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МукиМ'И, Хамза-Хакимзаде и др. Монография, написанная на основе 
изучения архивных материалов и многочисленных рукописей как на 
таджикском, так и на узбекском языках, представляет большой науч
ный интерес. 

В связи с 130-летием со дня .рождения Ахмада Дониша (1827— 
1897) Отдел философии Академии наук Таджикской ССР подготовил 
монографию о его общественно-политических и философских взглядах. 
Ценной публикацией является издание отрывков из основного трактата 
Ахмада Дониша Наводир ул-вакоеъ, осушествленное Р. Ходи-заде и 
снабженное интересным послесловием и примечаниями. 

Кроме монографических работ, ученые Таджикистана публикуют 
многочисленные статьи по общественно-политическим и философским 
вопросам в периодических научных и общественно-политических жур
налах. 

Учеными Таджикистана написаны также соответствующие пара
графы Очерков по истории философской и общественно-политической 
мысли народов СССР (М., 1955—1956) и первых двух томов шести
томной Истории философии. 

Философы Таджикистана, занимаясь всесторонним изучением бо
гатого научного и философского наследия своего народа, идут по пути 
создания отдельных монографических работ, на основе которых в бли
жайшем будущем можно будет приступить к написанию капитальной 
истории общественно-политической и философской мысли таджикского 
народа. 

11 августа, утреннее заседание 
Председатель С. Б. Баишев (Алма-Ата) 

В. А. РОМОДИН (Ленинград): НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО ИСТОРИИ ФЕРГАНЫ И КОКАНДСКОГО ХАНСТВА (XVI—XIX вв.) 

В РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЯХ ЛЕНИНГРАДА 

В предисловии к книге П. И. Иванова «Очерки по истории Сред
ней Азии» отмечено, что назрела задача систематически и полно из
ложить историю народов Средней Азии XVI—XIX вв., для чего необ
ходим ряд исследований, в частности по истории и экономике отдель
ных областей и по «политической истории узбекских ханств в Средней 
Азии в XVIII и начале XIX вв., где также еще много неясного»1. 
Ферганская долина и прилегающие к ней горные местности относятся 
к наименее изученным в историческом отношении областям Средней 
Азии. 

Для исследования политической жизни Ферганы в XVIII — начале 
XIX вв. (состояние ее изученности видно из того, что не установлена 
даже хронология правителей) мы располагаем местными повествова
тельными источниками. Они только частично использованы, мало изу
чены и, за исключением Тарйх-и Шахрухй, не изданы. В рукописных 
собраниях Ленинграда имеется несколько исторических сочинений ко-
кандских авторов. Рассмотрим одно из них — Мунтахаб ат-Таварйх 
(сочинение сравнительно малоизвестное и весьма своеобразное) с 
целью определить, какие его разделы имеют значение первоисточника, 
и дать характеристику автора, личная судьба которого сказалась на 
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особенностях, достоинствах и недостатках его труда. Краткие харак
теристики содержания ряда других кокакдских исторических сочине
ний приводятся для оценки возможностей заполнения пробелов, суще
ствующих в разработке политической истории Ферганы и Кокандского 
ханства XVIII — начала XIX в. 

Из более ранних ферганских повествовательных источников оста
новимся на неиспользованном еще исследователями произведении 
Маджму'ат-Таварйх. В связи с более общим вопросом о значении 
«житийной» мусульманской литературы как одного из источников для 
исследования истории и культуры феодального Востока изложим не
которые интересные историко-этнографические и фольклорные данные 
из Маджму' ат-Таварйх. 

В Ленинградском отделении Института народов Азии под шифром 
С-470 имеется ценный и очень редкий список Мунтахаб ат-Таварйх2. 
Он относится, наряду с ташкентским списком № 592, к числу 10 или 
11 сделанных в Шахрисябзском вилайете в 1843 г. непосредственно 
с оригинала. Мунтахаб ат-Таварщ— исторический и автобиографиче
ский труд, законченный в 1842—1843 гг. В нем очень кратко изложены 
известия легендарного характера и сведения о первых халифах и му
сульманских династиях до Тимура. Далее изложение становится более 
подробным, особенно при освещении истории Средней Азии (главным 
образом Бухары) при Мангытах. Основная часть сочинения, посвящен
ная история Кокандского государства Мингов от 1720 годов и описанию 
путешествий автора, занимает более половины всего текста. 

Автор сочинения — Мухаммед-Хакйм-хан, сын Сейид Масум-хана,— 
происходил из знатной семьи; отец и дед его были видными коканд-
скими сановниками. Сам он с детства находился при наследнике пре
стола Мухам мед-'Ал й. После вступления последнего на трон в 1822 г. 
Мухаммед-Хакйм-хан попал в немилость, был изгнан и провел семь 
лет в дальних странствиях. Возвратившись, он поселился в Шахри-
сябзе. 

При изложении событий, очевидцем и участником которых был 
автор, история нередко переплетается с личными воспоминаниями, и 
сочинение приобретает характер мемуаров, особенно в разделах, по
священных Коканду. Рассказывая о пребывании в России, автор опи
сывает местности, поселения, дома, парады войск, посещение церкви, 
приемы у губернаторов, говорит о сибирских морозах и Нижегород
ской ярмарке, сообщает о встрече с царем Александром I в Оренбурге 
и т. д. Из описаний видно, как воспринимались незнакомая русская 
жизнь, быт (дворянский), культура и т. п. знатным изгнанником из 
Средней Азии, человеком восточной образованности. 

Повествование Мухаммед-Хакйм-хана интересно и потому, что оно 
служило читателям в Средней Азии своего рода источником сведений 
о России, ибо его сочинение пользовалось популярностью и было срав
нительно широко распространено. Автор описал также свои путе
шествия и приключения в Сирии, Палестине, Египте, Иране, Бухаре 
и т. д., хадж в Мекку и Медину. 

Для истории Кокандского ханства Мунтахаб ат-Таварйх — один 
из важнейших первоисточников прежде всего для событий времени 
'Умар-хана (1810—1822), очевидцем и участником которых был автор. 
Для истории времени Нарбута-бия (1770—1798/99) и "Алим-хана 
(1798/99—1810) сочинение также отчасти является источником, ибо ав
тор располагал сведениями, основанными на воспоминаниях своего отца 
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и других очевидцев. Сравнительно менее полно изложены внутренние 
события, происходившие в Кокандском ханстве в 20—30-е годы XIX в., 
в чем сказался вынужденный отрыв автора от Средней Азии в годы 
его путешествий и его резко отрицательное отношение к Мухаммед-'АлЯ 
(1822—1842). Но последние годы и падение этого правителя освещены 
подробно и интересно. 

Рассказы о временах первых кокандских биев не во всем досто
верны; сколько-нибудь четкой хронологии автор не дает. Отдельные 
моменты из этих рассказов основаны на устной традиции, причем в 
ряде случаев автор приводит имена передавших ему сообщения, слы
шанные ими от участников событий. Так, повествуя о сражениях с кал-
маками, вторгнувшимся в Фергану (по-видимому, в середине 40-х го
дов), автор ссылается на слова Ишан-Султанхана, передавшего услы
шанное им от участника событий3. 

Автор Мунтахаб ат-Таварйх_ был для своего времени образован
ным и начитанным человеком. При составлении компилятивной части 
сочинения он использовал различные письменные источники (хотя 
ссылки на них редки). Путешествия Мухаммед-Хакйм-хана, встречи 
и беседы с самыми различными людьми значительно расширили его 
кругозор. В сочинении нередко указываются беседы как источник тех 
или иных сведений. Так, об Америке он слышал от людей из Грузии4. 

С событиями своего века на Ближнем и Среднем Востоке автор 
был в общих чертах знаком неплохо. Гораздо более скудными были 
его сведения о европейских странах и особенно об их истории. Лучше 
всего Мухаммед-Хакйм-хан знал, естественно, Среднюю Азию и в 
повествовании о ее прошлом дал цельную картину общего хода дина-
стийно-политической и военной истории Кокандского государства конца 
XVIII — первого сорокалетия XIX в. и сообщил немало полезных дан
ных по истории Бухары. В его сочинении имеются также сведения 
о не изученной еще административной системе Кокандского ханства, о 
чинах и титулах сановников и т. п. 

Одна из отличительных черт Мунтахаб ат-Таварйх, как источ
ника, — его многосторонность и разнообразие сведений, в чем сказа
лись широта кругозора и большой жизненный опыт автора. Один из 
разделов сочинения представляет интерес для истории Афганистана. 
В нем сообщаются некоторые любопытные сведения об англо-афган
ской войне 1838—1842 гг. и подробности о событиях, связанных с эми
грацией Дбст-Мухаммеда в Бухару, о бегстве его оттуда в Шахрисябз 
и отъезде в Афганистан. Для этих событий Мунтахаб ат-Таварйх 
является первоисточником, ибо автор встречался с афганским эмиром 
и его сыновьями и, по-видимому, передает то, что от них слышал5. 

Не выходя из рамок обычных для придворных летописцев пред
ставлений об истории как об арене деятельности преимущественно 
или исключительно государей, их полководцев и сановников, Мухам
мед-Хакйм-хан обладал важными для автора качествами: наблюдатель
ностью, опытом и знанием людей и событий. Его сочинение — не только 
богатый фактический материалом источник для изучения политической 
жизни Коканда, но и один из интереснейших памятнков феодальной 
исторической и мемуарной литературы Средней Азии. 

Пока самым ранним из известных сочинений историков Коканд
ского ханства является Шах-нама Мирзы Каландара Мушрифа Ис-
фараги, начатое в 1822 г.6. До этого года доводится в нем и описание 
событий. Дополняя Мунтахаб ат-Таварйх, это сочинение также служит 
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первоисточником для истории времени 'Умар-хана. Мухаммед-Хакйм-
хан уделяет больше внимания взаимоотношениям Коканда с Бухарой, 
Мушриф — кокандским завоеванием в казахских областях. 

В сочинении Тухфат ат-Тавйрйх-и Хани Муллы 'Аваз-Мухаммеда 
изложена история Ферганы с XVI "в. до 60-х годов XIX в.7. Оно яв
ляется первоисточником для изучения истории Коканда с 40-х до 60-х 
годов. Предшествующая же часть сочинения компилятивна. Ряд раз
делов о правлении 'Умар-хана переписан из сочинения Мушрифа, а 
по истории Ферганы в XVIII в. — у Мухаммад Хакйм-хана. Однако 
автор Тухфатат-Таварйх-и Х,анй, по профессии купец, был местным 
жителем, хорошо знакомым с достопримечательностями и народными 
преданиями Ферганы. Поэтому и в компилятивной части его труда 
имеются небезынтересные дополнения и замечания. 

К первоисточникам по истории Коканда в XIX в. относится сочи
нение Тйрйх-и Шйхрухй Муллы Нйаз-Мухаммеда Хокандй8. В нем 
излагаются события от начала XVIII в. до 70-х годов XIX в. Даже 
в компилятивных разделах (относящихся к XVIII в.), как правило, 
не повторяются сведения, имеющиеся в работах других известных нам 
кокандских историков. Вероятно, автор пользовался не только уст
ными преданиями, но и недошедшими до нас письменными источни
ками. Для истории Ферганы с XVIII в. дается сравнительно четкая 
хронология. 

Одна из отличительных черт ферганких источников XVI— 
XIX вв. — обилие сведении о кочевниках, населявших как Ферганскую 
долину, так и прилегающие к ней горные области, и игравших немалую 
роль в политической и хозяйственной жизни. Но в «чисто» историче
ских сочинениях сообщается о кочевниках, как правило, только в связи 
с участием их в военно-политических событиях. Одним из путей для 
введения в науку нового о них материала социально-экономического 
м историко-этнографического характера является изучение агиографи
ческой литературы, жизнеописаний шейхов религиозных орденов и 
.других мусульманских духовных лиц, связанных с Ферганой. Такой 
материал нуждается в особо критическом отношении. Однако он не 
только позволяет судить о влиянии мусульманской религии и духо
венства, что само по себе важно при изучении феодального прошлого, 
но иногда содержит интересные данные о быте, социально-экономи
ческих отношениях и истории культуры9. Большую ценность такие 
данные представляют, в частности, для изучения истории народов, у 
которых (как, например, у киргизов в рассматриваемый период), 
письменность была слабо распространена, историографии не имелось, 
произведения народного творчества сохранялись только в устной пе
редаче. 

В Ленинграде имеются два списка сочинения Маджму' ат-Тава-
рйх, написанного в Фергане в XVI в. Муллой Сайф ад-дйном Ахси-
каидй, сыном Дамуллы Шах-'Аббаса и законченного сыном автора 
Нур-Мухаммедом (или Навруз-Мухам медом). Оба списка по внешним 
данным датируются первой половиной XIX в. Список Ленинградского 
отделения Института народов Азии В—667 был кратко охарактеризо
ван В. В. Бартольдом|0. Второй список, хранящийся под шифром 
Ms 0.963 на Восточном факультете Ленингдарского государственного 
университета, был описан А. Т. Тагирджановым при составлении им 
Описания персидских и таджикских рукописей Восточного факультета 
ЛГУ. Этой неопубликованной работе А. Т. Тагирджанова мы обязаны 
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первоначальным знакомством с содержанием сочинения. Приведенный 
в описании перечень основных подзаголовков показал, что в Маджму' 
ат-Таварйх имеются эпизоды, связанные с именем героя киргизского 
эпоса, богатыря Манаса. 

В предисловии к Маджму' ат-Таварйх автор в числе своих источ
ников указывает Таварйзс-и Моголййа и Таварйх-и Зубдат ал-Баша* 
ра ". Основной сюжетной канвой являются жизнеописания касанских 
шейхов, доведенные до Махдум-и А'зама (годом смерти которого ука
зывается 1539), и его мюридов. В начале сочинения рассказывается 
о легендарных подвигах имама Джа'фар Садыка, связанных с рас
пространением ислама в Восточном Туркестане. Более всего внимания 
уделено его потомкам Сеййд Джалал ад-дйну и Сеййд Мир Джа-
лйлу (Мавлана А'заму, ум. в 1436/37 г.). Деятельность этих шейхов 
описывается в связи с историческими событиями конца XIV — начала 
XV в. В жизнеописаниях этих и других шейхов множество анахро
низмов и фантастических сообщений. Исторические события и лица 
переплетены и смешаны с легендарными. 

Герой киргизского эпоса — сам Манас, отец его Я'куб-бёк, глав
ный враг—калмакский хан Джолой — также выступают наряду с ге
роями, носящими имена исторических лиц: Тбктамыш-ханом, Фуладом,. 
]£амар ад-дйном, Инка-туром и некоторыми другими. При этом из
вестному золотоордынскому хану Тохтамышу приписана фантастиче
ская генеалогия от Атана (oLJl) и Онг-хана ( oLi. t£_LJjl)12. Таким 
образом, Тохтамыш по происхождению связывается с Инка"-турой. 
А генеалогия этого последнего возведена к легендарным предкам ро
доначальников киргизских племен 13. Камар-ад-дйн представлен сыном 
и наследником калмакского хана Джолоя, Джолой же — сыном Чонгчи 
*9sJoj»), калмакского торе. Автор сочинения поместил Манаса в исто
рическую обстановку второй половины XIV в. В сочинении расска
зывается о первых богатырских подвигах двенадцатилетнего Манаса, 
выступавшего во главе дружины из сорока «каркаринских молодцов» 
(*Д>* d\jf еЦ-)> о борьбе его с калмакским ханом Джолоем, которого 
он в конце концов убивает в единоборстве. Манас выступает как сме
лый воин и богатырь, но он не наделен сверхъестественной силой. 
В поединках его ранят, как и всех обыкновенных людей; иногда он 
даже получает больше ранений, чем его противники. 

Военные сцены часто описаны весьма натуралистически. Богатыри 
сражаются копьями, саблями и палицами. В рассказе о поединке 
Манаса с калмакским богатырем Джондолоем (ISVJJ^»), Манас, «пре
поручив себя богу и испрашивая поддержку и помощь у пира нашего», 
поражает противника копьем в живот. Калмаки обращаются в бег
ство, Манас с сорока каркаринскими молодцами преследует их, а 
возвратившись, сжигает (труп) Джондолоя н . Джондолой был дядей 
(по отцу) калмакского хана Джолоя. Дядя Манаса (по отцу) также 
носит имя, рифмующееся с именем своего племянника, — Карнас (LrUy).. 

В сочинении изложено несколько эпизодов, имеющихся в киргиз
ском эпосе, в частности отравление Манаса калмаками, в котором, 
по Маджму' ат-Таварйх, принимал участие Джолой, излечение же Ма
наса приписывается Сеййд Джалал ад-дйну 15. Враги Манаса назыт 
ваются калмаками. 

Местом жительства Манаса является поселение 1£ара-1£ышлак в-
Таласе. Отцом Манаса был Я'куб-бёк, сын Каркары. Этнически насе-
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ление подвластного Манасу иля в Таласе определяется термином кыб-
чйк. В связи с изложением сюжетов эпоса и при описании многих 
других военных событий, в сочинении приводятся названия племен и 
местностей, интересных для этнографии киргизов и других тюркских 
племен, а также для изучения исторической топонимики Тянь-Шаня. 

Некоторые сюжеты, по-видимому, свидетельствуют о связях версии 
эпоса, пересказываемой автором Маджму'ат-Таварйх, не только со 
среднеазиатским слоем эпопеи, но и с казахско-ногайским, — связях, 
отмеченных в специальной литературе,6. Так, в разделе, озаглавлен
ном «О прибытии Тбктамыш-хана от реки А'дыл (т. е. Итиль, Волга) 
в сторону Ташкента», рассказывается о сражениях, в которых Тимур-
ходжа, Манас и Парнас, выступавшие на стороне Тбктамйш-хана, 
победили Фулада и его богатыря Иамгурчи (л»̂ **»1Л17. 

Несмотря на то что изложение сюжетов эпоса дается в религиоз
ном мусульманском освещении, факт обнаружения их в сочинении 
XVI в. представляет большой научный интерес, так как этот мате
риал может быть использован для исследования истории эпоса. Даже 
если предположить (к чему пока нет оснований), что изложение сюже
тов эпоса относится к более позднему времени, чем написание сочи
нения, этот материал не потеряет своей ценности для исследователей 
киргизского фольклора. Во всяком случае весьма примечателен уже 
сам по себе факт обнаружения пересказа нескольких эпизодов эпоса 
или использования его сюжетных мотивов восточным автором. До сих 
пор первыми известиями об эпосе Манас считались материалы, со
бранные в 1856 г. казахским ученым Ч. Валихановым, которому при
надлежит честь открытия эпоса для науки. За ними последовали 
записи акад. В. В. Радлова. 

В сочинении Маджму' ат-Таварйх много данных по генеалогиям 
киргизских племен, хотя общее для них название «киргиз» в тексте 
встречается очень редко. Известные по этнографическим данным леген
дарные или действительные родоначальники киргизских племен в со
чинении выступают в качестве реально существовавших лиц — биев, 
являвшихся мюридами Сайд Джалйла. Описываются взаимоотношения 
этих биев с Тимуром. 

В приложении приводим сводные данные по родословиям киргиз
ских племен, извлеченные из Маджму ат-Таварйх, и хронологическую 
таблицу Мингских правителей XVIII—начала XIX в. 
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Генеалогии киргизских племен по Маджмр ат-Тавйрйх 

1)" Родоначальник левого крыла и его сыновья 

I i Г ~~i " ] i i 

2) Родоначальник правого крыла и его потомство 

L  
i i 

I i I I I , 1 l I l I 

I I I I J 

I Г " l ( I I 
^f*ij- JW *\>- cA# jb^4 
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Генеалогии родоначальников киргизских племен и монгольского правителя 
Инка Тура, извлеченные из Маджму am-Taeupug 

Левое крыло Правое крыло Генеалогия Инка Тура 

1 <J*IUI <i4w j*JUI 

2 ^jyJ OliyJ ou ; 
3 е>" tf-ujA &&3& оЦ>в. 
4 j>.^ ^ J L & ^ J I ^1«_Й^Ц;1 

5 \<j^*r*~ Ĵ*" UCJJU»-I 

6 viujj-* l5Jjy e U i ts*i>" 
7 ttJcriJJ^ L^iA*7 ^ ^ J ^ 
8 y» 0***" о*оэЦ>| ( = 6 l i ^ J j l = ) *y jT 

9 «&** t s * ^ t j i^jb 
10 d\jf* esHSj1* L J ? ^ 
11 &Ь [j*. yĵ JaJ ^ u*aw 
12 /<*J «Ь***» ^«JS^il» • j^ l f j rJ» 
13 Лоь* <£»«• ( ^ 6 ^ - t-Xĵ a> *".*"* l5 . *)_>̂  ' ^ " 

14 Лиы t$U «^•r-
15 b\jA *аС^ tftfj1* 
16 (?) js lJ J.**-5 

17 ^ i S ^ U y t t f j * 
18 u ^ j S cr^'^jj 
19 w ! ^ 1 titej y> 
20 u j o t l Jy. j l jT 
21 ,^с50с50 

22 ^ U ^ y L , 
23 d jx j ly 

Х Р О Н О Л О Г И Я 
Мингских биев XVIII в. и первых ханов Коканда, составленная в основном 

по нарративным кокандским источникам 

Имена правителей 
Годы правления по кокандским 

нарративным источникам 
Даты, указанные в кн. 

.Мусульманские династии* 
Ст. Лэн-Пуля 

По лунному 
i летосч. от хиджры н. э. По лунному н „ 

летосч. от хиджры • 

Шахрух-бий 
Абдуррахим-бий 
Абдулкерим-бий -
Абдуррахман-бий 
Ирдана-бий* 
Нарбута-бий 
Алим-хан 
Омар-хан 

1121—1134 
1134—1146 (?) 

1146(?)—ок.1164 
ок. 1164—ок.1165 
ок. 1165—ок.1183 
ок. 1183—1213 

1213—1225 
1225-1237 

1709/10—1721/2 
1721/2—1734(?) 

1734(?)—ок. 1750/1 
ок. 1750/1— ок 1751 
ок. 1751—ок. 1770 
ок. 1770—1798/9 

1798/9—1810 
1810-1822 

ок. 1112 

1184(?)—1215 
1215—1224 
1224-1237 

ок. 1700 

1770(?)-180С 
1800—1809 
1809—1822 

* Ирдана-бий правил с перерывами: в 1166 г. х. (1753) власть около одного года 
принадлежала Баба-бию, в 1177 г. х. (1763/4) в течение трех или шести месяцев у 
власти находился Сулейман-бий. 

5 Труды Конгресса, т. III 
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М. Ю. ЮЛДАШЕВ (Ташкент): РАСШИФРОВКА 34-го ДАФТАРА 
ИЗ АРХИВА ХИВИНСКИХ ХАНОВ (К ВОПРОСУ О ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ В ХИВЕ XIX в.) 

В числе докладов членов советской делегации на XXIII Между
народном конгрессе востоковедов в 1954 г. было и наше сообщение 
о государственном архиве феодальной Хивы XIX в.'. 

В то время мы могли сообщить лишь о некоторых предваритель
ных результатах работы советских востоковедов над изучением дан
ного архива. Теперь имеется возможность дать более детальное обо
зрение архива уже по отдельным проблемам, что является целью 
настоящего доклада. 

Советскими востоковедами проделана значительная работа по ис
следованию и расшифровке уникального архива хивинских ханов2. 

Отсутствие до последнего времени в руках исследователей под
линных документов, освещающих внутреннюю жизнь отдельных стран 
Средней Азии, являлось серьезным тормозом в развитии исторической 
науки. Востоковедам долгое время не удавалось проникнуть во многие 
«тайны» государственного устройства и социальных отношений в Хи
винском ханстве. 

Лишь советскому историку, ныне покойному, П. П. Иванову уда
лось расширить рамки исследования вопроса. В 1936 г. он обнаружил 
в рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде ранее не изученный исто
риками архив хивинских ханов XIX в., доставленный в Петербург 
вскоре после похода русских войск в Хиву в 1873 г. Благодаря этой 
находке советские ученые получили ценнейший первоисточник, даю
щий ключ к правильному пониманию истории Хивы и других средне
азиатских ханств в прошлом веке. Акад. И. Ю. Крачковский высоко 
оценил значение архива, найденного П. П. Ивановым, опубликовав
шим содержание некоторых архивных тетрадей. П. П. Иванов ввел 
в науку новый и свежий материал, приподняв завесу над полным 
неясностей вопросом о природе социально-экономических отношений 
в Хиве XIX в. 

Впоследствии оказалось, что в Публичной библиотеке хранилась 
только часть этого уникального архива. Большое количество докумен
тов было обнаружено в фондах бывшего Азиатского музея (ныне 
Институт народов Азии Академии наук СССР). В 1948 г. мы нашли 
здесь много неизвестных ранее тетрадей хивинского архива, значи
тельно дополнивших и сделавших еще более ценной находку П. П. 
Иванова. 

В общей сложности архив насчитывает, как сейчас установлено, 
свыше Н тыс листов. П. П. Иванов, располагая лишь частью доку
ментов, не мог сделать достаточно полных выводов о содержании 
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архива в целом, хотя, дав общее описание известной ему части и 
распределив документы по группам, он сделал важный вклад в науч
ную разработку истории Средней Азии. 

Обнаружение ранее неизвестных тетрадей архива хивинских ханов 
и других документов позволяет значительно расширить рамки нача
того П. П. Ивановым исследования. Вносится, в частности, значительно 
большая ясность в вопрос о поземельном налоге как важнейшем 
источнике эксплуатации населения и пополнения ханской казны; опре
деляется процесс становления крупного феодально-помещичьего зем
левладения и создания в XIX в. новой системы централизованного 
государственного устройства, отвечавшей потребностям экономического 
развития Хивы и вызванной обострением в тот период классовой борь
бы внутри ханства. Эта система защищала интересы крупных земле
владельцев, боровшихся против сепаратистски настроенной старой 
кочевой родовой знати я державших в узде эксплуатируемое большин
ство населения, лишенное всяких политических прав. Такая именно 
власть — деспотическое ханское государство — и была создана и ук
реплена в Хиве при Мухаммед Рахим-хане и его преемниках. 

Административное устройство ханства базировалось на твердо 
организованной системе органов управления. Наиболее совершенным 
и оперативно действовавшим являлось финансово-налоговое ведомство, 
исполнявшее одновременно и функции ведомства публичных работ. 
Управлялось оно тремя лицами: мехтером, кушбеги я диванбеги. Ап
парат по сбору налогов, взыскивавшихся сурово и беспощадно, был 
чрезвычайно развит и занимал в системе государственного управления 
ведущее положение. 

Наряду с центральным управлением в начале XIX в. в Хиве 
сложилось и 'местное управление по территориальному принципу — 
по округам и мечетям (приходам). Материалы архива позволяют 
выявить поименные списки должностных лиц не только в центральных 
органах, но и в округах. Кроме того, они позволяют составить точную 
карту административно-территориального деления государства. Под
тверждением этого может служить тетрадь № 34 архива хивинских 
ханов, содержащая данные о сборе земельного налога по всей терри
тории ханства. В ней перечислены вилайеты и мечети, являвшиеся 
низовыми административными единицами3. Расшифровка тетради была 
затруднена тем, что сложение цифр, приведенных во второй, третьей 
и четвертой графах, давало число, не совпадающее с итогом, указан
ным в графе пятой. 

Приведем пример: 

Название мечети Высшее Среднее Низшее 
• 

Итого 

Мечеть"Абдурахман кара . . . . 
Мечеть Нияз Давурды*Мутавали 

Нет 
1 

1 
1 

5 
5 

7 
10* 

* Аналогичным порядком перечислены все 1183 мечети. 

Видимо, это не позволило нашедшему тетрадь П. П. Иванову 
разобраться в ее существе. Продолжая работу, начатую- покойным 
ученым, нам удалось установить принцип подсчета, который применяли 
5* 
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чиновники, заполнявшие тетрадь, и теперь вся она может быть про
читана и исследована. Мы выяснили, что во второй, третьей и чет
вертой графах указана не сумма налога, а количество хозяйств, от
носящихся к той или иной категории налогоплательщиков. В послед
ней графе, итоговой, дается сумма налога в денежном выражении. 
Записи в тетради выглядят так: в первой графе дается название 
мечети. Далее показывается количество хозяйств и размер собираемого 
налога. Вторая графа обозначает число хозяйств, относящихся к выс
шей категории и платящих по 3 тилля, третья — число хозяйств средней 
категории, вносящих по 2 тилля, четвертая графа — хозяйства низшей 
категории, облагаемые по 1 тилля. В последней графе дана итоговая 
сумма налога, собираемого со всех прихожан данной мечети. 

Исходя из этого, мы легко устанавливаем в нашем примере, что 
в мечети Абдурахман-кара хозяйств высшей категории а'ло (т. е. имев
ших свыше 10 танапов земли) не было. Здесь имелось одно хозяйство 
средней категории — авсат (до 10 танапов земли), которое должно 
было платить налог в размере 2 тилля. Преобладали мелкие хозяй
ства— адно (до 5 танапов земли). Их насчитывалось пять; каждое 
из них облагалось 1 тилля. Среднее хозяйство выплачивало 2 тилля, 
а все мелкие — 5 тилля, что в сумме и дает указанный в тетради 
итог — 7 тилля. 

В мечети Нияз Давурды Мутавали было 7 хозяйств, в том числе 
одно а*ло. Имеются также списки районов с указанием мечетей и 
общей суммы налога, собранного от издольщиков. Данные исследуе
мой тетради показывают, что издольщики платили налог не по кате
гориям, как землевладельцы, а в точном соответствии с размером арен
дуемой ими площади, что и отражено в тетради. Там, где нет разбив
ки данных на категории, речь идет именно о зависимых крестьянах — 
издольщиках и указывается только одна цифра — размер причитаю
щегося с них налога. 

Тетрадь № 34 — ценный исторический источник, показывающий 
социальный состав и категории налогоплательщиков по каждой мечети, 
а также в отдельных провинциях и по всему ханству в целом. Мы уз
наем из нее численность крупных, средних и мелких землевладельцев. 
Тетрадь впервые дает полное представление об административном 
устройстве ханства в XIX в., точно устанавливает, что в эту эпоху де
ление производилось не по родовому, а исключительно по террито
риальному признаку. Записи в тетради показывают не только размеры 
взимания налогов, но и распределение земли между различными кате
гориями крестьян по мечетям, округам и даже по земледельческим 
районам всего ханства. По данным тетради № 34, в Хиве было 1 183 ме
чети, налогоплательщиков — 37 603. Общее количество хозяйств, имев
ших землю, равнялось 16 400, из них 3146 хозяйств относились к кате
гории а'ло., 3934 имели от 5 до 10 танапов земли, 9320 имели менее 
5 танапов. Средние хозяйства, имевшие 5—6 танапов земли, находи
лись в столь же жалком положении, как 9320 хозяйств, имевшие менее 
5 танапов. Следовательно, из 16 400 хозяйств мулькдоров только 3146 
(или 17%) имели достаточное количество земли, между тем как 13254 
(или 83%) были малоземельными. 21203 домохозяйства вообще не 
имели своей земли, а только арендованную. Согласно показателям 
тетради № 34, за 1276 год хиджры (1859—60) общая сумма салгута 
(земельного налога) должна была составить 47 828 полных тилля. Из 
них следовало, взыскать с а'ло 9438 тилля, с авсат — 7868 тилля, 
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с адно— 9320 тилля. Издольщики обязаны были внести 21 202 тилля. 
Эта сумма, судя по тщательности записей, абсолютно точна и, таким 
образом, является сводом основного источника государственного до
хода Хивы середины XIX в. Чтобы до конца уяснить исключительно 
важное значение для историка описываемой тетради, необходимо рас
смотреть распределение земельного фонда мулькодоров — налогопла
тельщиков. По итоговым данным архивной тетради № С-6994, отно
сящейся к 1259 г. х. (1843 г.), видно, что: 

1) домохозяйств категории адно было 8404; средний надел по этой 
категории хозяйств был 2,5 танапа и в общей сложности данная ка
тегория имела 21 тыс. танапов земли (8404X2,5=21010); 

2) домохозяйств категории авсат было 5716; средний надел этой 
категории — 7,5 танапа, а всего — около 43 тыс. танапов (42 860); 

3) поскольку на долю адно и авсат в общем приходится 64 тыс. 
танапов, а общий земельный фонд жг/ль/сдоров-налогоплательщиков по 
данным того же хивинского архива составлял 129—142 тыс. танапов, 
то на долю 3634 домохозяйств а'ло остается около 65—78 тыс. танапов 
(в среднем 19—20 танапов). 

. Примерно таким же количеством земли владели и нукеры ханской 
армии. Это подтверждается, во-первых, поименным списком нукеров 
с .указанием размеров земли каждого нукера, кому эта земля сдава
лась в аренду и пр.; во-вторых, приводимыми статистическими дан
ными, на основании которых видно, что по размерам землевладения 
из 21Q3.нукеров 1487 относились к категории а'ло, 425 — к категории 
авсат ,и 191.— к категории адно. 

.. Соотношение размеров земельных владений мелких и крупных 
земельных собственников, как и распределение всего земельного фонда 
ханства, было примерно следующим. Как видно из списка духовных 
учреждений (с указанием размера принадлежащей им земли), боль
шая часть земель была получена ими в XIX в. и особенно начиная 
с 40-х годов. Вакфный земельный фонд Хивинского ханства во второй 
половине XIX в. исчисляется в 165—170 тыс. танапов5. Фонд государ
ственных пахотных земель, .по нашим, примерным подсчетам, состав
ляла 50-х годах около 85 тыс. .танацов*. Эти ..подсчеты основываются 
на данных, тетради № 34 о количестве арендаторов ̂ государственных 
земель. Денежный налог начислялся арендаторам частных, вакуфных 
и государственных земель по 1 тилля с 5 танапов, а общая сумма, 
уплачиваемая им.и, равнялась 17032, тилля;. следовательно,, арендуе
мые ими государственные .земли, аодшалык не превышали 86 тыс. та
напов 

Таким образом, если произвести примерное исчисление распреде
ления земельного фонда в Хивинском ханстве середины XIX в., по
лучается , следующая картина: 

. 1.) непосредственные производители — крестьяне категорий адно и 
авсат имели 64 тыс. танапов; 

2) мулькдоры категории а'ло имели около 70 тыс. танапов; 
3) государству и вакфу принадлежало около 256 тыс. танапов. 
Все указанные выше земли составляли в общей сложности 384 тыс. 

танапов. Любопытно сопоставить эти данные со сведениями, содержа
щимися в литературе. По материалам Г. И. Данилевского, в 40-х 
годах (т. е. именно в рассматриваемый нами период) на левом берегу 
Аму-Дарьи насчитывалось 1866 666 танапов обработанной земли7. 
Хотя эти сведения никогда и никем не оспаривались и в общем не 



70 Секция X. История Средней Азии 

вызывают сомнений, нельзя считать их абсолютно непогрешимыми. 
Более того, можно допустить некоторые отклонения даже в десятки 
тысяч танапов, но важно при этом, что и они не изменят общей кар
тины: из 1 866666 танапов земельного фонда на долю крестьян адно, 
авсат и а'ло приходилось лишь 134 тыс. танапов (60+70), на долю 
низших слоев феодально-бюрократического аппарата и нукеров — 
примерно 260 тыс. танапов, на долю государства и вакфа — 256 тыс. 
танапов и, наконец, на долю крупных феодалов—1216 666 танапов. 

Свидетельство о количестве пахотных земель и садов Данилевский 
сопровождал следующими рассуждениями: «Значительная часть воз
деланной земли принадлежит хану, его родственникам, главным санов
никам (нередкий из них имеет от 2 до 3 тыс. танапов), прочим чинов
никам, духовенству, медресам и торговому сословию. Но, принимая 
в расчет, что в их исключительном владении состоит все обработанное 
пространство по правой стороне Аму-Дарьи (подчеркнуто нами. — 
М. /О.), между каналом Шараханом и Ильтезерханским, можно по
лагать, .что из означенного выше количества пашен (1 866 666 танапов 
на левом берегу. — М. Ю.) милилон танапов составляет принадлеж
ность простого народа»8. Эти соображения автора о принадлежности 
«простому народу» 1 млн. танапов, или более половины всей земли, были 
некритически восприняты последующими исследователями вопроса и 
имеют хождение в литературе до сего времени. Обоснован ли такой 
вывод? Ведь предположения Данилевского базируются, в сущности, 
на следующем: так как на правом берегу Аму-Дарьи все земли были 
исключительно собственностью хана и его приспешников, то на левом 
берегу соотношение должно быть обратным, т. е. феодалы должны 
иметь меньшую часть земли, а крестьяне — большую. Однако такое 
положение было бы вероятным, если бы существовало два хивинских 
ханства, а так как ханство было единым, то гораздо более вероятен и 
закономерен иной вывод: феодалы, захватив земли на правом берегу, 
естественно, стремились к тому же и на левом. Поэтому, если к 
1866666 танапам добавить данные по правому берегу Аму-Дарьи, со
отношение владений крестьян и крупных земельных собственников из
менится еще более в пользу последних, подтверждая наши выводы, 
что простому народу в Хиве принадлежало менее '/ю земли, а не «более 
половины». 

Устанавливаемое нами распределение земельного фонда между 
различными категориями собственников позволяет также отвергнуть 
концепцию о наличии в Хиве большого фонда государственных земель 
и установить, что этот фонд был весьма незначителен. Статистические 
данные архива хивинских ханов показывают, что большая часть земель 
принадлежала крупным земельным феодалам, захватившим в свои 
руки '/ю всей земли, что имеет исключительно важное значение для 
понимания действительной природы и сущности социально-экономиче
ского строя Хивинского государства в середине XIX в. 
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По докладу выступил Ю. Э. Брегель. 

Е. М. PESHCHEREVA (Leningrad): ORGANIZATIONS OF CRAFTSMEN IN 
CENTRAL ASIA IN THE LATE XlXth AND EARLY XXth CENTURIES 

The study of the organizations of the craftsmen in Central Asia at the 
end of the XlXth and the beginning of the XXth centuries presents great in
terest. These organizations survived right up to the October Revolution; de
pending on various historic and economic factors, they were at different 
levels of development — beginning with the most primitive forms associat
ed with the position of the crafts in a rural community where they had just 
begun to dissociate themselves from agriculture, and ending with the orga
nization of craftsmen in big towns where, in a number of instances, they 
closely resembled Western European craftsmen's guilds. Their study reveals 
therefore a number of interesting features of life both in the villages and 
the towns of Central Asia in feudal times. Central Asian data on the orga
nizations of craftsmen help to clarify a number of questions associated with 
the early stages of the emergence and development of guilds in general. 

Many pre-revolutionary and Soviet scholars have studied and des
cribed the techniques of the various urban crafts, and sometimes, as a 
sidelight, furnished some information on their social organization. So far, 
however, there are very few printed works devoted specially to this subject', 


