
























ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

А К А Д Е М И Я  Н А У К  С С С Р

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДОВ 
СРЕДНЕАЗИАТСКО-КАВКАЗСКИХ 

ЧТЕНИЙ

ВОПРОСЫ ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАВКАЗА

Апрель 1983 г.

Под редакцией 
В. П. КУРЫЛЕВА и 

Л. И. ЛАВРОВА

ЛЕНИНГРАД
„ Н А У К А ”

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 9 8 3



билей, превращения выборных должностей старшин в наследственные, 
узурпации роли народного собрания, т. е. формирования сословий и 
превращения этого общества в классовое. В результате включения 
в состав России цезские „вольные* общества перестали существо
вать, а джамаат, выполняя функции низовой административно-хозяй
ственной единицы в государстве, переживал период разложения.

А .Б. Б у р и е в, Р.Я. Р а с с у д о в а

МУЖСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОБЩИНА УЗБЕКОВ
И ТАДЖИКОВ НА РУБЕЖ Е Х 1Х -Х Х  ВВ.

Одной из важных форм организации земледельческого населения 
Ферганы, Ташкентского оазиса, Зеравшанской и Кашкадарьинской 
долин даже в первой четверти XX в. оставалась сельская община, 
а в ней — мужские объединения. Община в целом выступала как от
дельная единица земельно-водного хозяйства и общественной жизни- 
и в пределах оросительной магистральной системы являлась самой 
мелкой ступенью административного деления. Функционирование об
щины как самостоятельной социально-хозяйственной организации 
выражалось в действиях входивших в ее состав отдельных объеди
нений. Последние формировались на основе родственных, этнических, 
половозрастных и территориальных связей. Поэтому в пределах об
щины каждый являлся одновременно членом почти всех объединений. 
Это было возможно потому, что они действовали в разное время и 
при определенных обстоятельствах. Среди этих объединений своей 
значимостью и многофункциональностью выделялись мужские, извест
ные под разными названиями (джура, ran, курам, мехмонхона, у л fa-  
фат и др.). Мужские объединения формировались или по возрастному 
признаку, или по симпатиям, или по общности места поселений. В  
соответствии с этим в общине существовали или возрастные объе
динения (молодых, среднего возраста мужчин и стариков), или обра
зованные на основе симпатий между людьми — среди узбеков, быв
ших сартов и таджиков, или территориальные, число которых неред
ко определялось территориальным же членением общины -  у узбе
ков, сохранивших родоплеменное деление; последний вид мужских 
объединений отличался пестрым возрастным составом.

Мужские объединения независимо от их различий действовали 
постоянно в разных сферах хозяйственной и общественной жизни. 
Молодежная группа помогала жениху в полевых, а его невесте — 
в домашних работах (в южной Фергане -  и в полевых). Она вручала 
свой подарок молодым на свадьбе, там же и обслуживала гостей.
В  начале земледельческого года, весной, молодежь и группа мужчин 
среднего возраста выступали как трудовая единица при очистке оро
сительной магистрали общины (Шахрисябзс, Иш^ыхан, Дагбит, Пскат, 
Кассан) и как боевая единица на смотре их главой округи в одном 
из семи центров празднования Науруза, справлявшегося во всех до
линах и оазисах (Пайшамба -  Фаринкет, Китаб, Бурчмола, Ходжакат,
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Янгикурган и др.). В рабочую страду эти группы выполняли квали
фицированную или тяжелую работу на земельных наделах всех общин
ников (Нижний Даргом, Мианкаль и т. д .). Группа старшего возра
ста чаще выступала как совет стариков. Она следила за обществен
ным порядком, выполнением нравственных норм и водоземельного 
режима в общине. Осенью старики присматривали за сбором урожая 
и перевозом его с полей, за организацией хранения. Мужские объе
динения, созданные по территориальному признаку, не выступали 
как трудовая единица. Для выполнения указанных работ организо
вывалась помощь в разных вариантах (хашар, альгоу и т. д .).

В свободное от полевых работ время (три зимних месяца) муж
ские объединения, заранее обеспечив себя необходимыми продукта
ми или устроив складчину (продуктами или деньгами), регулярно 
собирались в специальных помещениях, где оставались длительное 
время; лишь женатые уходили домой под пятницу. Здесь весьма 
заинтересованно обсуждали хозяйственные и общественные успехи 
и просчеты членов своего объединения и общины в целом, система*- 
тически обучали молодежь хозяйственным навыкам, нормам поведе
ния при различных обстоятельствах. Молодежь и люди среднего 
возраста (первые две группы), а в территориальных объединениях 
все,кроме стариков, устраивали е своем кругу различные развле
чения (пение, танцы, декламации). Зимний отдых завершался в 
мужских объединениях, как и в других, праздником Науруз, прово
дившимся там, где начиналась оросительная магистраль общин. Здесь 
в общинных котлах приготовляли ритуальную трапезу (халим -  у 
таджиков и узбеков-сартов Ташкентского оазиса, оши дарвишона -  
в Фергане). Собравшийся на праздник народ рассаживался община
ми, разбившись на мужские объединения.

В результате подобной внутренней организации общины здесь 
существовала постоянная связь и взаимообусловленность действий 
членов общины в целом и отдельных ее частей. Эта системная ор
ганизация связывала всех одновременно как исполнителей тех или 
иных функций, так и их контролеров. Объединение же усилий многих 
давало возможность выстоять в хозяйственном освоений природы и 
в социальной борьбе.

В.П. К у р ы л е в

О ФОРМАХ СЕМ ЬИ У КОЧЕВНИКОВ-СКОТОВОДОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ Х1Х -ИАЧАЛА XX В.

Проблемы социальной организации, в том числе форм семьи, у 
кочевников-скотоводов второй половины X IX —начала XX в. издавна 
привлекали внимание исследователей. Однако, несмотря на наличие 
обширной литературы, эти вопросы до настоящего времени разре
шаются по-разному. Одни исследователи считают, что у кочевых 
тюрко—монгольских народов господствовала малая индивидуальная 
семья; другие отмечают, что малая семья у них имела многие пе—
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