бишъ; по Полванъ-арыку
и другимъ   оно уже реже и въ смеси съ   другими   родами,

*) Тоже самое замечание относятся в къ деревнямъ всихъ другихъ узбех-
скнхъ родовъ, прппяпшихъ осидлость па техъ самыхъ мистахъ, на которыхъ

они прежде кочевали.

ргескин тугккстинъ.                                                                             '
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по преимуществу съ кипчакскимъ. Обилие воды въ первыхъ

трехъ арыкахъ даетъ возможность кара-калпакамъ съ успе-

хомъ возделывать въ долинахъ ихъ все посевныя хлебныя

растения. свойственныя климату и почве Средней Азии; но

больше всего они сеютъ рисъ, джугару и просо. По Полванъ-

арыку и Булунгуру кара-калпаки преимущественно сеютъ

пшеницу и ячмень и только отчасти джугару и просо. Ар-

бузы и дыни разводятся ими въ обенхъ местностяхъ, однако

во второй, какъ более высокой, они родятся лучше. На се-

вере отъ Полванъ-арыка, въ нагорной, холмистой местности,

поливнаго земледелия нетъ: здесь сеется только богара.

Кроме земледелия, кара-калпаки занимаются делапиемъ ке-

реговъ (у нихъ много рощъ), плуговъ, граблей, рукоятокъ

для текменей и айбалтъ: ткутъ патлакъ, челемъ (мохнатые

ковры), тесьму для обвязки кибитокъ, подпруги (на манеръ

известныхъ каршинскихъ, по не такой высокой доброты); изъ

верблюжьей шерсти приготовляютъ плохую армячнну (кокма-

чекмень); женщины ихъ ткутъ изъ хлопка весьма тонкия нитки

для адряса, делаютъ фитили для огнестрельнаго оружия и

сбиваютъ кошмы. Богачей между иллюбаями изъ этого рода

нетъ: самые богатые имеютъ до 2,000 головъ мелкаго скота

и до 50 человекъ іщеютъ отъ 150 — 200 овеигь.

Лошади кара-калпаковъ уступаютъ только наймановскимъ.

Есть у нихъ и верблюды: они пасутся по Полванъ-арыку,

где въ изобнлии растетъ янтакъ.

Съ другими узбекскими родами кара-калпаки вступаютъ въ

бракъ редко, а съ таджиками — никогда, пе желая, какъ они

выражаются, отдавать своихъ дочерей за сасыкъ-сарта. Ка-

лымъ простирается отъ 20 до 200 овецъ; безъ калыма не

женятся. Свадебное празднество бываетъ: незначительное —

у отца невесты н большое — у отца мужа или самаго мужа,

если последпий отделенъ и когда молодая уже переедетъ въ

свой домъ.

Кара-калпаки чипгизскаго рода женятся или между собою

или съ ходжами бахшаишъ. Считающихъ себя потомками

Чингисъ-хана   въ   округе   не много, — всего   несколько   се-
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мействъ; все они люди бедные и потому не пользуются осо-

бымъ уважениемъ между кара-калпаками. Они называютъ себя

„людьми кости Чннгиса", весьма горды, и говорятъ, что эми-

ры бухарские, будучи моложе ихъ по пронсхождснию и по

крови, не могли производить ихъ въ чины, но что въ госу-

дарственныхъ собрапияхъ стареГшііе изъ нихъ садятся выше

парваначи (!?).
Кара-калпаки слывутъ за отъявленныхъ воровъ и разбой-

ннковъ и вместе съ темъ за несноспыхъ сутягъ.

Кара-калпаки любятъ пение; у нихъ есть певцы, воспеваю-

щие подвиги кара - калпакскихъ батырей. Играющие на ду-

таре и сказочники — въ почете.

Этотъ родъ всегда шелъ протпвъ эмировъ бухарскнхъ. Но

темъ не менее онъ входилъ въ составъ родовъ, постав-

лявшим, вонновъ для эмировской армин. Военноначальнны!

эмнровской армии говорили: кара-калпаковъ можно набирать

въ конницу, по доверять имъ нельзя.

Перечень отделений и подъотделений кара-калпаковъ:

Отдиълеше первое: Кунградъ-кара-калпакъ. ІІодьотделении:

Бишъ-бала, Куянчи, Кара-муишъ. Акъ-каупъ, Тунгатаръ, Со-

болякъ, Ача-майли и Ирга.іы.

Отде.гение второе: Кинчакь-ктай кара-калпакъ. Лодмтде-

ления: Илетанъ-кипчакъ, Кара-кнсякъ, Сары-кнпчаисъ, Бишъ-

сары, Бакальчакъ, КтА-кара-калпаі.ъ-тополясъ, У])ай, Саі.-

манъ н Бурля къ.

Отделение третье: Уйшунъ-мнтанъ-кара-калпакъ. ІІодъот-

деления: Еты-уль, Сарыкъ-уча, Бншъ-уль, Бишъ-саитъ, Обы-

сляръ, Джюгантаякъ, Бара-кобякъ и Мирза-митанъ.

Всего кара-калпаковъ до 15.000 душь обоего пола. Они

заселяютъ 37 кишлаковъ.

XIV и XV. Ктаи и Кипчаки.

Оба эти рода— самые дикие н многочисленные въ округі;

они весьма тесио связаны другъ съ другомъ, какъ одинако-

востью происхождепия по преданиямъ, тесной дружбой, узп-

7*
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ми близкаго родства, такъ и общей ненавистью (въ прежнее

время) къ эмирамъ в вообще ко всякимъ властямъ

За родоначальника своего они прнзнаютъ какого-то Абдъ-

эррахмапъ-ауфа. Вь заравшанскую долину они пришлп 198

летъ тому пазадъ изъ Дашты-кипчака, при эмире Субхан-

кулъ-хане (?).

Кипчаковъ и ктаевъ мы будемъ описывать вместе; отлпчий

между ними мало и те весьма тонкия. Одни деления па отде-

ления у нихъ совершенно различны.

Кип накскin о тделенин :

/Іерише: Нарча-кнпчакъ. ПоОготОе.іепия: Сары-парча-кпп-

чакъ, Угатамгалы-парча-кппчакъ и Канджагалы-парча-кипчакъ.

Второе: Тогуспай-кипчакъ. Подъотсие.іеііія: Кара-узь-ду-

герекъ, Чалмуинъ-чалъ-ногай, Чурашъ, Дуртамгалы. Урустай

и Джаляль-байлы.

Ктаііския отОіьлснин:

Первое: Кинджагалы-ктай. По<)?,отее.іечия: Тарахлы, Сер-

галы, Чайджулы и проч.

Второе: Кошъ-тамгалы-ктай. Пооъотое.існия: Чунукъ, Бал-

галы и проч.

Третье: Утарчи (бекское отделение). ІІоОготделешя: Чу-

мушлы н проч.                                    |

Кал;дое изъ подъотделсний тоже нмеетъ своп деления, но

мы ихъ не помещаемъ здесь, равно какъ не полестили всехъ

подъотделений, а только главный.

Территория ктаевъ и кипчаковъ состоитъ изъ лучшнхъ зе-

мель округа. Начинаясь съ западной границы террптории

кара-калпаковъ, она тянется внизъ по Акъ-Дарье и Кара-

Дарье, на разстоянии почти 80 верстъ, и оканчивается за Зиръ-

акъ-булакомъ, доходя до границы съ зиауддинскнмъ бекствомъ.

Восточпую часть этого пространства, до высоты кишлака

Чигатая, запимаютъ кипчаки, а западную ^ктаи; эти послед-

пие заселяютъ также и северо-восточную часть зиауддинска-

го бекства.
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Въ направлении по меридиану кигачаки распространилисі.

фтъ самаркандско-каттакурганской дороги черезъ Кара-Дарью
и Акъ-Дарью до параллели севернаго Джюма-базара, где они

соприкасаются съ туркменами. Такимъ образомъ въ составъ

ихъ территорип входятъ оросптелышя земли и земли горно-

степнаго характера, дающия возможность держать стада мел-

каго и крупнаго скота. Террнтория ктаевъ пмеетъ сначала

своей северной границей Акъ-Дарью, до Яръ-баши (противъ

Пейшамбе). а потомъ. до самой границы съ зиауддипскимъ
бекствомъ, Кара-Дарью. На юге грапица ея идетъ южнее

Міанкана по чулю, где ктаи пасутъ свои стада.

По землямъ ктаевъ и кипчаковъ протекаютъ гледующие

главные арыки: Мирза (улукъ-бекъ), Джюи-дивана, Ходжа.

Мипгъ, Дамъ и Нарупай и весьма много незначителыгахъ

арыковъ, ташей въ 5 *).

Эти два рода засеваютъ все, что въ настоящее время при-

вилось въ Средней Азин, какъ посевное. На севере кипчаки

въ большомъ количестве сеютъ хлопокъ (у Дурткула и Чи-
лека), а ктаи еще въ болыпемъ количестве возделываютъ

его на юге своей территории, по Мингъ-арыку и Ходжа-ары-
ку въ особенности. Ктаи и кипчаки имеютъ среди себя иллю-

баевъ весьма мало. Они паходятся на севере отъ Дурткула

и Чилека и на юге отъ Кара-Дарьи. Самые богатые изъ кип-

чаковъ имеютъ не больше 1.000 бараповъ и козъ.

Верблюды есть только у кипчаковъ. Остальные ктаи и

кипчаки держатъ мелкий скотъ въ незначительномъ количестве

и пасутъ его кругомъ пашень и на земляхъ остающихся подъ

паромъ.
Оба пазванные рода прнготовляютъ разныя произведения

изъ шерсти, перочисленныя нами уже при описании другихъ

*) Туземцы означают* количество воды въ арыке ташамн; ташч — зпачитъ

камень; въ данпомъ же случае — жерповъ. Сказать „сила арыка въ 5 ташей",
все равно что сказать „иа арыке можно поставить въ рядъ пять мельняцъ':
(мельница всегда пмеетъ одинъ жерновъ, приводящейся въ двяжение ударной
тюрбняон), я па всехъ вхъ достанетъ воды. Одинъ ташъ (приблизительно)
1 куб. ф. воды.
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родовъ, ткутъ кара-мату, а жены ихъ въ больтпомъ коли-

•адстве прядутъ нитки четырехъ сортовъ, для продажи на ба-

зарахъ.

Кипчаки более сохранили чувство отдельности рода, не-

жели ктаи. Первые женятся почти исключительно только

между собою и съ ктаямп, и редко роднятся посредствомъ

брака съ кара-калпаками и другими своими соседямп; вторые

же брачатся со всемн родами. Калымъ у техъ и другихъ

простирается отъ 40 до 200 руб. и больше. Кипчаки и ктаи,

женившись па девушке своего рода, въ большпнстве слу-

чаевъ оставляюгь свою жену у ей родныхъ па пеопределен-

по-долгое время; но если женятся на таджичкахъ, то сей-

часъ же перевозятъ въ спой домъ. Между кипчаками сильно

распространено многоженство; памъ приходилось видеть ста-

риковъ, имеющнхъ по одиннадцати женъ.

По отзывамъ самихъ кипчаковъ, жены ихъ отличаются не-

обыкновенной сварливостью и наклонностью ісъ жалобамъ;

при малейшемъ неудовольствии, жена сейчасъ же идетъ къ

казию и жалуется на своего мужа.

Женщины обоихъ этихъ родовъ не закрываются. 'Гинь

кипчака более ктая близокъ къ чистому типу киргиза; боро-

да у нихъ или весьма мала, или вовсе ся нетъ. Нравъ кип-

чаковъ дикъ; некоторые изъ ихъ обычаевъ варварские. На-

примеръ: они судятъ воровъ свопмъ судомъ, который, ЕЪ

большей части случаевъ, оканчивается темъ, что осужденна-

го привязываютъ къ хвосту лошади; при сборе несколькихъ

тысячъ всадниковъ, одинъ изъ кипчаковъ садится на эту ло-

шадь и скачетъ, сопровождаемый бегаеной скачкой осталь-

ныхъ судей.

Все жители округа согласны въ томъ, что кипчаки и ктаи—

караки (воры, мошенники). Нельзя сказать, чтобы въ этомъ

случае голосъ парода былъ песправедливъ.

Этн два рода — болыпие охотпики до кокъ-бури и всякаго

рода томашей, на которыхъ приходится скакать верхомъ:

они не даромъ слывутъ за первыхъ паездниковъ въ округе.

Ни одинъ базаръ въ ихъ деревпяхъ не проходить безъ кокъ-
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бури. Вь Дурткуле, въ базарный день, мы были свидегелями

следующаго: на базаре торгующпхъ и продающпхъ было че-

ловекъ 500, а верстахъ въ 3—4, на равпине упражнялось

въ рванье козла более восьми тысячъ кипчаковъ. Все эти

восемь тысячъ съехались на дурткульский базаръ вовсе не

для базара, а ради томаши.

Грамотныхъ между ктаями и кипчаками трудно найти; разве

есть несколько человекъ около Дагбита.

Эмиры всегда боялись ктаевъ и особенно кипчаковъ, и

зная, что опн постоянные ихъ враги, приглашали ихъ късе-

бе на службу въ сипаи, думая, что лучше имвть буйныхъ

воиновъ, нежели буйныхъ гражданъ. Однако такая политика

эмировъ не мешала этнмъ родамъ, при первомъ удобпомъ

случав, возставать противъ нихъ; при чемъ военные ктаи и

кипчаки тотчасъ же бросали ряды эмпровской армии и бе»

жали къ своимъ родичамъ на помощь.

Войны эмировъ съ ктаямн и кипчаками всегда отличались

страшною жестокостью обеихъ воюющихъ сторонъ.

Число кипчаковъ можно положить до 24 тысячъ, а ктаевъ—

до 45 тысячъ душъ обоего пола. Первые заселяютъ 110 де-

ревень, а вторые — 215.

XVI. Митаны.

На западе отъ кипчаковъ и на севере отъ ктаевъ, посе-

лились митаны. Территория ихъ, начинаясь отъ праваго бе-

рега Акъ-Дарьи, раскинулась по Тусунскому ручью въ на-

правлении съ юго-запада на северо-востоисъ. южная же часть}

ограниченная арыкомъ Ннчикентъ, имеетъ орошенис изъ Акъ-

Дарьи и вся засевается подъ искусственную поливку. На се-

веръ отъ этого арыка только по Тусунскому ущелью возмож-

но оросительное земледелие, a прочия места этой части тер-

риторин мптановъ имеютъ богарное земледелие и обладаютъ

хорошими пастбищами но холмамъ и предгорьям ь Кара-ча-тау.

„Мы пришли изъ России", говорятъ митаны. „мы ногаи, а

не узбеки. У насъ есть песни. въ которыхъ говорится о томъ
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времени, когда иамъ хорошо жилось въ России, а мы все-

таки вышли изъ нея и пошли къ Самарканду."

Когда и где кочевали митаны во время своего движения

во внутрь Средней Азии, намъ неизвестно. Мы знаемъ только

одно, что севернее бассейна оаравшана мптановъ нетъ;

точно также петъ ихъ и западнее заравшанскаго округа. Ми-

таны стремились на югъ, и въ округе осела незначительная

часть ихъ. Остальные же митаны спустились еще южнее и,

перейдя Аму-Дарью, поселились въ такъ-называемыхъ Бал-

ханскихъ земляхъ, где ихъ въ настоящее время весьма мно-

го. Митаны округа жнвутъ весьма сгруппированно въ одной

местностн; ихъ нельзя встретить въ кишлакахъ другихъ ро-

довъ, и занимаемая ими местность носить особое название,

происходящее отъ ихъ имени — „митанский тюмень\

Лицо митана. по нашему мнению, больше всего напоміі-

наетъ татаръ. Беглые татары пзъ России всегда находятъ

для себя радушный приемъ въ этомъ роде.

Митаны только въ последнее двадцатнлетие стали входить

въ родствепныя связи съ узбеками; до этого же времени они

жили весьма замкнуто, не дружились и не родпились съ сво-

ими соседями.

Незначительное меньшинство митанцевъ — полукочевые;

остальные же — земледельцы, a все вообще— ремесленники.

Какъ минговъ можно назвать, преимущественно передъ про-

чими узбеками, производителями бумажныхъ материй, такъ

точно мптановъ — производителями шерстяныхъ. Они произво-

дят въ количеств* большемъ противъ другихъ жителей

округа: ковры, алача-челемъ, кошмы, куржумы, капы, арка-

ны, попоны и проч.; кроме того митаны занимаются выдел-

кою бумажныхъ материй. но въ незначительномъ количеств*;

они ткутъ: алачу, бузь, астаръ и каламу. Выделкою кошемъ

занимаются до бООработниковъ мущинъ и женщипъ. Мнтанския

кошмы не высокой доброты: они мягки, не прочны, и вооб-

ще уступаютъ кнргизскнмъ и привозимымъ изъ каршинскаго

бекства.

Иллюбаи имеютъ, средппмъ числомъ, отъ 300 до 500 овецъ,
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а самые богатые изъ нихъ— до 2'/, тысячъ. Лошадей въ

этомъ роде тоже много, и у некоторыхъ есть до 50 матокъ.

Верблюды, рогатый скотъ и ишаки имеются у всехъ иллю-

баевъ.

Калымъ выплачивается натурой. При перевод* его на день-

ги, онъ составить отъ 10 до 400 рубл.; безъ калыма не же-

нятся, но въ простомъ сожительств* жнвутъ зачастую.

Мнтанския женщины пляшутъ и ноготь, по не при посто-

ронпихъ мущннахъ. Жены богатыхъ людей закрываются, а

простонародье ходить съ открытымъ лицомъ. Дутарнсты и

певцы между митанцами очень уважаются; все ихъ песни

старинныя.

Митанцы делятся на следующия три отделения: 1) Багллръ-

митапъ, 2) Парча-митапъ и 3) Кара-калпакъ-митанъ.

Митанцы— народъ смирный, войпъ не любятъ. Во время

междоусобныхъ войнъ эмировъ съ ктаями, кипчаками и кара-

калпаками митанцы всегда старались оставаться нейтральны-

ми; поэтому, естественно, имъ доставалось отъ обеихъ вою-

ющихъ сторопъ.

Всего митанцевъ въ 29 деревняхъ не многимъ больше

10.000 душъ обоего пола.

XVII. Туркмены.

Весь гористый северъ заравшапскаго округа, на западъ

отъ Джюма-базара севернаго, занять туркменами. Здегание

туркмены, сравнительно недавпие пришельцы округа, пересе-

лились сюда изъ местностей, занпмасмыхъ нуратынскими

туркмепами. Такъ напримеръ, заселенное ими урочище Уениш-

ке они купили у чилекскаго бека Ходжа-Муратъ-датхи за 680

руб., при бухарскомъ эмире Абдзе-файсъ-хане, современни-

ке Наднръ-ша. Но откуда и когда появились туркмены пу-

ратынские? Заравшгпские туркмены говорить, что у нихъ

есть достоверное предапие. указывающее на Туркестанъ.

какъ па первоначальное место ихъ жительства. Изъ-подъ

Туркестана, по этому же преданию. туркмены   двинулись на
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югъ еще при жизни Хазреть-султана, т.-е. во времена Ти-

мура, и остановились въ нуратынской степи, откуда медлен-

но подвигались въ нуратыпския горы, Акъ-тау и Кара-тау и

перейдя черезъ нихъ, пришли въ бассейпъ Заравшана.

Здешпие туркмены считаютъ себя частью племени „тока"

(у Вамбери — текке), отделспия „Казаякльг (у Вамберп — ка-

зыларъ), и подтверждаютъ действительность своего родства

съ „тока" темъ обстоятельством!., что они до занятия края

русскими участвовали въ уплат* этому племени куна, для

сбора котораго приезжали къ нимъ отъ „тока" сборщики и

взимали съ каждаго семейства по 10— 20 коп.

Одно ли только отделенис Казаяклы существовало у здеш-

нихъ туркменъ въ прежнее время — непзвестно; но теперь

они насчитывають въ своемъ роде четыре отделения, распа-

дающихся па мпожество подъотделепий.

Туркмены заравшапскаго округа говорятъ, что прнкаспий-

ские туркмены признаютъ настоящими туркменами племени

„тока" только казаякловъ; туркменовъ же остальныхъ трехъ

отделений называютъ рабами.

Воть эти отделения:

Первое: Казаяклы. ПодпотОелсния: Чнтмасъ, Кызылъ-джю-

друкъ, Кара-кися, Барахъ и проч.

Второе: Богайджисы. Подъотделсния: Костамгалы, Урда,

Яставанъ, Чнсгашъ, Джаманъ-туркмепь. Джадыръ и проч.

Третье: Кандхагалы. Поаоотделения: Утурбай, Кін-кумъ

и проч.

Четвертое: Айтамгалы. ІІодг.отаиьления: Топаръ, Сартъ-

айтамгалы и проч.

Занимаемая туркменами территория состонть изъ горъ, гор-

ныхъ долинъ и предгорпыхъ, изредка холмистыхъ террасъ.

По ней протекаютъ довольно значительные горные ручьи:

Тусумъ, Акъ-тюбе, Майбулакъ, Зербепдъ и другие меньшие.

Она весьма удобна для богарнаго земледелия и скотоводства,

а по более или менее широкимъ ложбинаыъ ключей — для

оросительнаго хлебоцашества.
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Туркмены сеютъ: пшеницу, ячмень, тарихъ, кунджутъ, зы-

гирь, хлопчатиикъ, ипдау и джугару.

Некоторые изъ земледельцевъ-туркменовъ имеютъ большое

количество земли *), и благодаря гористой местности, соби-

раютъ отъ 2.400 до 3.400 пудовъ хлеба, тогда какъ земле-

дельцы долинъ счптаютъ весьма болыпимъ урожаемъ, если

соберуть съ свопхъ полей 200 — 800 пудовъ хлеба.

Мелкий скоть составляетъ главное богатство туркмсповъ;

между ними есть имеющие по семи тысячъ головъ овецъ и

козъ. Владеющихъ 1 .000 овецъ насчптываютъ до 20. Верблю-

довъ, ишакоЕъ и лошадей у нихъ больше пежели въ другихъ

узоекскихъ родахъ. Туркмепские кара-баиры весьма хороши,

но ихъ пельзя встретпть въ продаж*.

Туркмены выделываютъ алачу-челсмъ, хорошие ковры

(этимъ занимаются исключительно женщины), куржумы, по-

поны, армячпну и кошмы, а также іірнготовляютъ керега,

крутъ и масло.

Истые туркмены живутъ въ юртахъ, считая жизнь въ сак-

ляхъ за особенно жестокое наказание за грехи.

Относительно женитьбы туркмены не стесняются родомъ:

имъ все равно — па комъ не жениться и за кого ни о*гдаваті.

своихъ дочерей.

Имеющпхъ но три и по четыре жены— мпого, но боль-

шинство состоятелыиыхъ туркмеповъ пмеютъ только по две

жепн. Калымъ выплачивается скотомъ или зерповымъ хлебомъ,

стоимостью отъ 40 до 500 и даже больше рублей. Безъ ка-

лыма заключаются браки только между закадычными друзьями.

Женившийся сыпь не всегда выделястся изъ дома своихъ

родителей: случается даже такъ, что совершенно отделепный

*) По недостатку кара-малъ, туркмены употребляютъ для пахавья, кроме
рогатаго скота, лошадей, всрблюдовъ и пшаковъ. Запряжка быковъ назы-

вается кара-ьошв, а лошадей — атъ-кошь. Верблюдов ь я ишаковь запряга-

ютъ всегда вместе съ лошадью, быкомъ или коровой. Кара-кошъ вспахива-

етъ до 60 танаиовъ во всю рабочую пору; атъ-кошъ — 16 — 20 н даже 40 та-

»аиопъ: смешаввая запряжка       20, но пвкакъ ве более.
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сынъ, имеющііі свои кибитки, обедаетъ и ужинаетъ въ дом*

отца, т.-е. пмеетъ съ нимъ общий котелъ.

Туркменския жепщины не закрываются. Споры, драки, д*-

лежъ наследства и т. п. туркмены решаютъ безъ посредства

казиевъ. Весьма редки случаи, когда туркменъ явится съ

жалобой къ казию. Грамотныхъ между ними нетъ. Этотъ родъ

всегда держалъ сторону эмировъ н служплъ въпхъ конниц*;

но намъ нензвестенъ ни одинъ туркменъ. дослужнвшийся

до высшаго бухарскаго чина.

Число туркменовъ округа весьма трудно оиределить; намь

известно, что они живуть въ 22 деревняхъ; кроме того, н*-

которые изъ нихъ и л*то н зиму нроводятъ въ ущельяхъ

горъ. Вообще ихъ не больше 4.000 и не мепыне 3.300 душъ

обоего пола.

XVIII. Джалаиры.

Джалаиры живуть исключительно въ катта-кургапскомъ от-

деле, занимая его северо-западную часть, па югь отъ турк-

меновъ; по обеимъ берегамъ Акъ-Дарьи, и только у Хатыр-

чей доходя до праваго берега Кара-Дарьн.

Большая часть ихъ территории гористо-степнаго характе-

ра и одинъ югь ея узкой полосой лежитъ въ Міанкане.

Джалаиры счнтаютъ себя родственниками туркменъ; по ихъ

словамъ. туркмены и они происходятъ отъ одного родоначаль-

ника— Сарханъ-ата. О времени ихъ прихода въ округъ пока

ничего неизвестно.

Делятся они на два отделения: 1) Кальчилы и 2) Болгалы.

Джалаиры— преимущественно земледельцы. Иллюбаевъ между

ними весьма мало. Сеютъ— все.

Жены ихъ прнготовляютъ въ болыпомъ количеств* пустекъ.

Женятся безразлично; калымъ отъ 20— 200 руб. Большинство

джалаировъ имеетъ одну жену; две жены— редкость. Грамот-

пыхъ между ними нетъ. Они живуть въ 34 кишлакахъ, въ

смеси съ туркменами, ктаями, багринами, мангитами и дру-

гими родами. Всего ихъ до 3.500 душъ обоего пола.
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XIX.  Дурмены.

Дурмепы переселились въ округъ нзъ Кара-куля, въ конц*
царствования эмира Сеида. Причину своего переселения нзъ

Кара-куля опи прнписываютъ неурожаю на этомъ урочише,
происшедшему отъ занесепия ихъ пашень, во время сильнаго

ветра, пескомъ.

Лицомъ дурмены похожи на кнргизовъ, но волосы у нихъ

св*тлые, рыжаго оттенка. Они называютъ себя дурменъ-ай-

тамгалы.

Кром* зем.іед*лия, они занимаются вывозомъ нзъ горъ

дровъ и угля.

Редкий изъ дурменовъ можетъ купить себ* жену: въ боль-

шинстве случаевъ они зарабатывают^, ее службой у отца де-

вушкн, и естественно, въ течепин заработныхъ летъ сожи-

тельствуютъ съ своими будущими женами. Дурмены живуть

только на запад* округа, не огдельнымн кишлаками, а по пе-

сколысу семействъ въ разныхъ кншлакахъ другихъ родовъ.

Всего ихъ до 300 душъ обоего пола.

XX.  Ургенчп.

Ургенчи пришли въ округъ нзъ хивннскаго ханства, при

Ша-муратъ-беке, и разселилнсь въ немъ по разнымъ кишла-

камъ катта-курганскаго отдела.
Они слывутъ за хорошнхь мастеровыхъ, делаютъ арбы и

разныя вещи нзъ дерева; ткутъ бязь и занимаются земледе-

лиемъ. Всего ургенчей до 700 душъ обоего пола.



МЕЛКИЯ НАРОДНОСТИ

ЗАРАВШАНСКАГО ОКРУГА.

А Д. ГРЕБЕНША.

Кром* таджиковъ и узбековь, о которыхъ мы говорили

выше, въ заравшапскомъ округ* живуть еще: персы, арабы,

люлн, мазаны, джючи и ходжи. Посвятимъ н*сколько стра-

нищъ опнсанию ихъ.

1. Персы.

Живущие въ заравшапскомъ округ* персы— сбродъ изъ

разныхъ провппций Псрсии, изъ Герата, Капдагара и другихъ

городовъ, лежащнхъ на югъ отъ бухарскаго и хнвинскаго

ханствъ. По языку п типу они нредставляютъ большое разпо-

образие. Кром* того, туземцы и русские называютъ именемъ

„псрсъ" чнстыхъ узбековъ, выселившихся изъ Мерва.

Не вдаваясь въ подробпое описание заравшаискихъ пер-

совъ, такъ какъ племя ихъ уже хорошо известно, мы по-

стараемся, въ этомъ очерк*, отделпть персовъ, которыхъ

действительно следустт. называть „ирани", отъ техъ, къ ко-

торымъ название это вовсе нейдетъ.

ІІраин (казылбашп) или персы зашли въ округь не по

своей вол* (*): все они— или потомки бывшихъ рабовъ, или

(**) Въ внде исключсния, является несколько семействъ гератцевъ в кав-

дагарцевъ, которые дабровольпо бросили свою родипу, вследствие или голода

или недостатка работы, и поселились въ Средией Азии, между прочииъ н въ

Самаркапде. Летъ 35 тому пазадъ, въ силу первой причины, переселилось взъ

Герата въ Бухару 150 семействъ гератцевъ; часть вхъ перешла въ Самар-
канда Гсратцы эти говорлтъ по-узбекскм, но по отзывамъ туземцевъ, грубо;
кромЬ того въ говоре ихъ встречаются слова, вовсе не понятный жнтелямъ

Самарканда. Овв — хорошие ткачи, по преимуществу шелковыхъ платкову
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рабы, сделавшиеся свободными съ занятиемъ Самарканда рус-

скими войсками. Мервцевъ мы выделяемъ изъ ирани н опи-

шемъ ниже.

Бывшпхъ рабовъ и потомковъ рабовъ въ округ* весьма

немного. Первые изъ нихъ, съ течениемъ времени, сливались

съ таджиками или узбеками и терял л постыдный эпитегь:

куль (рабъ); вторыхъ, при занятии округа, мы нашли въ немъ

весьма не мпого, что, какъ кажется, следуетъ объяснить

дешевнзпой   вольно-паемпаго труда и отсутствиемь   богачей.

Рабы, перепроданные въ десятыя руки, свыкались съ сво-

ею ненормальною жизкию, привыкали въ мысли, что Средняя

Азия — ихъ новое отечество, переменяли веру и не только

не помышляли о бегстве, но, получивъ вольную, р*дко воз-

вращались на родину. Чаще всего такие вольноотпущенники

покупали клочекъ земли, обзаводились семьей и делались

гражданами Средней Азии. Кулы отпускались на волю или

по обету, или за хорошую, долговременную службу, или по

старости летъ, или же, паконсцъ, за выкупъ, внесенный

самимъ рабомь или его приятелемъ-вольпоотпущенникомъ.

Рабыни почти всегда делались законными женами сво-

ихъ владельцевъ, — если они были молоды и хороши со-

бой, — или нхъ работпиковъ. Чтобы получить въ жены рабынь

работннкъ не прибегалъ къ выкупу депьгами, а обязывался

работать за нее известное число леть, или безплатно, за одни

только харчи, или же за уменьшенную плату.

Въ самаркандскомъ отделе заравшанскаго округа есть неско-

лько деревень, заселенныхъ одними вольноотпущенниками.

Мерицы, неправильно называемые персияпамн, переселены въ

бухарское ханство, какъ известно, эмнромъ Ша-мурать-бекомъ,

приблизительно 87 летъ тому назадъ. Какъ человекъ замеча-

тельнаго ума, опъ ясно виделъ, что мервцы принесуть ему боль-

шую пользу, какъ хорошие земледельцы, воины, ремесленники

и проч., и не только не обратилъ нхъ въ рабовъ, а, напротивъ.

разселивъ па главнымъ города мъ, далъ имъ въ собственность,

хорошия земли и пустыя сакли. Сколько именно было выселе-

но мервцевъ — решить трудно: число переселенцевъ колеблется
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между 4-мя и 12-ю тысячами семействъ. Нужно заметить, что

въ нлепъ были уведены не только жители Мерва, но и окрест-

ныхь  деревень.

Въ Заравшапскомъ округ* первоначально мервцевъ было

мало. Две трети настоящаго ихъ количества пришли въ округъ

уже при Насръ-Улла-хане, въ 1850 году. Насръ-Улла прика-

залъ возобновить каналъ Багу-Шамахъ (каналъ севсрныхъ

садовъ) и отвелъ орошаемыа нмъ земли подъ помещение мерв-

цевъ.

Мервцы округа пронзводятъ себя отъ большаго рода Гаж-

Оарь и разделяются на сл*дующия колена: 1 ) Когулы, 2) Шика-

млы, 3) Сія-мансуръ, 4) Кара-даглы, 5) Сап-тлы, 6) Акъ-тю-

пелы, 7) Куртъ, 8) Гурджи, 9) Кара-кашлы н 10) Якши-беглы.

Кром* того есть еще одно иаименовапие мервцевъ — Сабзбары

или ТаОь (таджикъ). Первыя десять колепъ живутъ въ смеси

другъ съ другомъ и говорятъ по узбекски. Одно изъ нихъ,

именно Когулы. считается   бекскимъ.

У сабзбаровъ природный языкъ— персндский. Кром* языка,

они отличаются отъ мервцевъ родомъ занятий и тнпомъ лица.

Въ Мерве сабзбары составляли городское население, зани-

мались торговлею и ремеслами н не служили въ военной слу-

жб!;. Въ Самарканд* сабзбары пзвестны подъ общимъ назва-

ниемъ «мервцы» или «ираин»: по таджиками ни сами себя, ни

другие ихъ не называютъ, хотя они безспорно — таджики.

Какъ ремесленники и земледелыиы, тадъ стоять несравнен-

но выше таджиковъ. Разведение шелковнчныхъ червей, раз-

мотка коконовъ, сучение шелку и приготовление шелковыхъ

материй сосредоточиваются въ ихъ рукахъ. Когулы и другия

колена мервцевъ занимаются прнготовлениемъ кошемъ иков-

ровъ. Многие изъ мервцевъ занимали при эмирахъ значи-

тельныя должности, управляли провинциямн, командовали пе-

хотой и служили при дворе; но сабзбары всегда были тор-

говцами, барышниками и ремесленниками.

Мервцы держать себя особнякомъ. Нельзя сказать, чтобы

они удалялись таджиковъ или узбековъ, но они обходятся

съ ними какъ- то особенно тонко   и всегда держатся своего
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кружка. Съ своей стороны, таджики н узбеки по наружности

хороши съ мервцамн, но никогда не упустятъ случая обойти

нхъ. Въ обращении мервцы весьма мягки, но не такъ нахаль-

но льстивы, какъ таджики. Каждый мервецъ убежденъ, что

онъ всегда получить поддержку отъ своихъ собратий, н по-

тому, сильный этой уверенностью, онъ держнтъ себя доста-

точно самостоятельно; впрочемъ самостоятельность эта не

принимаешь у мервцевъ такой резкой формы, какъ у родо-

внтыхъ узбековъ. Мервцы единственное племя въ Средней
Азии, довольное наншмъ владычеством!, и преданное намъ (*).

Мервцы стараются не выдавать своихъ дочерей нп sa

таджиковъ, нп за узбековъ; сами же берутъ себ* женъ у

техъ и другихъ.

Домашняя обстановка мервца лучше н нзысканнее тад-

жикской. То же следуетъ сказать о нхъ одежд* и пищ*.

Таджики многое переняли отъ нихъ и, между прочимъ, но-

шение шелковой одежды, крашение бороды и ногтей, пловъ,

ичнгн и проч. Сады мервцеЕЪ очень хороши, а дома нхъ

чисты и уютны. Мервцы называютъ остальныхъ заравшан-

цевъ варварами.

Мервцевъ и персиянъ въ округ* до 1,000 семействъ.

II. Арабы.

Арабы округа делятся на два тиша. Первые изъ нихъ

имеютъ лицо весьма правильное, обильно поросшее воло-

сами, глаза большие, выразительные, разныхъ цветовъ, но

преимущественно темно-карие, нось длинный, орлиный. Они
выше средняго роста, крепко сложена н сильны. Шея,
плечи и грудь покрыты длинными густыми волосами. Арабы

эти живуть  около Самарканда   въ Ходжа-ограрскомъ   пред-

(*) Мервцы прежде были шинты; по персселении же своемъ въ бухарское
ханство онп прииялп сунннтский то.ікъ. Люди звающие говорятъ, что они ne

.іабыли религин своихъ дедовъ. Виднмымъ подтверждениемъ такого миевия
можетъ служить то обстоятельство, что овв, вообще будучи народоиъ спо-

собпымъ, не нмеютъ въ своей среде ви учеиыхъ. нп му.ілъ.

РУССКИЙ   ТУРККСТАВЪ.                                                                                                               8
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месть*; въ Катта-Кургане же заселяютъ кварталъ Арабъ-

хапа и несколько окрестныхъ деревень. Въ катта-курган-

скомъ отдел* ихъ больше, нежели въ самаркандскомъ. Го-
ворят!, они по таджикски (*). Арабы втораго типа черны

или темно-смуглы: лицо нхъ— съ резко выдающимися ску-

лами, редкой бородой (**), толстыми губами н мяснстымъ

носомъ. Сложения они сухаго, весьма сильнаго в славятся

какъ отлнчпые паездникн. Языкь нхъ— узбекский. Они живуть

въ апгарскомъ тюмен* и въ чуле около Катта-Кургана.

Относительно времени прихода арабовъ въ Среднюю Азию
существуеть два предания: первое говорить, что они пришли

сюда какъ завоеватели и вводителн исламизма, еще при Уали-

хане, Ша-п-зинда и другихъ ревнителяхъ распрострапения
магометанства, второе же— что ихъ привелъ въ Среднюю

Азию эмнръ Тнмуръ, при возвращенин своемъ изъ походовъ

на западныя государства.

Арабы перваго типа счптають себя потомками арабовъ—

вводнтелей магометанства.

Между туземцами округа арабы пользуются весьма неза-

видпымъ реноме; про ппхъ говорить: „вреть какъ арабъ",

или „такой-то ловкий мошенникъ, хотя и не арабъ", и т.

под. Даже есть анекдоты, сложенные про мошенничества ара-

бовъ. Разскажу однпъ нзъ пихъ. — У самаркандскаго бека
была необыкновенно красивая и весьма ценная лошадь. Бекъ

этоть, — что редко бываетъ между ними, — быль человекъ

очень справедливый и для всехъ доступный; хорошими его

качествами арабы порешили воспользоваться. Подсмотревъ

на водопо*, что у любнмаго бекомъ коня, на одномъ нзъ корен-

ныхъ зубоЕЪ есть небольшое черное пятно,'они послали одного

нзъ своей среды къ беку съ жалобой на то, что слугн его

украли у нихъ лошадь. Выслушавъ эту жалобу, бекъ при-

казалъ найти виновнаго и отобрать отъ него лошадь: но ему

(*) Родственники этихъ арабовъ находятся въ западной части Каршнн-
скаго округа, где они славятся особой породой овецъ и хорошими лошадьми.

Каршннские арабы говорятъ между собою на пспорченномъ арабскомъ языке.
(**) Безбородые — пе редкость.
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возразили, что жалующийся арабъ считаешь украденною у него

ту самую лошадь, которую онъ виделъ у бека. Удивившись

этому заявлению, бекъ потребовалъ у араба доказательствъ.

Тогда проситель сказалъ беку: „пусть сперва конюхи твои

укажуть на приметы украденной лошади, а потомъ я укажу".

Конюхи бека, перечисляя приметы. разумеется не указали

на пятно на зубу. Арабъ же, заявпвъ, что они скрытыхъ

нрнметъ лошади не знаютъ и что это служить противъ нихъ

уликой, прпбавнлъ: „посмотрите у лошади зубы: на такомъ-

зубу, съ такой-то стороны, есть маленькое черное пятнышко".

Указание на это пятнышко, о которомъ ішкто не подозре-

валъ. заставило бека отдать собственную его лошадь хит-

рому арабу. .Да ты не арабъ ли"? спросилъ бекъ у проси-

теля. Получпвъ утвердительный ответъ, бекъ приказалъ ни-

когда больше не допускать арабовъ къ его лошадамъ.

Между темп п другими арабами есть полукочевники и

земледельцы. Скота у первыхъ не много; бодее богатые

нмеютъ до 350 овецъ: остальные, среднимъ числомъ, по 100.

Арабы самаркандскаго отдела кочуютъ въ Агалыкъ-тау, Ми-

ранкуле и около озера Кадыръ-берды, а катта-курганскаго

отдела — отъ Чнмбая къ Джаму.

Арабы занимаются производствомъ шерстяныхъ и бумаж-

ныхъ материй. Ковры нхъ выделкн весьма изрядны. Женятся

они между собою и даже (въ катта-кургапскомъ отделе)

преследуютъ техъ, которые роднятся съ другими народно-

стями. Калымъ выплачивается отъ 40 до 200 р. Бедные

женятся безъ калыма на ближайшихъ свопхь родственницахъ.

Въ военную службу арабы перваго типа редко поступали;

вторые же — всегда служили въ сппаяхъ. Грамотныхъ между

арабами весьма мало. Муллы нхъ изъ таджиковъ. Арабы де-

лятся на следугощия отделения: З.інъ-гун. Ходжагн, Садъ-

хаса, Альсады, Нскандерн и Рашндіі. Отделение Искандери

происходить отъ Достъ-Магомета изъ корепшидовъ. Занъ-

гун живуть въ ангарскомъ тюмене. а Рашидг. — въ Ходжа-

охраре. Число арабовъ въ округ* не іфевышаетъ 2,000 се-

мействъ.

8*
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III. Мазанъ, Люди и Джючи.

Живущихъ въ Заравшанскомъ округ* мазанъ, люли и Ожю-

чи, Хапыковъ относить къ цыганамъ. Однако они, какъ

по лііцеочертапию, такъ и по запятиямъ разпятся другъ отъ

друга.

1)  Мазанъ говорять, что большая часть нхъ поселилась въ

округ* только летъ двадцать пять тому назадъ. До этого же

времени они жили въ Бухаре, откуда выездъ нхъ всегда

затрудняемъ былъ разными стеснительными формальностями.

Мазанъ живуть ос*дло въ двухъ деревняхъ: Дагбите и Хал-

ваи, занимаясь .оемледвлиемъ. Жепщины нхъ, кром* того, ве-

дуть торговлю разными безделушкамп, пригодными для не-

затейливаго туалета туземныхъ красавицъ. Он* переходять

изъ дома вь домъ, лзъ деревни въ деревню, везде предлагая

свой товаръ, п такимъ обраоомъ заходятъ въ кочевки узбе-

ковъ и въ глубь горъ Заравшана — къ Гальчамъ. Жепщнпы

мазановъ не выходять за мужъ за узбековъ или таджиковъ:

равно и мазаны не берутъ ссб* женъ вп* своего племени.

Жены ихъ никогда не закрываются, нмвютъ правильное, кра-

сивое лицо н отличаются грациознымъ сложепиемъ. Мазанъ не

больше 200 душъ обоего пола.

2)  Люли. Туземцы говорять, что Люли— те же мазанъ, но

не оседлые, a кочующие. Мы ечнтаемъ ихъ отдельнымъ на-

родомъ, ближе всего подходящимъ къ цыганамъ. Нхъ въ

округ* отъ 400 до  500 душъ обоего пола.

Люли все теплое время года проводятъ въ бязевыхъ шат-

рахъ, въ какихъ кочуютъ цыгане на юг* России. Кочуютъ

они отдельными таборами, шатровъ въ 10— 20; останавли-

ваются по близости деревень, на лужайкахъ; живуть на

одномъ месте день— неделю, и въ это время занимаются ме-

пой лошадей, покупкой и продажей ихъ, мелкимъ воровствомъ,

деланиемъ деревянпыхъ ложекъ, чашекъ и прочей хозяйствен-

ной утвари. Женщины гадаютъ, лечатъ, вымениваютъ въ

одномъ месте нитки на хлопокъ, въ другомъ хлопокъ на

нитки, и т. п. На зиму Люли выпрашнваютъ  себ* въ какой-
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нибудь деревне саклю, въ которой помещаются со всемъ

своиыъ іімуществомъ. Детн и женщины бродятъ зимою по

деревнямъ, выпрашивая милостыню, не смотри на то, что

Люли— люди съ достаткомъ. Муллъ у Люли нетъ. но офи-

циально они называютъ себя магометанами.

До Наеръ-Улла-хана Люли имели рабовъ и отдавали ихъ

въ работу туземцамъ за известнуго плату, но Насръ-Улла

запретилъ имъ это барышниче_ство.

Какъ женщины, такъ и мущнны Люли по типу сильно на-

поминаютъ цыпнъ.

3) Джючи, по сохранившемуся у ннхъ преданию, пришли

въ Міанканъ при эмире Сеиде. Своей родиной они считаютъ

Гисаръ, Зндн, реку Кафирнианъ *) и вообще северо-восточ-

ную часть гисарскаго бекства, где ихъ и въ пастоящее вре-

мя очень много **): ими заселены целые города.

Джючи— земледельцы; кроме того, они снабжають весь

округъ деревянными поделками, выделывая во множестве

ложки, баки, корыта, вилы, лопаты: они гнутъ ободья для

арбъ, точатъ ступицы, шьютъ тюбетейки, пояса, делаютъ

оловянныя кольца и проч.

Число ихъ намъ неизвестно. О женптьбе Люли и Джючи

следуетъ сказать то же, что сказано выше о Мазанъ.

IV. Ходжи.

Ходжп. какъ известно, потомки Магомета по женской ли-

ши Всякий. счнтающий себя ходжей, обязанъ иметь доку-

ментъ, подтверждающий это пронсхождепие. Въ округе на

самомъ деле ходжей нетъ: все называющие себя ходжами —

самозванцы; темъ не менее, разъ назвавшись ходжами, они

стараются, на сколько хватаетъ у нихъ силъ и уменья, под-

держивать свое звание. Такъ, они даютъ пароду благослове-

ние, не вступаютъ  въ бракъ съ обыкновенными   смертными,

*) Джвип — пр кафиры BÛ
**) Джючн же   жпвуть  и по реке   Ягнобъ   (Ягвъ-обь),   протекающей по

Когвставу.
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на томашахъ стараются занимать самыя почетпыя места, мало

говорятъ; а если говорятъ, то стараются свести разговоръ

на свопхъ предковъ. Все онп по большой частп глупы;

плененное свое происхождение они скрываютъ, не называя

себя ни узбеками, ни таджиками, а просто „ходжа", п уверя-

ютъ, что ходжа — особое племя. Исключепие въ этомъ отно-

шенип составляютъ ходжа-казакъ, которые пропзводятъ себя

изъ рода Киргизъ (казаковъ тожь).

Въ округе есть несколько впдовъ ходжей, которыхъ мы

и поименуемъ.

1)  Акъ-сиакъ-ходжа (ходжа белой кости). Эти ходжи — вы-

ходцы изъ Ходжента; онп счптаютъ себя потомками Хазре-

та-Аіія-Имамъ-Магометъ-Ха.шфия. Родословная ихъ, по

ихъ словамъ, находится у ходжентскихъ акъ-сиаковъ *). Вре-

мя выхода своего изъ Ходжента они отпосятъ къ царствова-

нию Наднръ-Магомедъ-хана (?!). Акъ-сиакъ-ходжа живутъ

сгруппррованио только въ одной деревне Суганчп (яны-курган-

скаго тюменя); въ некоторыхъдругихъ деревняхъ округа ихъ

находится подому — по два. Акъ-сиакъ-ходжа — земледельцы; но

главное средство ихъ существования — раздача благословенин

за пзвестную плату. Изъ акъ-сиаковъ ходжей могутъ быть

духовныя лица следующпхъ званий: Уракъ, Судуръ, Садыръ,

Фейзъ, Мпръ-асадъ, Накпбъ и Шейхъ-уль-исламъ.

2)  Акъ-сиакъ-ходжа-казакъ выселелись изъ-подъ Туркеста-

на, съ урочища Карнакъ, при эмпре Сеиде. Они считаютъ

себя потомками святаго Аулиэ-ата, могила котораго находится

въ городе Аулиэ-ата. Документы на пронсхождение ихъ отъ

этого святаго хранятся въ Ташкенте. Эти ходжп живутъ въ

деревняхъ Акъ-кургане, Курпе н Ходжа, что па Полванъ-

арыке. Все они весьма бедны, нанимаются въ работники

жать хлебъ.

3)  Ходжа-бахшаишъ (оспопрививатели) пропзводятъ себя

отъ святаго Хоросанъ-ата,   похоронениаго въ Мехшеде. Въ

*) Ходжентские,   мы полагаемъ,   схажутъ,   что ихг   документы   на івание
ходжей у заравшанцевъ, и т. д.
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округъ опп пришли иеъ Дашты-Кипчака, при Абду-файсъ-ха-

не, и поселились въ Ходжа-кншлаке чилекскаго тюмепя, въ

самомъ Чилеке и Кара-кенте. Главпая профессия этнхъ ход-

жей— оспопрививание. По ихъ словамъ, оспонрпвиванию па-

учплъ ихъ праотецъ Хоросанъ-ата. Бахшанши прпвиваютъ

оспу по индийскому способу; за прививку берутъ отъ 10 до

40 коп., смотря по состоянию семейства, въ которомъ при-

вивается оспа. Бахшаиши переезжаютъ изъ деревпн въ де-

ревню и везде предлагаюсь своп услуги.

4)   Ходжа, живущие въ деревняхъ Ябу, Тогай-куся и Тох-

чн, называютъ себя потомками ХоОжа-Аумедъ-исави, т.-е.

Хазретъ-султана туркестанскаго. Въ округъ они пришли при

эмире Сеиде, пзъ-подъ Туркестана. Ходжи — земледельцы,

ткутъ бязь и алачу. Женятся на девушкахъ изъ рода ходжей

же. По ихъ обычаю, мужъ увозитъ молодую въ свой домъ въ

ночь венчапия.

5)  Шейхъ — выходцы нзъ хатырчпнскаго бекства; яинвутъ

въ одной деревне катта-курганскаго отдела Шалпмардан г,

(40 домовъ); ткутъ алачу и каламу.
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