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Б.  X.  КАРМЫШЕВА (Москва): О  НЕКОТОРЫХ  ДРЕВНИХ  ТЮРКСКИХ 
ПЛЕМЕНАХ В СОСТАВЕ УЗБЕКОВ  (ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ  ДАННЫМ) 

Этнографы  Советского  Союза  уделяют  большое  внимание  проб
леме  этногенеза  отдельных  народов.  Многочисленные  экспедиции,  осо
бенно  за  послевоенные  годы,  собрали  обширный  этнографический 
материал,  являющийся  одним  из  основных  источников  при  разработке 
проблемы  этногенеза  и  этнической  истории  отдельных  народов  нашей 
страны,  в  том  числе  и узбекского  народа. 

Автор  настоящего  сообщения  принимал  участие  в  работе  Куляб
ской  этнографической  Гармской  этнографической  и  Таджикской  ар
хеологической  экспедициях  Института  истории,  археологии  и  этногра
фии  Академии  наук  Таджикской  ССР,  Среднеазиатской  этнографиче
ской экспедиции  Института  этнографии  Академии  наук СССР,  а  также 
совершил  ряд  индивидуальных  поездок  преимущественно  по  южным 
районам Таджикистана  и Узбекистана. 

Во  время  полевых  исследований  чрезвычайно  пестрого  в  этниче
ском  отношении  населения  южных  районов  Таджикистана  и  Узбеки
стана '  особое  внимание  привлекли  две  группы  узбеков.  Самоназвание 
одной  из  них  «тюрк»  (т§рк), а  другой — «карлук»  (к,аллук„  щаллур, 
царлук,; термины  даны  в  написании  современным  узбекским  алфави
том). 

Прежде  чем  изложить некоторые  материалы  о  карлуках  и тюрках, 
позволим  себе  сказать  несколько  слов  об  этническом  составе  совре
менных  узбеков. 

Как  известно,  исторические  и  этнографические  данные  позволяют 
проследить  в  составе  узбекского  народа  наличие  трех  основных  пла
стов. Наиболее  древний  пласт — это  искони  оседлое  сельское  и  город
ское  тюркоязычное  население  Средней  Азии,  не  имеющее  родопле
менного  деления,  известное  в  дореволюционной  литературе  под  на
званием  «сарты».  Второй  пласт — исторические  потомки  тюркских  и 
монгольских  племен  и  народностей,  являвшихся  ранними  пришельца
ми в  Мавераннахр  в  период  с  VI  по  XIII  в.  Основная  масса  этих 
тюркских  и  монгольских  племен  и  народностей  давно  осела,  утеряла 
родоплеменные  названия,  ассимилировавшись  с  древними  ираноязыч
ными  народами  Мавераннахра,  передав  им  тюркский  язык,  она  со
ставила  основу  узбекской  народности.  Незначительная  часть  этих 
племен  и народностей  сохранила  свои  названия  до  наших  дней.  Сюда 
относятся  такие  группы  узбеков,  как  барлас,  карлук,  тюрк,  кальта
тай,  мусабазари  и,  возможно, еще  некоторые  другие.  Третий  пласт — 
это  потомки  дештикипчакских  узбеков,  во  главе  с  Шейбаниханом 
завоевавших  Мавераннахр  в  начале  XVI  в.  и  вошедших  впоследствии 
в  состав  узбекского  народа,  а  также  передавших  со  временем  ему 
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свое  имя.  Сюда  входят  такие  группы  узбеков,  как  мангыт,  кунграт, 
минг, сарай, катаган,  найман, дурман,  кенагас и др. 

•В  настоящем  сообщении  нас  интересует  второй  из  отмеченных 
пластов,  т.  е.  потомки  тюркомонгольских  племен  и  народностей, 
живших  в  Средней  Азии  до  прихода  узбеков  Шейбанихана.  Их  назы
вали  тюрками  и  в  дореволюционное  время  не  всегда  включали  в  со
став  узбекских  племен,  так  как  название  «узбек»  в  то  время  нередко 
употребляли  еще  в  узком  смысле;  им  обозначали  лишь  те  группы, 
которые  вели  свое  происхождение  от  дештикипчакских  узбекских  пле
мен.  Следует  подчеркнуть,  что  одна  из  отмеченных  групп  название 
«тюрк»  считала  своим  племенным  и  другого  названия  не  имела.  Эту 
группу  мы  будем  называть  собственно  тюрками.  У  карлуков,  барла
сов  и  других  групп,  называвшихся  «тюрк»,  наряду  с  множеством 
общих  черт  в  материальной  культуре,  нравах  и  обычаях  с  прочими 
узбеками  (не  оставляющих  сомнения  в  их  принадлежности  к  единой 
узбекской  народности)  имелись  ко  времени  установления  Советской 
власти  и  значительные  различия.  Эти  различия  ощутимы  и  в  наши 
дни, хотя  особенности  каждой  группы  столь  быстро  исчезают,  что  стали 
в  основном  предметом  интереса  только  этнографовисследователей. 

Несмотря  на  большую  подвижность  полукочевых  племен  Сред
ней  Азии,  чаще  всего  изза  феодальных  междоусобиц,  в  первой  чет
верти  XX  в.  еще  прослеживалась  определенная  закономерность  в  рас
селении  тюрков:  они  были  оттеснены  узбеками  Шейбанихана  с  равнин' 
и  прилегающих  к  ним  предгорий  в  более  высокие  места  и  даже  в 
горы,  к  верховьям  рек.  Полоса  расселения  тюрков  полукольцом  огибает 
высокогорные  районы  со  сплошным  таджикским  населением.  Эта 
полоса,  начинаясь  в  Афганском  'Бадахшане  (бассейн  р.  Кукчи),  закан
чивается  в  восточном  углу  Ферганской  долины.  Представители  этой 
группы  чаще  под  общим  названием  «могол»  или  «мугал»  имеются  в 
Пакистане  и  в  СевероЗападной  Индии.  Не  исключена  возможность, 
что  они  встречаются  и  в  Синьцзяне.  По  данным  1917—1926  гг.,  чис
ленность  тюрков  в  пределах  советской  Средней  Азии  определяется 
в  66578  человек. 

Тюрки  в  большинстве  местностей  Средней  Азии  вплоть  до  кол
лективизации  сельского  хозяйства  продолжали  вести  полукочевую 
жизнь,  и основным  занятием  их  оставалось  овцеводство. 

В  связи  с  тем,  что  краткая  этнографическая  характеристика  ин
тересующей  нас  группы  узбеков  дана  в  нашей  специальной  статье2, 
позволим  себе  перейти  к  теме  настоящего  сообщения:  к  рассмотрению 
карлуков  и  собственно  тюрков  Южного  Таджикистана,  которые  нам 
представляются  наиболее  древними  среди  тюрков. 

Группа  узбекского  народа,  сохранившая  название  «карлук»  как 
родоплемен'ное  имя,  расселена  в  основном  в  бассейнах  правых  при
токов  АмуДарьи:  ЯхСу,  КзылСу,  Вахша,  Кафирнигана  и  Сурхан
Дарьи.  Незначительное  число  карлуков  встречается  в  низовьях  Каш
каДарьи,  а  также  в  Бухарском  и  Каракульском  оазисах.  Числен
ность  карлуков  в  СССР,  по  данным  комиссии  по  районированию 
Средней  Азии  (1924/25  г.),  определялась  в  9410  человек3.  Значи
тельно  больше  должно  быть  их  в  Афганском  Бадахшане,  в  основном 
в  бассейне  Кукчи4. 

Карлуки  южных  склонов  Гиссарского  хребта  (на  территории  от 
верховьев  Кафирнигана  на  востоке  и  до  верховьев  СурханДарьи  на 
западе)  причисляют  себя  к  тюркам,  называют  себя  «тюрккарлук»  и 
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считаются  выходцами  из  района  УраТюбе.  Карлуки,  живущие  к  югу 
от  невысоких  хребтов,  ограничивающих  Гиссарскую  долину  с  юга, 
т.  е.  карлуки  Южного  Таджикистана,  не  причисляют  себя  к  тюркам, 
и  последние  несколько  пренебрежительно  называют  их  галчацаллур 
(гальча — ог  «гарча» — горец»  на  древних  местных  языках5). 

У  ряда  исследователей  существует  мнение,  что  современные  кар
луки  Южного  Таджикистана  и  Афганского  Бадахшана  являются  по
томками  тохаристанских  карлуков  или  карлуков  караханидского  вре
мени 6. 

Рассмотрение  путей  движения  карлуков  из  Алтая  в  Среднюю 
Азию  и  расселения  их  не  входит  в  нашу  задачу.  Этому  посвящена 
специальная  статья  К.  Шаниязова,  в  которой  содержится  библиогра
фия  источников  и  исследований7.  Отметим  лишь,  что  время  проник
новения  карлуков  в Тохаристан  исследователи  датируют  ранее VIII в.8. 
По  мнению  Заки  Валиди,  карлуки  'появляются  впервые  на  историче
ской  арене  Тохаристана  значительно  раньше  как  эфталитский  род 
в  Бадахшане9. 

Многое  в  быту  и  культуре  карлуков  говорит  о том,  что  они  дей
ствительно  с  очень  давних  времен  проживают  в  местах  современного 
обитания.  Это  особенно  относится  к  группе  карлуков  Южного  Тад
жикистана,  г.  е.  бывшей  Тохаристанской  территории. 

Различия  в  говорах,  в физическом  типе,  а  также  в некоторых  чер
тах  быта  и  культуры  между  карлуками  Южного  Таджикистана,  с 
одной  стороны,  и  тюрккарлуками  —  с  другой,  отрицание  предста
вителями  обеих  групп  родственной  близости  и  отсутствие  брачных 
связей  между  ними  йаводят  на  мысль  о  различном  их  происхож
дении. 

Близость  тюрккарлуков  к  другим  племенам  группы  «тюрк» 
(барлос, т$рк,  калтатой,  мусобозори)  и  в  значительной  мере  к 
узбекам,  не  имеющим  родоплеменного  деления,  позволяет  рассмат
ривать  тюрккарлуков  как  потомков  карлуков  караханидского  вре
мени.  По  отношению  к  карлукам  Южного  Таджикистана  можно, 
присоединившись  к  указанным  выше  исследователям,  выдвинуть  ги
потезу  о  том,  что  карлуки  Южного  Таджикистана  (возможно,  и кар
луки  Афганского  Бадахшана)  ведут  свое  происхождение  от  тохари
станских  карлуков. 

Для  достаточного  обоснования  этой  гипотезы  материалов  пока 
далеко  не  достаточно.  Для  этого  необходимо  дальнейшее  изучение 
карлуков  Южного  Таджикистана,  карлуков  Афганистана  и  обязатель
ное  изучение  языка  карлуков,  т.  е.  диалекта  узбекского  языка,  на 
котором  говорят  карлуки  указанных  районов.  В данном  же сообщении 
нами  делается  попытка  лишь  обосновать  возможность  выдвижения 
такой  гипотезы.  Это,  как  нам  кажется,  можно  сделать,  если  доказать, 
что  современные  карлуки  с давних  времен  проживают  на  бывшей  то
харистанской  территории. 

Предания  самих  карлуков  на  этот  счет  очень  разноречивы.  Боль
шинство  из  них  говорит  о  том,  что  на  правобережье  Пянджа  предки 
карлуков  перекочевали  из Афганского  Бадахшана.  Однако время  этого 
переселения  неизвестно.  Пиры10  приходили  к  ним  из  Афганского 
Бадахшана  (по  другой  версии — из  Читрала). 

О  давности  проживания  карлуков  в  Южном  Таджикистане,  по 
нашему  предположению,  говорят  следующие  три  момента:  1)  значи
тельная  смешанность  карлуков  с  горными  таджиками;  2)  наличие  в 
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быту  черт,  свойственных  переднеазиатским  кочевникам;  3)  наличие 
переднеазиатских  черт  в  физическом  типе. 

Карлуки  эндогамны:  они  не  вступают  в  брак  с  соседними  много
численными  узбекскими  племенами  дештикипчакского  происхождения, 
с  арабами,  тюрками,  мугулами,  казахами  и  другими,  однако  исклю
чение  составляют  горные  таджики  Южного  Таджикистана  и  отчасти 
Каратегина  (где  карлуки  бывают  на  летних  пастбищах).  Карлуки 
издавна  охотно  женились  на  таджичках,  но  своих  девушек  за  таджи
ков  не  выдавали. 

Нередко  приходится  слышать от  карлуков:  «По  сути  мы  таджики, 
так  как  прабабка  наша  была  таджичкой  (родоначальники  карлуков, 
проживающих  в  верховьях  ЯваиСу,  братья  Гульпалван  и  Хол
лалван  были  женаты  на  таджичках), да  и потом  наши  предки  часто 
женились  на  таджичках.  Следовательно,  таджики  наши  дяди  по  ма
тери  (rofa)  и  они  нас,  карлуков,  называют  племянниками  со  стороны 
сестры  (хоуарзода).  Примечательно,  что  карлуки  среди  своих  пра
бабок  называют  не  только  таджичек,  но  и  женщин  Читрала  и  Кан
дахара. 

Карлуки  Южного  Таджикистана  делятся  на  множество  «родов» 
и  «авлодов»  (потомство  одного  далекого  или  совсем  близкого  родо
начальника),  однако  названия  этих  подразделений  в  противополож
ность  казахам,  киргизам,  узбекам  дештикипчакского  происхождения  и 
другим  тюркоязычпым  народам  не  сохранили  имен  древних  народов 
и  племен.  Названия  карлукских  подразделений — это  преимуществен
но  имена  и  прозвища  (большей  частью  таджикские)  предков,  иногда 
даже  женских  (имя  отца  бабкитаджички  или  название  кишлака, 
откуда  эта  таджичка  была  родом,  и  т.  п.).  Названия  самых  основных 
«родов»  карлуков  Южного  Таджикистана  следующие:  Гуйроз, Ербек, 
Аннабай,  Жрмчи,  Алп,  Fopa,  АблХайр,  Алиджон,  Ша^ан,  Сащн
к,ул,  АвлодиАваз,  Партаук,ул,  Кушчак;ман,  Чаппа, Качпой и  Коку л. 
Последние  шесть — подразделения  так  называемых  яванских  карлу
ков,  т.  е. карлуков,  живущих  в  верховьях  ЯванСу  (последний  правый 
приток  Вахша),  а также  на  берегу  Вахша  у Нурека.  О происхождении 
названий  этих  подразделений  существует  несколько  преданий.  По 
сообщению  одного  из  информаторов,  упомянутые  выше  братья  Хол
палван  и  Гульпалван  (Хол  и  Гуль — мужские  имена,  характерные 
для  горных  таджиков)  жили  в  местности  Рашьён  (по  мнению  инфор
матора,  эта  местность  находится  гдето  в  Шахрисябзе).  Кутуз,  сын 
одного  из  братьев,  женился,  и  было  у  него  четверо  сыновей — Кокул, 
Аваз,  Чаппа  и  Качпой  (у  троих  из  них,  как  видим,  таджикские 
прозвища).  Затем  Кутуз  с  сыновьями  уходит  в  Афганистан  и  там 
берет  себе  еще  одну  жену,  кандахарку.  От  этой  жены  родился  сын 
Партаукул  (опятьтаки  имя,  типичное  для  горных  таджиков).  После 
рождения  Партаукула  отец  с  сыновьями  возвращается  на  правобе
режье  Пянджа  и  поселяется  в  обширном  урочище  ДаштиБедона, 
в  верховьях  р.  Иляк  (левый  приток  Кафирнигана),  где  яванские  кар
луки  в  дореволюционные  годы  жили  летом.  Когда  Партаукул  вырос, 
он  женился  на  дочери  таджика  по  имени  МириТухпа,  жившего  на 
берегу  Вахша,  к  югу  от  ДаштиБедона.  Вместо  калыма  Партаукул 
работает  на  тестя  (пасет  его  скот)  в  течение  трехчетырех  лет,  а 
затем  переселяется  с  женой  в  Яванскую  долину  и  основывает  там 
зимовку  Кунчи.  За  потомством  Партаукула  сохраняется  его  имя,  и 
этот  авлод  имеет  еще  несколько  мелких  подразделений. 
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Название  рода  Аваз,  по  сообщению  другого  информатора,  про
исходит  не  от  имени  родоначальника,  одного  из  пяти  сыновей  упомя
нутого  Кутуза,  а  от  имени  таджика,  на  дочери  которого  был  женат 
один  карлук.  За  потомством  этого  карлука  закрепилось  имя  не  его 
самого,  а  его  тестятаджика. 

Подобных  преданий  можно  привести много. 
Карлуки  Южного  Таджикистана  в  массе  своей  двуязычны,  вклю

чая  женщин,  но  все  же  родным  языком  в  семье  является  узбекский. 
Говор  карлуков  Южного  Таджикистана  весьма  своеобразен,  пови
димому,  в  нем  много  архаических  черт.  В  этой  связи  большой  инте
рес представляют  материалы,  собранные  Л.  Лигети  по  тюркским  язы
кам  Афганистана,  в  том  числе  и по языку  карлуков  п . 

В  материальной  культуре  карлуков,  в  частности  в  одежде,  в при
ческе  женщин  и  в  пище,  а  также  в  их  обрядах,  обычаях  и  верова
ниях  обнаруживается  большое  влияние  горных  таджиков.  В  то  же 
время  в  быту  карлуков  Южного  Таджикистана,  в  частности  в  мате
риальной  культуре,  ясно  прослеживаются  элементы,  сходные  с  та
ковыми  у  переднеазиатских  кочевников — афганцев,  курдов,  белуджей, 
луров,  азербайджанских  тюрков  и  др.  Это  сходство  объясняется,  не
сомненно,  не  только  одинаковыми  условиями  кочевой  жизни,  обус
ловленными  основным  занятием — отгонным  овцеводством,  но  и  взаи
мовлиянием  культур  в  течение  длительного  времени,  а  подчас,  воз
можно,  и  общим  происхождением. 

Позволим  себе  привести  несколько  примеров.  Основное  жилище 
карлуков  дореволюционного  времени,  представляющее  собой  полу
сферический  деревянный  каркас,  крытый  войлоком12,  существенно  от
личается  от  решетчатой  юрты  узбеков  дештикипчакского  происхож
дения,  казахов,  киргизов  и  других  тюркомонгольских  народов,  но 
однотипно  с  летним  жилищем  других  тюрков  Средней  Азии,  полу
кочевых  в  прошлом  азербайджанцев  и  талышей. 

Карлукский  способ  сбивания  масла  также  сходен  с  таковым  у 
азербайджанцев,  курдов,  луров,  кашкайцев,  белуджей  и  др.  Карлуки 
Южного  Таджикистана  сбивают  масло  в  бурдюке,  раскатывая  его 
по  разостланной  на  земле  циновке. У  азербайджанцев  и  других  пере
численных  народов  распространен  способ  сбивания  масла  раскачи
ванием  бурдюка,  подвешенного  на  треноге.  Для  прядения  шерсти 
карлуки  употребляют  веретено,  пряслице  которого  представляет  собой 
крест  из  двух  деревянных  рогулек,  вдетых  в  стебель  веретена.  По
добное  веретено  не  типично  для  узбеков,  казахов  и  др.,  но  распро
странено  среди  южных  племен  Афганистана. 

Переднеазиатские  черты  прослеживаются  и  в  физическом  типе 
карлуков  Южного  Таджикистана.  Л.  В.  Ошанин  подчеркивает,  что 

• карлуки  не  имеют  монголоидных  черт  в  физическом  типе, — они  ти
пичные  представители  европеоидной  расы  Среднеазиатского  между
речья ,3.  В  числе  фотографий  типов  карлуков  Л.  В.  Ошаниным  при
водится  тип  карлука  с  явными  переднеазиатскими  чертами.  Подобные 
типы  среди  карлуков  встречаются  нередко. 

Достаточно  давними  насельниками  Южного  Таджикистана,  по 
нашему  мнению,  можно  считать  группу  ныне  вполне  оседлого  и  тад
жикоязычного  населения,  называющую  себя  «тюрк».  Представители 
этой  группы  живут  в  двух  районах  бывшей  Кулябской  области  в 
бассейне  КзылСу,  где  крайний  северный  предел  их  обитания — киш
лачный  совет  СадайБарда,  являющийся  вместе  с  тем  крайним  фор
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постом  проникновения  на  север  Кулябской  области  в  массив  сплош
ного  таджикского  населения  инородных  элементов.  Таким  образом, 
здесь  тюрки,  так  же  как  и  аборигены  страны — таджики,  были  от
теснены  в  горы  и  оказались  живущими  на  границе  двух  этнических 
территорий:  к  северу  от  них  начиналась  сплошная  таджикская  тер
ритория,  а  к  югу — почти  сплошная  тюркоязычная  территория14.  Это 
обстоятельство,  на  наш  взгляд,  служит  одним  из  доказательств  древ
ности обитания тюрков на территории  Кулябской области. 

Собственно  тюрки  Южного  Таджикистана  живут  еще  в  бассейне 
ЯхСу:  к  северу,  востоку  и  юговостоку  от  г.  Куляба.  Среди  тюрков 
Кулябской  области  деления  на  роды  не  встречено.  Исчезновение  де
ления  на  роды — еще  одно  доказательство  древности  тюрков  в  этих 
местах*  В  настоящее  время  тюрки  данной  группы  таджикоязычны. 
Однако  среди  них  сохранились  воспоминания  о  том,  что  несколько 
поколений  назад  их  предки  говорили  поузбекски.  По  образу  жизни, 
материальной  и  духовной  культуре  и  физическому  типу  тюрки  Ку
лябской  области  ничем  не  отличаются  от  окружающего  таджикского 
населения.  В  настоящее  время  многие  тюрки  на  вопрос  об  их  нацио
нальной  принадлежности  отвечают,  что  они  таджики  рода  «тюрк». 

Таким  образом,  здесь  на  наших  глазах  произошло  завершение 
процесса  ассимиляции с таджиками небольших групп тюрков. 

Группа  населения,  называющая  себя  «тюрк»,  проживает  также 
в  верховьях  Кафирнигана  и  в верховьях  горных  рек  бассейна  Сурхан
Дарьи.  Большинство  их  двуязычно  и  сильно  смешалось  с  таджиками, 
однако  длительное  сохранение  полукочевого  образа  жизни  и  нали
чие  в  низовьях  рек  большого  числа  тюркоязычного  населения,  по
видимому,  помешали  полной  ассимиляции  этих  групп  тюрков  тад
жиками. 

Заканчивая  свое  сообщение,  нам  хочется  отметить,  что  разра
ботка  вопросов  сложной  и  длительной  истории  этнического  развития 
и  формирования  узбекского  народа  требует  для  своего  дальнейшего 
исследования  совместных  целенаправленных  усилий  специалистов 
всех  отраслей  исторической  науки,  а  также  лингвистов,  фольклористов 
и антропологов. 
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М.  Р.  РЫСКУЛБЕКОВ  (Фрунзе):  ПЕРЕХОД  КИРГИЗОВ  ОТ  КОЧЕВОГО 
К  СОВРЕМЕННОМУ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ  ХОЗЯЙСТВУ 

Киргизская  Советская  Социалистическая  Республика,  являющаяся 
одной  из  пятнадцати  союзных республик  в составе  СССР,  расположена 
в  северовосточной  части  Средней  Азии  и  с  юговосточной  стороны 
граничит  с  Китайской  Народной  Республикой. 

Киргизы  живут  также  в  КНР  (в  Синьцзянуйгурском  автоном
ном  районе,  по  оазисам  Кашгар,  Хотан,  Урумчи,  Манас  и другим,  в 
Тибете),  Монголии  и  в  небольшом  количестве  в  Афганском  Бадах
шане,  в  горных  областях  Пакистана. 

В  первой  половине  XIX  в.,  до  присоединения  к России,  Киргизия 
находилась  под  господством  отсталого  в  экономическом  и  культурном 
отношениях  феодального  Кокандского  ханства,  эксплуатировавшего 
киргизское  трудовое  население,  облагая  его  разорительными  поборами 
и  повинностями. 

В  общественной  жизни  киргизов  в  основном  господствовали  пат
риархальнофеодальные  отношения.  Классовая  дифференциация  была 


