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С. Л. ВОЛИН

К  И СТО Р И И  С Р ЕД Н ЕА З И А Т С К И Х А Р А Б О В

Экспедицией 1936 г. в значительной  степени выполнена одна и * 
первоочередных задач  советской  арабистики  и советского восток ове 
дения в целом: изучение современн ого состояния небольшой, но свое 
образной  национальности Советского Сою за —  средн еази атски х арабов; 
о необходимости  скорей шего выполнения этой  задачи  еще 15 л ет тому 
назад писал покойный В. В. Б артольд .1 В связи  с этим, на оч ередь 
стави тся и изучение прошлого эти х арабов. Сведен и я о них имеются, 
в крайне отрывочном виде, во множестве источников, можно ск азать  
во всех источниках по истории Средн ей  Ази и ; чтобы собрать все эти  
сведения, нужно соверши ть огромную работу по просмотру печатных 
и рукописных исторических трудов и сборников документов. Н е ставя  
перед собой  такой  задачи , я попы таюсь изложить только те немногие 
данные, которы е мне удал ось собрать.

О  существован и и  средн еази атски х арабов было и звестн о давн о. 
С н ачала XIX в. почти каждый путешественник, бывший в Бухарском 
хан стве, посвящал им несколько строк. Так , Мейендорф,1 2 ездивший 
в Бухару в 1820 г., пишет: „Арабы  поселились в Б ухаре с тех пор, 
как халифы завладели  этой  страной ; их можно признать с первого 
взгляда по их очень смуглому цвету лица; они живут в селениях, неко 
торое число арабов и других полукочевников бродит около Каршей  
и Терм еза. Многие и з арабов-земледельц ев имеют стада, которы е они 
отправляют пасти сь в степях; это они, главным образом, доставляю т 
торговле знаменитые шкурки выкинутых ягн ят". В другом месте он 
определяет общее число арабов в Б ухаре в 50000 . По Хан ы кову,3 
который был в Б ухаре в 1841— 1842 гг., арабы  живут в северн ы х 
частях Б ухарского хан ства, главным образом около Вардан зы  и Сам ар 
канда, они кочуют, кроме некоторой  части , занимающейся торговлей , 
между собой  говорят по-арабски, „но это не есть чистый арабский  
язы к". Вамбери  (1863),4 так  же как и Мейендорф, счи тает бухарски х 
арабов потомками завоевател ей  I в. хиджры; он отмечает, что они 
сохранили сход ство с арабами  Хи дж аза и И рака, и добавляет: „Я  н а 
ходил немногих, которы е бы говорили по-арабски ". Число арабов он 
определяет в 60000 , они живут преимущественно в окрестн остях Вар 
данзы и Вафкен да (Вабкен та).

1 Задачи  изучения Туркестана. Н аука и просвещение, 1922, №  2, стр. 10 особой 
пагинации.

2 M e y e n d o r f f .  Voyage d ’O ren bourg a Boukhara. Par is, 1826, pp. 191—192 et 197.
3 H . Х а н ы к о в .  Описание Бухарского ханства. СПб., 1843, стр. 56—58.
4 Путешествие по Средней  Азии. СПб., 1865, стр. 183; перевод не точен, ер.: 

А. V а ш Ь е г у. Travels in Cen tral Asia. Lon don , 1864, p. 370.



И з русски х авторов — офи церов и чиновников, участников завоеван и я  
Средн ей  Ази и  в 60—70-х год ах XIX в., н азову одного —  А . Д . Гребен 
кина,1 который хорошо зн ал  Зеравшан ски й  округ, т. е. зан ятую рус
скими ч асть долины З ер авш ан а от верховьев до Катта-курган а и З е р а-  
булака. П о его словам, арабы  Зеравш ан ск ого округа резко делятся  
на две группы, разли чающи еся по физическому типу, язы ку и т. п. 
П ервая  группа, живущая в Ходж а А храре, около Самаркан да, в особом 
квартал е Катта-курган а и в нескольких окрестны х деревн ях, говори т 
по-таджикски, вторая  группа, живущая в Ан гарском тюмене, к юго-западу 
от Самаркан да, и в степи  около Катта-курган а, говори т по-узбекски . 
Среди  обеи х групп есть полукочевники и земледельцы , они зани маются 
также выделкой шерстян ы х и бумажных материй  и хороши х ковров. 
Ж енятся только между собой , и в Каттакурган ском отделе даже пре 
следуют тех, кто роднится с другими народностями. Грамотн ы х между 
ними очень мало, и муллы —  из таджиков. А рабы , по Гребенкину, 
делятся  на ряд отделов —  родовы х групп, которы е зд есь нет надобности  
перечислять; число арабов Зеравш ан ск ого округа, по его данным, 
около 2000 семей ств, т. е. около 10000 чел. Д ругой  автор  того  же 
времени, Л . Н. Собол ев,1 2 счи тает цифру Гребенкина преувеличенной 
р аза в три . К  этому Гребенкин добавляет, что „родствен н и ки " первой 
группы живут в западной  части  Карши нского округа, где они сл авятся  
особой  породой овец  и хорошими лошадьми; „каршинскиё арабы  говоря т 
между собой  на испорченном арабском я зы к е". И нтересны сообщения 
Гребенкина о происхождении арабов: „О тн оси тельн о времени прихода 
арабов в Средн юю Ази ю  существует д ва предания: первое говори т, 
что они пришли сюда как завоевател и  и вводи тели  и слама еще при 
Уали-хане,3 Шах-и -зи нда и других ревн и телях распространени я магоме 
тан ства, второе же —  что их привел в Средн юю Ази ю  эмир Тимур при 
возвращен и и  своем и з походов на западн ы е госуд арства. Арабы  пер 
вого типа считают себя потомками арабов —  вводителей  м агом етан ства". 
О тмеч у еще сообщен и е Гребенкина, что первый тип, в отличие от 
второго, не служил в армии бухарских эмиров.

П ервы м автором, писавшим о средн еази атски х ар абах после р ево 
люции, является  М. С. Ан дреев,4 обследовавши й  арабов Самаркандской  
области  в 1921 г. П о его данным, арабы  говорят по-узбекски  и п оте 
ряли свой  язы к уже давн о. Многие сообщения Ан дреева совпадают 
с данными Гребенкина, хотя  последнего он не цитирует и, может быть, 
даже не зн ает. Д елени е арабов на роды он дает несколько иное, чем 
Гребенкин, но сведения последнего подтверж даются  Бурыкиной и И змай 
ловой . Приводимые Андреевым предания аоабов об их происхождении 
довольн о сбивчивы. Как  и по Гребенкину, часть арабов счи тает себя 
пришедшими при Тимуре, другая — прибывшей ран ее. Арабы  Каттакур-  
ган ского уезда указы ваю т, что они были раньше в Каршах, некоторы е даже 
указы ваю т местн ость Камаш, откуда они были переселены по приказу 
бухарского эмира л ет 250 тому н азад . Д руги е счи тают себя переселен 
цами из Ги ссара и Бухары. П о одной и з версий  предания о переселении  
арабов Тимуром, они были направлены им „в Ки тай ", но выпрошены 
у него его наставником Мир Хайдаром и поселены в окрестн остях Ги ссара 
и Каршей . В награду за  заботу  о них эти арабы  обязаны были упла

1 Сб. „Русский Туркестан ", вып. 2, М., 1872, стр. 113—115.
2 Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе. СПб., 1874, 

стр . 143—149. Численность среднеазиатских арабов всеми авторами определяется 
различно.

3 Так  у Гребенкина; что это означает, — не знаю.
4 И з в. Туркест. отд. Русск. геогр. общ., т. 1924, XVII, стр. 126—137.



чи вать особого рода налог со своего  и мущества в пользу Мир Хай д ара 
и его потомков. Л юбопытно еще сообщен ие Ан дреева о происходивших 
лет за  40 до него столкновениях на почве национальной вражды между 
арабами , таджиками и узбеками  в Катта-курган е, что ук азы вает на зн а 
чительную степен ь национальной обособленности  арабов. Я не буду 
остан авли ваться  на сообщениях Ан дреева об особы х культах, суще 
ствующих у арабов Самаркандской  области  —  почитании кукол-идолов 
и очага.

Только в начале 1931 г. вышла и з печати  первая , хотя  и не вполне 
удовлетвори тельн ая работа, посвященная специально средн еази атски м 
арабам —  статья  Бурыкиной и И змай ловой .1 Им опять-таки  остали сь 
неи звестны не только данные Гребенкина и других стары х авторов, 
но и Ан дреева. И з этой  общеи звестн ой  работы  я приведу только н е 
которые сведения, имеющие исторический интерес. В преданиях жителей  
кишлаков Араб-хан а около Самаркан да, Д жейнау в Каршинском рай оне 
и кишлаков около Кермине одинаково фигурирует Тимур, но сами пре 
дания несколько отли чаются друг от друга. Тимур, по этим преданиям, 
переселил арабов и з Афган и стан а и И рана, а не и з арабски х стран ; 
по словам жителей Д жейнау, они шли через Андхой в Афган ском 
Туркестан е, и там многие из них оставали сь, другие прибыли в кишлак 
Гач а (о нем ниже). Султан  Мир Хай дар, зять Тимура, просил остави ть 
их здесь (и з изложения Бурыкиной и И змайловой  не видно, где соб 
ствен н о,— в Гач а или в Каршах). В Кермине рассказы ваю т, так  же как 
и у Ан дреева, о намерении Тимура послать арабов в Китай  и о заступ 
ничестве Мир Хай дара; наконец, в Араб-хан е рассказы ваю т, что Тимур 
перебрасывал 70000  арабов с места на место и остави л, наконец, 
в покое только по заступн и честву того же лица. В Д жейнау отмечается  
наличие двух групп: одной — говорящей  по-арабски, просто арабов, 
другой —  не говорящей , арабов-ан дхой цев (на каком языке говорят 
последние —  не указан о). В статье приведен целый ряд названий родо 
вых групп: некоторые из них отсутствую т у Ан дреева, но имеются 
у Гребенкина, чем подтверждается точн ость сведений последнего. Н асе 
ление кишлака Д жугары около Бухары, по преданию, пришло в Бухару 
из Андхоя. Как рассказы ваю т, предки его пришли позже остальн ы х 
групп на поклонение мазару Бехааддина Н акшбенда в окрестности  
Бухары и остали сь там. И нтересно еще указание на довольно сильное 
расслоение среди  арабов, причем по типу, обычному для оседающи х 
кочевников; бедные оседают раньше, богаты е продолжают кочевать, но 
ведут в то же время оседлое земледельческое хозяй ство при помощи 
батраков и издольщиков. Напомню, что сведения отн осятся  к 1929 г. 
Расслоение, очевидно, было сильнее, чем у окружающего населения, 
и з-за распространенности  у арабов каракулевого овц еводства.

Я далеко не исчерпал имеющихся в ли тературе упоминаний о средн е 
ази атских арабах.* 2 Арабы  упоминаются в Туркмении, в Хорезмском 
оази се, в Фер ган е , в горных частях Таджикистана вплоть до долины

J Зап . Колл, востоковедов, т. V, стр. 527—549.
2 Cp.t Е. А. В о з н е с е н с к а я  и А. Б. П и о т р о в с к и й .  Материалы для библио

графии по антропологии и этнографии Казахстан а и среднеазиатских республик, 
стр. 234. К указанным там 24 названиям и нескольким приведенным мною выше можно 
добавить еще: А. А. С е м е н о в. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Карате- 
гина и Д арваза. М., 1903, стр. 18; о н ж е, в журнале „Мир И слама", 1912, стр. 301;
A. Х о р о ш х и н .  Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876, 
стр. 515; А. Л. К у н .  Мат. для статистики Туркест. края, вып. 4, стр. 246 и 247;
B. Н а л и в к и  н. Краткая история Кокандского ханства. Казан ь, 1885, стр. 10; 
В. В. Б а р т о л ь д .  Мусульманский мир. Пгр., 1922, стр. 30; о н  ж е . История куль
турной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 23—24.
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р. Ях-су на границе Д ар ваза, но язы к свой  сохранили , повидимому,, 
тол ьк о небольшие группы в Бухарском и Каршинском оази сах.1 Чтобы 
уяснить, как широко раскинулись поселения арабов в Средней  Азии , 
достаточн о взглян уть на любую детальную карту: почти нет района 
без селений с названиями „А р аб “ или „Араб-хан а“ .

Н а данных, которы е можно и звлечь из арабски х географ ов и и сто 
риков IX— X вв., я остан овлюсь ниже; у нас нет достаточн ы х оснований 
для того, чтобы счи тать современных нам арабов в долинах З ер ав-  
шан а и Кашка-дарьи  потомками арабов, упоминаемых на 1000 л ет 
раньше и притом в других районах. П оэтому я предпочел другой 
путь — итти от современности  к прошлому, от XIX в. к XVI и X.

Упоминаний об арабах в средн еази атской  исторической  ли тературе 
последних четы рех веков довольно много, но большинство их относится 
к территории Туркмении, к арабам, давно принявшим туркменский я зы к  
и слившимся с туркменами.2 Эта ли тература весьма обширна, но поиски 
в ней крайне затруднены тем, что почти  все ее произведения до сих 
пор остаю тся  в рукописях и в значительной  части даже мало и звестн ы * 
Так , Абдалкери м Бухарский ,3 писавший в начале XJX в., перечисляя 
кочевые племена Бухарского хан ства вслед  за  туркменами, живущими 
около Чарджуя, н азы вает арабов, делящихся на племена: Бену-Хузейма, 
Бену-Темим, Бен у-Зей д и др., которым нет числа; затем, он переходит 
к кочевникам, живущим в Мианкале, около Катта-курган а. Тек ст Абдал-  
керима несколько сбивчив, и з него не видно, где собственно жили эти  
арабы ; можно понимать даже так, что речь идет об арабах л евого 
берега Аму-дарьи .

Ч аще, чем хроники, говорят об арабах документы. Н есмотря  на тог 
что доступный мне материал этого рода крайне случаен и составл я ет 
только незначительную часть массы сохранившихся документов послед 
них четы рех столетий , мне уже сейчас и звестен  целый ряд упоминаний 
об арабах. Последние и з них по времени —  документы начала XIX в. 
Так , в приказе эмира Хай д ара от 1218 г. х. (1803 г. н. э.) о наборе 
„кара-чирик“ (ополчения) в окрестн остях г. Бухары  среди  узбекски х 
племен, упоминаются арабы, которые должны были вы стави ть 150 чел.4 
В документах, использованных В. Л . Вяткиным в его работе о Карши н 
ском ви л ай ете5 и относящихся к 1800—1803 гг., упоминаются арабы , 
живущие в селениях Камаши ,6 Абран е, Фу л ад е  и др.; они должны были 
вы ставл ять 100 стрелков. Сел . Камаши находится в Бешкендском районе; 
это, очевидно, то же, что Камаш, упоминаемый Андреевым; сел . Аброн  =  
Абран  находится в Касан ском рай оне,7 о сел . Фул ад  ( =  Пулад) 
сведений не удалось найти. К сожалению, В. Л . Вяткин не приводит 
подлинного тек ста документов; изучение и спользован н ого им сборника

3 По словам И. Гаевского (И зв. Русск. геогр. общ., т. 55, вып. 2, стр. 23), в Курган- 
тюбинском бекстве, в нижней части долины р. Вахша, есть два селения, населенные 
полукочевыми арабами, в их языке много арабских слов, затрудняющих разговор 
с ними по-узбекски. Возможно, что между собой эти арабы говорили тогда (речь идет 
о 1920 г.) по-арабски; ср. также: Д. Н. Л о г о ф е т .  Бухарское ханство под русским 
протекторатом, ч. I, стр. 175.

2 См.: Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. II, И зд. Акад. Наук, 1938, 
указатель племенных названий.

3 H istoire de l’Asie Cen trale par  Mir Abdoul Kerim  Boukhary. Publie, t r adu it  et  
an note par  Ch. Sch efer . P ar is, 1876, p. 77 (t exte persan ). Ср.: Материалы по истории 
туркмен и Туркмении, т. II, стр. 202.

4 Зап . Инст. востоковед., т. II, стр. 78.
3 И зв. Ср.-Аз. отд. Гос. Русск. геогр. общ., т. XVIII, 1928, стр. 16, 17, 22 и 23.
6 У Вяткина ошибочно Камыши.
7 Список населенных пунктов Узбекской ССР  1928 г., ч. X, Округ Кашка-дарья„ 

Самарканд, 1929.



(он теперь находится в Государственной  Публичной библиотеке У збССР  
в Таш к ен те1), вероятн о, даст некоторы е дополнительные данные по ин
тересующему нас вопросу.

Следующие д ва документа специально посвящены арабам; они н ахо 
дятся  в сборнике документов и формуляров — „и н ша“, хранящемся 
в И нституте востоковеден и я Академии  Н аук С С С Р  под шифром А  212 
и содержащем документы, относящиеся ко второй  половине правления 
бухарского эмира Хай дара (1800— 1826). Тут, среди  образц ов грамот 
о назначении на разн ы е должности , н аходятся д ва документа, к асаю 
щиеся арабов. Первый из них на лл. 566— 57а, озаглавлен ны й  „Н и шан  
(на должность) ми р-хазора“ : 1 2

I i * . У**°

л li.3 Oj- -̂LaJl \\> \J;y> ^  bjb £*Ц.ге.» *

.> &S j\  j\  ЦсЗ J 1 л ^

]   ̂ 1лЗ uX]] J о ^ ^ |̂ 0̂) ̂

« 1̂ 3  ̂U h^I ]0 1

„Т ак  как светлейший разум, знающий цену (людей), и блестящая 
мысль, осн ова справедливости , заботятся  об улучшении положения искон 
ных рабов (наших), то, коснувшись частицей  милостей  ханских и удо 
влетвори в надежды «убежища вой н ы »,3 4 благочести вого М ирза-бека, сын а 
И смаил-бека, мы возвел и  (его) в сан, сделав ми р-хазором и ок азав 
милость общине (джамоа) арабов, говорящи х по-арабски  (ароби-араби- 
гуй), превосходной  столицы благородной  Бухары  и ее округа. Следует, 
чтобы упомянутая община при зн авала вы шесказан н ого своим мир-ха
зором и старшиной (калон), почитала и уваж ала его и не считала до 
пустимым отступление от его указаний, которы е являются благом для 
процветающей  державы  и выгодой для упомянутой общины. Когда (эта 
грамота) будет снабжена высочайшей  печатью, то да оказы ваю т довери е“.

З а  этим на лл. 57а— 576 следует другой  документ, озаглавлен н ы й  
„Н и шан  (на должность) ми р-хазора А к ч а“:

$ о Ч ^  $ ^IjA y*«ŝo ^  L*ix.>

&S iX«o\iX3 J V— ^ -̂эК-аа>1

j  ol<^ 0 ^ 6 y^S> дУ> 4

^ уЪ о ^  OwX] O ^ uX̂  ^

^JUol у Jl^ Lo U i \j ^>1зЧгь. oĴb>y£

1 Коллекция Вяткина №  55, cp.: Tp. Гос. Публ. библ. У збССР , т. I, стр. 64, №  23
2 О значении подобных сборников, как исторических источников, мне придется 

говорить в другой работе. Крайне незначительное число опубликованных до сих пор 
документов, на ряду с тяжелым и вычурным языком этих документов, делают затрудни 
тельным их перевод и истолкование отдельных терминов. Эти трудности увеличиваются 
еще в связи  с тем, что ряд вопросов истории Средней Азии последних веков совер 
шенно не исследован. При передаче среднеазиатских терминов, названий  и отдель
ных слов, я придерживаюсь современного таджикского и городского узбексокго произно
шения (а - > о).

3 Муборазат-панох — титул бухарских чинов от караул-беги до ишик-ага-баши, ср.г 
А. А* С е м е н о в .  Образцы таджикских официальных документов. Ташкент, 1923, стр. 25.

4 Имя написано неясно, может быть <JU .
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„Д а ведают вы сокопоставлен н ы е хакимы, уважаемые эмиры, вельможи, 
сановники, зн ать и простон ародье ви лай ета Акч а, что верный Х о л ь 2 
ми р-хазор, который с благож елательством и верн остью провел жизнь 
преходящую в службе дворцу — убежищу мира, распростился с прехо 
дящим миром и принес свою жизнь в жертву высочайшему челу. П о 
этому, коснувши сь частицей  милостей ханских положения н астоящего 
исконного раба (н ашего), его сына, Мухаммед Садыка, и удовлетвори в 
его надежды, (мы пожаловали  его) общине арабов, говорящих по-арабски 
(ароби-араби-гуй), упомянутого вилайета. [Люди  упомянутой общины] 
да считают его своим ми р-хазором и старшиной (калон), да почитают 
и уважают его и да не уклоняются от его распоряжений, которы е будут 
пользой  для процветающей  державы и благом для упомянутой общины. 
Ту  сумму, которую его отец  получал из высокой  личной казны (саркори  
хосса) ежегодно хлебом и деньгами (накда), мы назначили  и ему 
в качестве жалования (алуфа/. Чиновники дивана должны это впи сать 
в высокий список (дафтари  оли), а сборщики податей  выплачивать без 
удержаний из высокой  личной казны. Когда (эта грамота) будет сн аб 
жена высочайшей печатью, то да ок азы ваю т довери е".

И так, в первой четверти  XIX в. арабоязычные арабы , по крайней 
мере двух районов —  Бухары  и Акча, составляли  особые административ
ные единицы во главе с мир-хазорами, буквально 'тысячниками5; зван и е 
это, как видно из второго документа, иногда передавалось по н аследству. 
Подчеркивание „арабы , говорящи е по-арабски ", п оказы вает, что и тогда 
существовали  неарабоязы чн ые арабы . Слово 'община’ передает термин 
„д ж ам оа", употреблявшийся в то время обычно в значении родовой  
единицы — племени, рода, но иногда и в значении общины в нашем 
смысле слова — с бщины сельской , земельной . Акча —  городок Афган ской  
провинции М азар-и -Шериф, недалеко от Андхоя и Шубургана. Д о середины 
XIX в. этот район подчинялся бухарским эмирам; повидимому, это —  тот 
самый „ки шлак Гач а", который упоминается в арабски х преданиях, 
записанных Бурыкиной и И змайловой ; таким образом свя зь между средн е 
азиатскими  арабами  и Афганским Туркестан ом подтверждается докумен 
тально. Функции  ми р-хазора не указы ваю тся , но очевидно, что податей  
он не соби рал, мир-хазор Акч а даже сам получал жалование от сборщи ков. 
О ба ми р-хазора не носят никаких чинов и весьма вероятн о, что они 
были чем-то вроде старшин из самих арабов; выражение „исконные рабы " 
озн ач ает только, что они потомственно находились или считались на 
службе у бухарски х эмиров. К происхождению этой  должности я еще 
вернусь.

Д ля XVII и XVIII вв. у меня нет никаких данных об арабах, для 
конца XVI в. есть только упоминание в формуле обращения грамоты 
Абдуллы -хан а 1598 г. к жителям Сы гн ака на Сы р-дарье, опубликованной 1

1 Пропуск; повидимому, следует читать: О оЬ 
и т. д.

- Имя написано неясно, можно читать „Фол ь“.



В. В. Б артол ьд ом 1 и переведенной П. П. И ван овы м.1 2 3 Тут перечисляются 
узбеки , тюрки , арабы , казахи  и каракалпаки ; арабы в этом районе 
упоминаются в „Абдулла-н амэ“, в расск азе о событиях 887 =  1482/83 г г .1

Гораздо богаче первая половина XVI в., для которой  мы имеем 
сборник документов —  „и нша“ , приобретенный В. В. Бартольдом в 1902 г. 
и теперь хранящийся в И нституте востоковеден и я.4 О сн овн ая  часть 
этого сборника состои т из образц ов грамот (как почти всегд а в такого 
рода сборниках, без дат и указания имени хана), отн осящи хся к Самар 
кандскому ви лай ету и отчасти  к другим районам Средней  Азии . Сама 
рукопись по бумаге и почерку не может быть моложе середины XVI в., 
на то же самое время указы вает ряд деталей  в тексте грамот и упомина
ние в двух документах (лл. 83б и 186б) Абдал ази з-хан а с формулой 
„д а продлит Ал л ах его жизнь“, — этот хан  умер в 1550 г. В формулах 
обращен ия нескольких грамот этого сборника упоминаются арабы , 
в четы рех из них — ми р-хазоры арабов; приведу такую формулу первого 
документа —  „ни шан а“ на должность (тогда еще не чин) мирахура (л. 256)

Л  ^  ss b jn
1  ̂  ̂ L-̂ J> Ь ^ | ^ i* 1л**0 в) j ] ^ ^[j|  t —i i Ь

^  ^ o i  С Л э  1 ^ 1  , *v ^

ь a l  ‘ J  I s ь  ^  1-vl.S* о a  ^  с у

„Д а ведаю т могущественн ые братья, могучие как солнце, именитые 
эмиры, опоры государств, важные вези ры , проявляющие способности , 
сборщики налогов, заведующи е делами и должностями султанскими, 
распорядители  дел дивана, юзбеги и  (сотники) ай маков, мир-хазоры арабов 
(асроб) и племен (ахшом), арбобы  и калонтары (старосты ), община купцов 
и прочие (люди) города и ви лай ета Самаркан да и А л и аб ад а5 * и (местн о 
стей), присоединенных и относящихся к личному (хосса) вл аден и ю (! 
Сам арк ан д а..

Т а  же формула с небольшими вариациями повторяется  еще в трех 
документах, также относящихся к Самаркандскому вилайету (лл. 25б, 
26а, 266; в документе на л. 26а термин „ахшом“ отсутствует и упо
минаются только мир-хазоры арабов). З атем , еще в трех документах, 
в аналогичных формулах, упоминаются арабы  без упоминания о мир- 
хазорах,7 эти документы относятся к вилайетам Балхскому (л. 28а), 
Кешскому ( =  Ш ахри сябскому, л. 28б) и Бухарскому (л. 1946). Таким 
образом  и в середине XVI в. арабы были в Средней  Ази и  в тех районах, 
где они есть и теперь, — Бухарском, Самаркандском и долине Кашка-  
дарьи , арабы (а'роб =  бедуины) упоминаются среди кочевых племен рядом

1 З ВО , XV, стр. 266.
2 Материалы по истории Каракалпаков. Л., 1934, стр. 34—35.
3 Рукопись Института востоковедения, шифр D 88, лл. 250а—2506. В другом месте 

„Абдулла-намэ“ (л. 448а) упоминаются арабы в Балхском вилайете.
Шифр А 210, ср.: З ВО , XV, стр. 219.

3 К северу от Самарканда; ср.: В. В. Б а р т о л ь д .  К истории орошения Туркестана, 
стр. 115.

и Как известно, Средняя Ази я при Шейбанидах была разделена на уделы между 
членами ханского рода; хан сам правил только округом столицы. В первый период ею 
был Самарканд; очевидно, здесь подразумевается этот округ, находящийся в личном 
владении хана.

7 В этих документах, вообще, перечисляются только народности, так что отсутствие 
упоминания о мир-хазорах само по себе еще не указы вает на то, что их не было в этих 
вилайетах.



с аймаками —  племенами тюркского или мон гольского происхождения; 
последние управляются юзбегиями (сотниками), тогда как арабы  и какие- 
то другие племена (ахшом) —  вероятн о н етюркского прои схождени я1 —  
ми р-хазорами  (тысячниками). О  том, что представляли  собой  эти  мир- 
хазоры , мы узнаем несколько больше и з приведенного ниже документа, 
н аходящегося на лл. 124а — 1246 того же сборника; из документа не 
видно, к какому ви лай ету он относится, можно только предполагать, 
что, как и больши нство грамот сборника, —  к Самаркан дскому:
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1 Cp . у Бабура (GM S, I, 187в): ^ 1 а э 1 ^ ^v>>cl-*iw=v.l ^ 3 ^ w x J^ e  e> ^ . з
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2 Пропуск в тексте дополнен  по ан алогичным формулам других грамот.

3 Кор., 4, 61.

4 Cod . ^ SU o b .

5 Кор., 6, 165*

6 Кор., 56, 10— 11*

7 Cod . ^ ^ \у л Х у ^ с.

8 Cod . Лул  ^1з.з1з.



„Н и шан  (грамота) ми р-хазора арабов

Д а ведают братья  могущественные и победоносные, сы н овья славн ы е 
■и благоденствующие, эмиры, украшающие ц арство, полновластные, вези ры , 
проявляющие способности  и обладающи е совокупностью хороших кач еств, 
наибы дворца — убежища мира, приближенные врат, подобных н ебосводу, 
сборщики н алогов и заведующи е делами  и должностями султанскими, 
управляющие делами дивана и слуги  приближенные (хосса) во о б щ е ,—  
да улучшит А л л ах их положение, —  что вся воля, думающая о заботе , 
и все внимание, помышляющее о ласке, при зы вает и тол кает (нас) 
к тому, чтобы мы, поступая согласно смыслу (слов), указывающи х счастье: 
«подлинно аллах при казы вает вам отдавать (вещи) отданные на хран е 
ние, владельцам и х»,1 поручали каждое из дел  султан ства и долж 
ностей мастерской  веры и державы людям, которые украшены собствен 
ными качествами  и прославлены происхождением и чье доброж елательство 
ясно и доказан о для всех, возвы шая  степень почета и достои нства их со 
гласно словам, доставляющим радость: «и он поднял степени одних из вас 
над другими»,1 2 и, назначая на соответствующи е должности, выделяли 
и поднимали среди равн ых и подобных. Так  как подтверждением этой  
мысли и свидетелем в пользу этой  претензии был высший и з сановников 
и ближних, лучший из родичей и братьев, доброжелатель сч астли вы х 
творений Кемаладдин Максуд, в отношении услужения, службы, стара 
тельности  и доброж елательства, он принадлежит к числу (тех, о ком 
сказан о): «Стараю щи еся , старающи еся  они — приближенные»,3 то, охвати в 
его заботой  (нашей), мы поручили ему должности ми р-хазоров арабов 
(а'роб) и передали его власти  и распоряжению все дела их. Следует, 
чтобы упомянутого признавали полновластным и уважаемым ми р-хазором 
и чтобы никто не вмешивался (в это). Калонтары  (старосты ) и к рестья н е4 
д а призн ают упомянутого своим уважаемым ми р-хазором и хорошим 
предводителем, да счи тают нужным обращаться  к нему во всех делах. 
Н алог (мукаррари),5 сборы (ихроджот) и прочие повинности (авар и зот), 
которы е будут наложены (и тлок й обад )6 на эти  тысячи (хазорадж ст), 
д а выполняют они согласно его назначению и распределению, да не 
уклоняются от его указаний и решений, да считают необходимым и обя за 
тельным уважение, почитание, величание и чествован и е его и да не остав 
ляют без внимания ни одной подробности  почитания и превозношени я. 
По прежнему порядку да вы плачи вают ему алыг и хакк-ал-ихтимом 
и не приводят отговорок. Где бы в ви лай етах и тюменях ни были 
крестьяне (ра'айа) и издольщики (шарик), да придут они под упра-

1 Кор., 4, 61.
2 Кор., 6, 165.
3 Кор., 56, 10—11.
4 Слово „раай а", собственно 'подданные', часто обозначает именно крестьян , иногда 

же, как в конце документа, крестьян-собственников, в отличие от издольщиков.
5 По А. А. Семенову (Очерк поземельно-податного и налогового устройства б. Бу

харского ханства. Ташкент, 1929, стр. 6) термин “мукаррари" означал совокупность налогов 
«определенного характера, которые у нас принято обозначать термином „п рямы е"». О днако 
мне в документах XIX в. этот термин встречался только в значении 'жалованье’; в грамо
тах же XVI в., где этот термин встречается очень часто, он замен яет собой термин „мол44 
(jJLo) параллельных мест других грамот; мне представляется возможным, что „мукар 
рари" означало налог, уплачивавшийся в определенной сумме, назначенной диваном, 
а „мол" — налог, уплачивавшийся в виде доли урожая.

6 Ср. аналогичное выражение в грамотах времен монгольского владычества 
в И ране („Д астур ал-катиб", венская рукопись, Fliig-el, 244, л. 177а; цитирую по копии 
в бумагах В. Г. Ти зенгаузепа, хранящихся в Институте востоковедения, сгр. 259):



вл ен я е1 упомянутого в свой  юрт и стан ови ще и д а занимаются спокойно- 
законным промыслом; пусть никто не укры вает (химайат н ешавад) и н е 
п реп я тствует".

Если  мир-хазор в XIX в. уже не соби рал податей, то в XVI в., как 
видно и з документа, это была его главная обязан н ость (и выгода): 
он  соби рает налоги в п ользу дивана (т. е. государства) и какой-то сбор 
в свою собственную пользу, весь документ носит скорее характер по
жалован и я бенефиция, чем назначения на должность в нашем смысле. 
Впрочем, при Тимуридах и Шейбанидах всякое назначение на должность 
рассматри валось как „сую ргал " 'пожалование’, 'бенефиций’, даже, может 
быть, 'феод’. Термин „ал ы г", тюркское 'взимание’, 'н алог’ нередко встре 
чается  в документах XVI в. и в более позднее время, чаще в комбинации 
с термином „сал ы г“ 'наложение’; реальн ое значение термина не выяснено.1 2 
Можно думать, что значение его было широким и обнимало налоги  вообще? 
до нахождения других материалов вопрос приходится остави ть открытым.3 
Термин „хакк  ал-и хтимом", букв, 'плата за  заботу ’, т. е. плата за  управ
ление, мне встреч ается  впервы е, но Средняя Ази я  в последние век а 
зн ает целый ряд таких сборов в пользу должностных лиц под разными  
наименованиями (миробона, мухосилона и т. п.); в государстве персидских 
монголов даже начальники военных отрядов получали особый сбор (раем) 
со свои х воинов.

О собый интерес имеет заключи тельн ая часть документа: крестьян ам 
и и здольн и кам, где бы они ни были, предписывается верн уться на свои  
места (юрт) и стоянки; никто не должен их укры вать и задерж и вать. 
Повидимому, зд есь речь идет о какой-то форме прикрепления крестьян  
к земле и о возвращени и  бежавших. Аналогичная, но более ясная формула, 
имеется и в другом документе того же сборника (л. 26а) о назначении 
хаки ма над „ч агатая м и ":

\\ OtXi

„Н и кто из сейидов, шейхов, эмиров и всех слуг дворца — убежища мира,, 
да не укры вает (химойат накунад) ч агатаев, а да вы дают их слугам 
упомянутого (хаки ма)". Таки е же формулы встреч аю тся  и в грамотах 
на наделы (поместья —  икта) времен  монгольского влады чества в И ране.4 
В общей  форме о прикреплении крестьян  говори тся  в и звестн ом ярлыке- 
Газан -хан а об икта, в котором, кроме того, устан авли вается  тридцати 
летний срок давности  для розы ска беглых. Весьма вероятн о, что в ярлыке 
только зафи кси рован  уже установившийся порядок.5 Вопрос о сущ ество 

1 Букв.: заботу (ихтимом). ^
2 Часто встречающаяся форма C j LsLM и  параллельная ей C j I ] J L u j , может б ы ть ,— 

просто арабское множественное число от тех же тюркских слов; ср., например^
выражение ^ ^ в  документе, опубликованном А. А. Семено
вым (лит. соч., стр. Н ). Перевод всей фразы  у Семенова совершенно неверен, она 
значит: „налоги, повинности и сборы за пастбища, которые издавна принадлежали 
прежним шейх-ал-исламам, по существующему порядку должны уплачивать ему, не 
противоречить и не противодействовать4*.

3 Ср.: ЗВО , XV, стр. 269. Термин „салы г“ в первой половине XIX в. означал по
дворную подать: ср.: А. Л. К у н .  Очерки шахрисябского бекства. Зап . Русск* геогр. общ. 
по отд. э»ногр., VI, 1880, стр. 230.

4 „Д астур ал-кагиб44, венская рукопись, л. 183б (копия В. Г. Ти зен гаузен а, стр. 278 
и 279) термин „химой ат44 — ср. еще: В. В. Б а р т о л ь д .  Надпись на стене Анийской 
мечети Мануче, стр. П  и 1.

5 D ’O h s s o n .  H istoir e des Mon gols, IV, p. 425. — И. П. П е т р у ш е в с к и й .  Хам— 
даллах Казвини как источник по социально-экономической истории восточного Закавказья . 
И зв. Акад. Н аук СССР , Отд. общ. наук, 1937, стр. 888.



вании прикрепления крестьян  к земле или к владельцам в Средней  Ази и  
и о формах такого прикрепления нуждается в особом исследовании; 
В. В. Бартольд  отрицал самое существован и е его во всех стран ах ислама.1

Как уже сказан о выше, грамоты помещают арабов между кочевыми 
племенами и именуют их собствен н о не арабами  (s- y 1)» а бедуинами 

о том же говори т и выражение „м еста кочевий (юрт) и стоянки“ . 
О днако упоминание о крестьянах и издольщиках (шарик)'1 2 говорит, как 
будто о начавшемся оседании; применение последнего термина к кочевому 
скотоводческому хозяй ству пока неизвестно и кажется маловероятн ы м.

И нтересны также самые термины „ми р-хазор“ 'тысячник’ и „хазо р а“ 
'ты сяч а’ как административные, а не военные. В ли тературе о них, н а
сколько я зн аю, нет никаких упоминаний; о более крупных единицах, 
тюменях (буквально 'десять тысяч’), существовавши х в Бухарском хан стве 
вплоть до XIX в., В. В. Бартольдом вы сказан о предположение, что они 
введены при хан е Кебеке (1318— 1326).3 Термин „хазор а“ в Средн ей  
Ази и  встреч ается  в XVI в.4 5 Горный район Матча еще в конце XVI в. 
считался „хазо р а“,° следом этого деления является  также сохран явшееся  
в верховьях З ер авш ан а, вплоть до русского завоеван и я , деление на 
„сад а“ 'сотни ’.

Термин мир-хазор, как видно из приведенных документов, особен н о 
из формул обращения, на равнине уже в начале XVI в. был связан  
только с арабами  и еще какими-то кочевыми племенами, но в Д ар вазе  
и Каратеги н е мир-хазоры (по местному произношению ми розоры) сохра 
нялись вплоть до революци и ;6 это были выборные, с утверждения бека 
или шаха, должностные лица, ведавшие, наряду с другими делами, 
и сбором податей , также сохранявших архаический характер. По одному 
месту Вассаф а7 население г. Бухары  уже в середине XIII в. дели лось 
в фискальных целях на хазора 'тысячи’; весьма вероятно, что это д ел е 
ние возникло первоначально во время переписи, прои зводи вшейся мон 
голами; для России  это засви детельствован о летописью.8 Д елени е на 
туманы существовало при монголах и в современном Афган и стан е 
(Кабул —  по Бабуру) и в Азербай джан е, а также в Грузии .

Этим и счерпываются у меня данные об арабах в самой Средн ей  
Азии . Следующий и последний документ относится уже к Хорасан у. О н  
находится в сборнике официальных документов, составлен ных Абдаллахом 
ибн Мухаммедом ал-М арварид во время его службы в кач естве секретаря  
у Султан-Хусей на Байкары, прави вшего Гератом и большей  частью 
Хорасан а с 1468 по 1506 г.; сам Абдалл ах умер в 1516 г.;9 сборник, 
рукописных списков которого и меется  довольно много, обычно именуется 
„Тарассули -М арвари д“, хотя  в нем этого названия нет. В И нституте 
востоковеден ия имеется несколько рукописей этого сборника, отли 
чающихся друг от друга по составу. Я и спользовал  рукопись

1 Культура мусульманства, стр. 48.
2 О б этом термине см.: Н. А. К и с л я к о в. Следы первобытного коммунизма горных, 

таджиков Вахио-боло. Л., 1936, стр. 29—33.
3 Улугбек и его время, стр. 9; История Туркестана, стр. 39.
4 И з архива шейхов Джуйбари. Л., 1938, стр. 456 (Таткент в Мианкале), стр. 460 

(Нур); на эти места обратил мое внимание П. П. И ванов.
5 Несколько документов XVI—XVII вв. из Матчи подготовляются мною к изданию.
6 Ср., например: И. Г е й е р. Путеводитель по Туркестану. Ташкент, 1901, стр. 108; 

Н . А. К  и с л я к о в, цит. соч., стр. 54 и 81.
7 Бомбейское издание 1852 г., стр. 49.
8 Лаврентьевская летопись под 1257 г. (цитирую по: Б. Г р е к о в. Золотая  орда, 

стр. 16/): „тое же зимы приехаще численницы и сосчетоша всю зем л ю ... и стави те  
десятники и сотники и тысящники“.

9 С h. R i е u. Catalogu e of the Persian  Man uscr ipts, III, p. 1094.



С  333 (лл. 466— 48а, ниже А ). Кроме того, значительная часть документов 
сборни ка включена в описанный выше сборник (шифр А  210, л. 97а— 986, 
ниже В). Я опускаю очень длинную формулу обращения и мотивировку.
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„ Н и ш а н  х а к и м а  а р а б о в  C a  и д и  н а  и м я  х о д ж и  А ф з а л -  
а д - д и н а  М у х а м м е д а . . .  В это время такой-то и такой-то, которы е 
принадлежат к числу вождей и предводителей  племен арабов (а'роб) 
<5ену Саид и несколько времени тому н азад  и з-за некоторых событий 
ушли из владений Хорасан а, их первоначального места поселения, и по
пали в И рак, где стали  пленниками н есправедли вости  и притеснения, 
пришли искать убежища у дворца — убежища мира,14 удостои ли сь чести  
целования ковра, были обнадежены безграничной добротой  и милостью 
и просили, чтобы решение дел и управление частное и общее ими мы 
поручили одному из столпов державы, дабы они в спокойствии  могли

1 А отсутствует.
2 Sic В, A  Ol-wOiia ч.
3 в чАл^о.
4 А  отсутствует.
s В J L U .
6 А доб.
 ̂ В О^ДАЛ  ̂.

8 A J U m1 ~ o , В J U - Д *.
9 А ->1-*лХ&1, В «x I] Xp I.

10 В отсутствует.
11 A  В других рукописях
12 В отсутствует.
13 Н а этом в В документ обрывается. 
1* Т. е. Султан-Хусейна.



зан и маться молитвой  за  непоколебимую державу. Ради  улучшения поло 
жения их и полного доверия, которое имеется (у нас) к хорошему 
взгляду, украшающему ц арство, устрои теля величайших осн ов султан 
ства хали фата, благожелателя и верн ого Мутамин-ал-мулька ходжи А ф зал -  
ад-дина Мухаммеда, мы поручили хорошему попечению (ихтимам) этого 
славн ого, —  да будет хорошим конец его, —  все дела их: и администра
цию (даругаги ) и сбор н алогов (мухассили) упомянутых арабов, которы е 
пришли и которы е придут впредь, с назначением чиновников (мубаши- 
ров), сборщи ков (амилей), установлением правил (тузук б астан )1 и про
чим, дабы он, так как это можно ожидать от его особой  доброж елатель 
ности , проявил крайнее внимание и сострадание и так , как (требуют) 
добрый обычай и похвальный характер этого устрои теля  осн ов госу 
дарства, не допускал, чтобы кто-нибудь стал  беспокои ть положение 
и разрушать исполнившиеся желания и надежды их. Д а назначит 
он к ним свои х нукеров в качестве даруг (управителей) и да не допу 
скает, чтобы между ними происходили беспорядки . Каждый год да на
зн ачает он из свои х нукеров сборщика (мухассил), который возьм ет во 
время налог (ваджиб) с них и достави т в диван. Они же должны под 
чиняться и пови н оваться  его приказам и запрещениям, которы е в дей 
стви тельн ости  являю тся  приказаниями и запрещениями нашими, не пре 
н ебрегать ни одной тон костью повиновения и во всех случаях при внавать 
действенными его благодарн ость и жалобу.1 2 И  так д ал ее *.3

Таким образом еще в самом конце XV  в. большие группы арабов 
могли совершать передвижения из Хорасан а в И р ак 4 и обратн о. Помимо 
установления этого факта, настоящий документ объясн яет нам некоторые 
места предыдущего. О чевидно, арабы -переселенцы  нуждались в покро
вителе из крупных феодалов или чиновников;5 такой  покрови тель, 
конечно, не ограничивался сбором н алогов в казну, а желал что-либо 
получить и в свою  пользу, это и есть, очевидно, та „п л ата за  заботу “, 
которая упоминается в предыдущем документе, термин „и хти мам* 'забота* 
есть и в этом документе; арабы, таким образом, оказы вали сь в зави си 
мости от этого феодала. Таким покровителем был, вероятн о, и загад оч 
ный Мир Хай дар, в пользу которого и его потомков шел особы й  сбор , 
упомянутый в записях М. С. Ан дреева.

В заключение нужно остан ови ться на вопросе, когда же собствен н о 
попали в Средн юю Ази ю  те арабы, о которы х говори тся  в докумен тах 
и которы е сущ ествую т там до сегодняшнего дня. Окончательный ответ 
на это сей час дать еще невозможно, и приходится ограничиваться более 
или менее обоснованными предположениями.

Уже во время завоеван и я  Средней  Ази и  арабами , в VII— VIII вв. 
в главных городах М авераннахра —  Б ухаре и Самарканде, а бы ть может, 
и в других, были поселены в качестве гарни зонов крупные группы ар а 
бов, в Б ухаре им бы ла передана половина домов и земел ь жителей .6 
Вероятн о, с того времени некоторые местности  — кварталы , ворота, клад 

1 Перевод предположительный.
2 Смысл этой фразы неясен. Ср. в грамоте 893 г. из Фарса:

uXXib ^noli соч. Хаджи Мирза Хусейна Табиби; Тегеран, 1313,
стр. 82—84).

Очевидно, должны следовать обычные заключительные формулы, вроде: „Все 
должны оказать доверие этому, написано по высочайшему повелению в таком-то году44.

4 Подразумевается, конечно, Ирак Аджеми, т. е. Западный Иран.
Г) Ходжа Афзал-ад-дин Мухаммед Кермани был одним из везиров Султан-Хусейна, 

с 1473 по 1487 г. и снова с 1498 г.; документ, судя по титулатуре, относится ко вто 
рому его везирству. См. о нем: В. В. Б а р т о л ь д  в сборнике „Мир-Али-Шир“ (стр. 136, 
143, 152—154).

u Ср.: В. В. Б а р т о л ь д .  История культурной жизни Туркестана, стр. 23.



бища и т. п. — в Б ухаре и Самаркан де получили название по именам 
арабски х племен. Указаний на то, чтобы арабы  в этот период сели ли сь 
вне этих крупнейших цен тров, повидимому, нет; да и трудно представи ть 
возмож н ость этого в только что завоеван н ой  стране, постоянно грози в
шей восстан и ем. П озж е, когда завоеван и е было закончен о и началось 
слияние победителей  с побежденными (точнее, с эксплоататорскими  
классами  последних), арабы , по крайней мере горожане, распространи 
ли сь гораздо шире; по географ у IX в. Якуби, во всех городах Хорасан а 
(в который он включает М авераннахр) уже были арабы .1 У нас нет ника
ких данных о том, чтобы арабы и в этот период составляли  где-либо 
за  пределами больших городов компактные массы. В. В. Б артольд  1 2 счи 
тает селение и вол ость (рустак) Ведар к северу от Самаркан да средо 
точием арабов в X в., однако источник этого сообщения — ал-И стахри  3 — 
говори т только: „Вед ар  и многие из селений эти х вол остей  принадле
жат группе (каум) людей и з (племени) Бекр ибн Вай ль, и звестн ой  
под именем Суба'и й а, им принадлежала вл асть в Самаркан де, и у них 
были дома для угощения и хороши е к ач ества". Ибн Хаукаль д оба 
вляет к этому: „Я  застал  из них часть, немногое указы вало на мно
го е ". И з этого сообщения можно скорее заключи ть, что Ведар и дру 
гие селения принадлежали, как собствен н ость, арабскому роду, пред 
стави тели  которого занимали  большие административные места и 
восп ол ьзовал и сь этим, как часто делали  арабски е наместники, для 
захватов или покупки крупных земельных владений. Самаркандский  
военачальник Абу-М узахи м Субаг ибн ан-Н адр, потомками которого, 
очевидно, является  этот род, умер, по ас-Сам'ани , в 882 г. Д ля  призна
ния арабским другого пункта, Н аукад Курей ша между Кешем (Шахри- 
сябзом) и Н ахшебом (Каршами ),4 * нет других оснований, кроме названия, 
которое, может бы ть, испорчено в рукописях.

В дальнейшем арабы  в крупных городах, естествен н о, быстро ассими 
ли ровали сь с местным населением. Уже в IX в. знаменитый Д ж ахи з* 
писал, что н ельзя  отличить арабов, поселившихся в Фер ган е  или других 
частях Хорасан а (в широком смысле), от коренного населения. Возмож н о, 
однако, что современные арабы  гг. Бухары , Самаркан да, Ходж ен та и, 
может бы ть, Катта-курган а, почти не отли чающи еся от соседних таджи 
ков, происходят от этих поселенцев первы х веков ислама.

Иначе обстояло дело на левом берегу Аму-дарьи , в Хорасан е. Тут, 
в очень рано завоеван н ы х арабами рай онах М ерва и Б алха, ставши х 
основными базами  для дальнейших завоеван и й , с самого начала было 
очень много арабов, селившихся крупными племенными группами. Если  
оседлы е арабы, поселившиеся в городах и соседних селен иях (может 
бы ть, скорее как землевладельц ы , чем земледельцы), довольн о скоро 
раствори ли сь в массе коренного населения, то кочевые арабы , как ве зд е , 
горазд о дольше сохранили свои  особенности .6 И з рассказов о гибели 
последнего представи теля династии саманидов, Мунтасира,7 видно, что

1 BGA, VII, 294, 5 - 7 .
2 Туркестан  в эпоху монгольского нашествия, ч. II, стр. 97. — К истории орошения 

Туркестана, стр. 111—112.
3 BGA, I, 322,10 и 323, 2; II, 373, 11—14. Слова Ибн Хаукаля, повидимому, относятся 

к благотворительным учреждениям, устроенным этим родом.
1 К  истории орошения Туркестана, стр. 126.

Trla Opuscula, ed . Van  Vloten , p. 40.
l’ В. В. Б а р т о л ь д .  Мусульманский мир, стр. 30.
7 В. В. Б а р т о л ь д .  Туркестан , II, стр. 284. — Материалы пэ истории туркмен 

и Туркмении, т. I, стр. 226 (ал-Утби), 360 (Ибн ал-Асир). По Абу-л-Хасану Бейхаки 
(Тарих-и-Бейхак, стр. 70), он был убит „в стоянке Курмуша-араба, а это — Халид ибн 
Н ухейб ия Серахских бедуинов, из племени 'Иджль“.



в степи между Мервом и Чарджуем была значи тельн ая группа кочевых 
ар абов, подчинявшаяся Махмуду Газн еви ду и управлявшаяся  назн ачен 
ным им чиновником — бундаром. „Стоян ка ар абов" упоминается еще 
в XII в. около г. Ш ахри стан ы , в районе современ н ого А ш хабад а.1 П и сав
ший в конце X  в. ал-Макдиси * 2 н азы вает район  г. Хульма (теперь Ташкурган , 
в восточной части Афган ского Туркестан а) страной  племени Азд ; в сел. 
Хает, где-то в том же районе, жили арабы; арабское селение Бармадуй  
лежало у переправы ч ерез Аму-дарью, выше Чарджуя.3 Н аи более инте
ресно, однако, сообщение пи савшего также в конце X в. автора Худуд- 
ал-Алем,4 которое я приведу в переводе: „А зи в 5 * —  маленький городок 
в конце округа Гузган ан а; все эти  города, которы е мы упомянули, при 
надлежат ц арству гузган ан ского владетеля . В степи этого  города н ахо 
дятся арабы  в коли честве двадцати  тысяч мужчин, они имеют много 
баранов и верблюдов; эмир их назначается от гузган ан ского владетеля , 
и они платят ему садакат (т. е. зе к ат— налог со скота); эти  арабы  — самы е 
богаты е и з всех арабов, разбросан н ы х повсюду в Хорасан е. Х о ш 5 —  
большое селение, приятное и населенное, расположенное среди  пустыни, 
оно принадлежит тому же царю. Эти  арабы  летом большей  частью 
бы вают ту т". Граница Гузган ан ского владения, в которое входили Анд- 
хой, Меймене, Шубурган  и т. д., л еж ал а где-то между Ш убурганом 
и Балхом, там, где теперь Акч а; напраши вается вы вод, что эта весьм а 
значительная группа арабов и является  предками тех „арабов, говоря 
щих по-арабски " округа Акчи , о которы х говори т приведенный вы ше 
документ. Приходится, однако, учи ты вать, что таки е же, довольн о боль 
шие, группы арабов, жившие в туркменских степях, давн о потеряли  свой  
язык и вошли как особые племена в состав туркменского народа. Может 
быть, арабы Аф ган ского Туркестан а сохранили  свой  язы к вследстви е 
присоединения какой-либо группы, пришедшей гораздо позднее; мы уже 
видели, что таки е переселения были возможны вплоть до конца XV  в. 
Связь же современных средн еази атски х арабов, если  не всех, то значи 
тельной части , с Афганским Туркестан ом достаточн о устан овлен а п ре 
даниями и документами. Есть ли теперь арабы  в этой  местности , — мне 
устан ови ть не удалось; по английскому официальному источнику,0 в А ф 
ганском Туркестан е есть арабы, говорящи е по-таджикски, но где именно —  
не указано.

Арабы  были и значительно южнее, в цен тральной  части  Афган и стан а. 
Как и звестн о, в состав армии Махмуда Газн еви да входили и арабы , как 
особая составн ая  часть; где они были набраны —  н еи звестн о, но и много 
спустя после смерти  Махмуда они упоминаются при описании событий 
в районе Газн ы . Еще в самом начале XVI в., при Б абуре,7 кочевые арабы  
были в районе Кабула; и з слов Б абура можно даже заключи ть, что они 
говорили по-арабски ; есть ли они там и теперь, — неизвестно. Возможно, 
что от них попали в язы к средн еази атски х арабов афгански е язы ковы е 
элементы; в Афган ском Туркестан е, как и звестн о, афган цев до XIX в. 
не было вовсе, а теперь очень мало.

Стол ь же мало и звестн о, когда именно средн еази атски е арабы  попали 
на правый берег и в те места, где они живут теперь. Зап и си  преданий 
показы вают, что передвижения их были сложны и происходили не ср азу .

] Джувейни, GM S XVI, II, 46, 13, где, очевидно, следует читать: i—>г&
2 BGA, III, 301, 1 и 4. * > j

3 Ibid., Ill, 292, 9.
4 И здание В. В. Бартольда, л. 216; ср.: Введение, стр. 5.
Г) Чтение сомнительно,
G Th e Im perial Gazet teer  of India, V, p. 68.
7 GM S, I, fasc. 131a.



Ч асть самаркандских арабов, напр., прошла ч ерез Карши, другая  —  ч ер ез 
Б ухару; упоминается как промежуточный пункт и Ги ссар. Д . Н . Л о го ф е т1 
зам еч ает, что арабы , повидимому, были когда-то поселены по пути между 
Б алхом и Сам аркан дом—  в бекствах Кабадианском, Ш ахри сябском, 
Ги ссарском, Ширабадском и Чиракчинском; возможно, что это наблюде 
ние имеет некоторые основания. О днако во всех трех опубликованных 
зап и сях фигурирует широко распространенная леген да о переселении 
арабов Тимуром. Само по себе такое переселение могло иметь место: 
мы знаем о многих принудительных переселениях при Тимуре, главным 
образом  ремесленников, но иногда и кочевников; тотчас после его см ер та 
эти  переселенцы начали уходи ть на свои  прежние места. Стран н о, 
однако, то, что историки Тимура, отмечающи е каждый его шаг, ни сл ова 
не говорят о переселении арабов. Кроме того, следует иметь в виду, 
что средн еази атски е легенды отн осят все крупные события и сооруже
ния или к Тимуру, или к Абдулле-хан у, так  что из такого предания 
можно вы вести  только то, что событие было давно.

О чень странно еще упоминание в леген дах какого-то Мир Хайдара,, 
зятя  Ти мура —  совершенно неизвестной  личности; тож дество его с бухар 
ским эмиром Хай даром невероятно, так  как последний жил сравнительно 
недавно и память о нем еще жива. Мне пока и звестн о только одно 
событие, с которым может быть связан о массовое переселение с л евого 
на правый берег Аму-дарьи ; оно происходило на 100 лет позже Тимура, 
в 1513 г. Зан явши е перед тем северный Хорасан  и Б ал х узбекски е 
султаны вынуждены были очистить захвачен н ы е области . При этом, по 
сообщению современника — автора сочинения Зубд ет-ал -Асар ,1 2 Убей- 
дулла, тогда еще султан, а не хан , переселил в Бухару жителей М ерва, 
а Д жанибек-султан переселил ч ерез Аму-дарью в свой  удел жителей 
Б ал ха, Ш убурган а и Ан дхоя, того самого района, где жили арабы  
северн ого Афган и стан а. Уделом Д жан и бека в это время была долина 
З ер авш ан а от Самаркан да до Кермине,3 и весьма вероятно, что по край 
ней мере часть арабов этого района попала туда во время эти х событий.. 
Может быть, с этим как-либо связан  тот документ середины XVI в., 
который я привел выше.

Многие поставленные мною вопросы можно было бы решить, если  бы 
предания самих арабов были записаны более точно и полно. Н а месте,, 
вероятн о, удалось бы выяснить, кто такой был Мир-Хайдар. Д ля этого 
понадобилось бы выяснить, кому собственно уплачивался специальный 
арабский  налог и какие мазары  сущ ествую т в районе г. Карши (в част
ности  в сел. Касби).

1 Бухарское ханство, ч. I, стр. 175.
2 З ВО , XV, стр. 202—203.
3 В. В. В е л ь я м и н о в - 3  е р н о в. Монеты бухарские и хивинские. Тр. Воет, отд*. 

Русск. археол. общ., IV, стр. 354, 356 и сл.



ЭТНОС И КУЛЬТУРА
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В.И. Б у ш к о в ,  З.М. М а д а м  и д ж а  н о в а  

АРАБЫ  ТАДЖ ИКИСТАНА В КОНЦЕ XIX-XX в.

Нам уже приходилось касаться некоторых вопросов крайне недостаточно ис
следованной средневековой этнической истории таджикистанских (и -  в более ши
роком плане -  приамударьинских) арабов1. В этнической истории арабов право
бережья Амударьи (и прилегающих левобережных территорий) было выделено 
несколько этапов. Первый этап начался с момента переселения арабов в Среднюю 

Азию в VII—VIII вв. и продолжался до начала завоевательных походов Тимура (конец 

XIV в.). Второй этап связан с походами Тимура и последовавшими за ними крупными 

переселениями различных этнических групп, в том числе и арабов. Этот период длил
ся до прихода русских в Среднюю Азию.

В данной статье мы попытаемся более подробно осветить современный этап 

этнической истории арабов и вкратце остановимся на основных процессах, суще
ственно важных для развития или трансформации этноса. Это явится естественным 

завершением предыдущего исследования. В результате будет получен комплекс 

новых сведений, важных не только для лучшего понимания этнической истории 

населения Средней Азии, но и для анализа современных этнических процессов и 

новейшей этнополитической ситуации.
К середине XIX в. в изучаемой группе арабов начались сравнительно быстрые и 

серьезные изменения в культуре и быте, в той или иной мере характерные и для иных 

групп среднеазиатского населения, в первую очередь скотоводческого. Это вырази
лось в постепенной утрате традиционного хозяйства, изменениях в образе жизни, ис
чезновении некоторых специфических этнических черт.

Такая ситуация в существенной мере отразилась на судьбе арабов уже в новое 

время, когда начался третий и последний этап их этнической истории, основной 

составляющей которого, как и ранее, стали миграционные движения. Этот этап 

связан с русским продвижением в пределы Средней Азии. По сообщениям инфор
маторов, после прихода русских значительное число среднеазиатских арабов ушло на 

левобережье Амударьи, присоединившись к кочевавшим там соплеменникам. Хотя 

традиционно это объясняется бегством от кяфиров (неверных)2, в основе этого 

передвижения лежали, во-первых, экономические причины (трудности сохранения 

традиционного кочевого хозяйства из-за отсутствия свободных земель) и, во-вторых, 
перевод арабов бухарскими властями с натуральной на денежную форму налога3.

На этом пути в Афганистан часть арабов осела вблизи Амударьи в округе Курган- 
Тюбе, где еще оставались свободные земли в Дешкентской долине. Эти группы были 

зафиксированы П. Гаевским, который сообщал, что арабы в Курган-Тюбинском 

бекстве «сохранились только в кишлаке Джартыркуле, у одноименного озера, около 

50 дворов, и в северной части бекства у р. Вахш, в зимовке Кизил-арык (близ Башир- 
Абада), здесь их около 100 дворов, рода Лархабы, земледелием не занимаются, 
а исключительно скотоводством...». А. Панков указывал, что эти арабы относятся 

к племени бену-курайшА.

Оседание на землю арабов юга Таджикистана заметно усилилось после 1895 г., 
когда Амударья стала закрытой границей между зонами влияния России и Англии, 
что затруднило их передвижение с севера на юг и обратно. В то же время к этим
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арабам юга Таджикистана постоянно переселялась часть арабов Самаркандского 
оазиса, так как проведение железной дороги и переориентация хозяйства населения 

на хлопок еще больше подорвали возможность сохранения традиционного для арабов 
кочевого скотоводства5.

Отразились на судьбе арабов и годы гражданской войны, когда многие из них 

вновь стали уходить за Амударью в Афганистан. Эти события хорошо сохранились 

в памяти населения. По сообщениям информаторов, они уходили двумя путями: один 

путь проходил через Кобадиан и Айвадж вдоль Кафирнигана, другой пролегал 

восточнее -  через Сарай-камар (совр. Пяндж). Часть ушедших за Амударью арабов 

в конце 1920-х годов вернулась в пределы СССР поёле стабилизации положения 

в Средней Азии6. Подчеркнем, что возвращались лишь те группы, которые ранее 

проживали здесь; новых мигрантов среди них не было. На этом закончился последний 

этап крупных передвижений арабов в пределы Средней Азии, они постепенно 

перешли к оседлости, поселившись в ранее существовавших селениях (в основном 

с арабским населением) или образовав новые.
Нельзя не отметить, что в последующие годы, вплоть до 1980-х годов, средне

азиатские (и в первую очередь южнотаджикистанские) арабы сохраняли связь со 

своими заамударьинскими сородичами, ездили друг к другу в гости. Время от времени 

среди них появлялся и прибывший из Балха человек -  духовный покровитель арабов 

(пиры арабхо) или его личный представитель. У арабов Кобадиана и Айваджа храни
лась специальная книга «Хичрои», представлявшая собой подворные списки местного 

арабского населения. Пири арабхо проверял всех живущих и уточнял списки.
Согласно не разъясненным до сих пор сообщениям информаторов, если кто-либо 

из арабов не мог подтвердить свое происхождение генеалогией, его заносили в списки 

«рабов», подчеркивая тем самым его этническую «неполноценность»7. Не исключено, 
что эта книга являлась реликтом налоговых списков, по которым собирали налоги 

прежние тысяцкие (мир-хазоры) -  административные должностные лица у арабов, 
отвечавшие в том числе и за сбор налогов.

Рассмотрим современную систему расселения арабов в южных районах Таджи
кистана8, прежде всего в пределах Кулябской обл. (с 1992 г. Хатлонская обл.). 
Основными источниками здесь служат работа М. Варыгина9, полевые материалы 

Б.Х. Кармышевой и А.К. Писарчик10, современные полевые материалы11. По данным 

М. Варыгина на 1905 г., арабы проживали в пределах Кулябского бекства в восьми 

населенных пунктах. К сожалению, эти пункты им не названы, а среди упомянутых 

в работе селений нет таких, где позднее проживали арабы. Тем не менее ясно, что 

арабы, помещенные им в пределах амлякдарств Гирды-Курган-боло (33 хозяйства, 
или 165 чел.) и Гирды-Курган-поён (30 хозяйств, или 150 чел.), должны проживать на 

территории современного Кулябского р-на одноименной области. По данным 

Б.Х. Кармышевой и А.К. Писарчик, собранным в 1949 г., на этой территории арабы 

проживали в Кулябе и кишлаках Лягман и Джангальбаши на левобережье р. Яхсу12 
(местность Араб-куль)13, что позволяет уверенно отождествлять их с упомянутыми 

арабами у М. Варыгина. При этом вопрос о проживании арабов в г. Кулябе в период, 
описанный у М. Варыгина, остается открытым.

Тот факт, что на крупномасштабных картах начала XX в. селение Лягман не 

показано, говорит о том, что эта группа скотоводов появилась здесь недавно, и их 

зимовка к 1905 г. (периоду выпуска карт) еще не стала кишлаком (другие зимовки на 

картах показаны). Б.Х. Кармышева установила также, что арабы-лорхабы (лярхоби) 
проживали и в одноименном селении на правобережье р. Яхсу совместно с таджи
ками14. У М. Варыгина упомянуты и арабы в амлякдарствах Кульском (7 хозяйств, 
или 35 чел.) и Саетском (в числе таджиков).

В настоящее время территория Кульского амлякдарства входит в состав М ос
ковского и Пархарского районов. По данным Б.Х. Кармышевой, в Пархарском р-не 

арабы проживали в двух селениях -  Араб и Каракчи. Селение Араб -  это со 
временное селение Арабо кишлачного совета Фархор. В связи с этим отметим, что на
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левом, афганском, берегу Амударьи, прямо напротив современного Пархарского р-на 

на дороге в Чиаб, находилось селение Араб-кишлак. Не исключено, что жители 

современного селения Арабо -  переселенцы из этого арабского кишлака15. Можно 

с осторожностью предположить, что селение Каракчи населяли арабы, проживаю
щие в Кульском амлякдарстве.

Б.Х. Кармышева упоминает о двух селениях: Араб и Наубулак -  в долине
р. Джилги, на территории современного Московского р-на. По данным М. Варыгина, 
в 1905 г. на территории Чубекского амлякдарства арабы не проживали. На картах 

того времени таких селений также нет. Таким образом, эти арабские группы осели 
здесь, видимо, уже после октября 1917 г. <=*

Б.Х. Кармышева предположила, что арабы селения Араб, зафиксированные тут 

переписью 1926 г. в сельсовете Саричашма, постепенно влились в разросшееся селе
ние Саричашма16. Полевые материалы подтвердили это.

Можно также предположить, что арабы селения Наубулак связаны с арабами быв
шего Кульского амлякдарства, охватывавшего долину р. Ковраидара, соседнюю с до
линой р. Джилги.

Следов арабов, проживавших, по данным М. Варыгина, в бывших Муминабадском 

и Сарычашминском амлякдарствах (современные Ленинградский и частично Мос
ковский районы) в числе 34 хозяйств (170 чел.), по данным 1949 г., зафиксировать уже 

не удалось. Не исключено, что именно об этих группах арабов упоминали А.А. Се
менов (племя курайш) и Н.Г. Маллицкий (бену-курайш)17.

Однако общие сведения на 1905 г. о проживании в пределах Кулябского бекства 

арабов в восьми селениях, а на 1920-е-1930-е годы -  в шести селениях и г. Кулябе 

свидетельствуют, несомненно, что в обоих случаях речь идет об одних и тех же 
группах.

Добавим, что в современную Кулябскую обл. вошло и бывшее Сарайкамарское 

амлякдарство Курган-Тюбинского бекства, ставшее Пянджским р-ном, в пределах 

которого также проживают арабы. А. Галкин первым упоминает на этой территории 
селение Араб18. Б.Х. Кармышева говорит уже о четырех селениях, где в 1920-е годы 

проживали арабы. Это селение Шиштюбе и три селения с названием Араб. В 1905 г. 
селения Шиштюбе еще не существовало, на этом месте возвышался лишь одно
именный холм. В 1910-е годы было одно селение Араб, и лишь в 1920-е годы 

фиксируется четыре арабских селения. Это достаточно точно очерчивает хроно
логические рамки оседания данной группы арабов. Один из информаторов селения 

Араб Кульдиманского сельсовета сообщал в 1949 г. Б.Х. Кармышевой, что он 

с родителями в детстве переехал из Узуна, где проживали арабы-балхи. Причем 

первоначально то селение Араб стояло на другом месте и его жители размещались не 
в стационарных жилищах, а во временных -  каппа (особой формы юртоподобное 

жилище из прутьев), и на месте нынешнего селения стояли каппа катаганов19. Арабы 

этого селения делились на группы: кундузи, чордараи, шартузи, что отражало места 

первоначального проживания этих групп (т.е. соответственно Кундуз, Чордараи -  

собственно «четыре ущелья», населенного пункта с таким названием установить не 

удалось, Шаартуз)20. На примере этого селения хорошо виден исключительно 

сложный, смешанный состав современных арабов Таджикистана.
В 20-е годы XX в. эти арабы ушли в Афганистан, а в конце того же десятилетия 

вернулись обратно. В 1932 г. они еще помнили, что раньше, до ухода на левый берег 

Амударьи, они проживали в Курган-Тюбе21.
Рассмотрим расселение арабов в пределах Курган-Тюбинской обл. (с 1992 г. -  

Хатлонская обл.). П. Гаевский в сведениях, относящихся к 1919-1923 гг., указывал, 
что арабы проживали в кишлаке Джалтыр-куле (50 хозяйств) и зимовке Кызыл- 
арыке близ Батыр-абада (100 хозяйств)22. Б.Х. Кармышева отмечала, что в долине 

Вахша «по обоим берегам канала Джуйбар (от Кумгузара до Узуна) зимовали арабы- 
овцеводы, на остальное время откочевывавшие со стадами на адыры и в горы»23. Еще 

в 1920-е годы это была территория Курган-Тюбинского амлякдарства, сейчас -
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Коммунистического р-на области. Несомненно, арабы, зафиксированные Б.Х. Кар
мышевой, и арабы Джалтыр-куля -  это одна и та же группа. Арабы же Кызыл-арыка 

относились в то время к современному Куйбышевскому р-ну, однако здесь их уже нет. 
Ясно также, что образование Джалтыр-куля и Кызыл-арыка как селений приходится 

на послеоктябрьское время.
В долине р. Кафирниган, т.е. в бывшем Кобадианском бекстве, арабы жили 

в селениях Арабхона близ г. Кобадиана (современный Кобадианский р-н Хатлонской 

обл.), Арабхона в Беш кентской долине (современный кишлачный совет 

Комсомольский) и Айвадж (современный кишлачный совет Джуры Назарова Шаар- 
тузского р-на)24. По литературным и картографическим материалам, до 1905 г. эти 

группы фактически вели полукочевое хозяйство25. В собственно Кобадиане арабы 

поселились около 1886 г., переселившись сюда из Балха26. А рабы -балхи  

в 1870 г. переселились и в Айвадж, где в 1878 г. они имели 18 хозяйств. До конца 

XIX -  начала XX в. число хозяйств здесь составляло от 15 до 20 (за исключением 

недолгого периода в конце XIX в., когда сюда подселились туркмены рода ишанкул, 

ушедшие за р. Амударью после устройства пограничного надзора) и лишь перед 

началом первой мировой войны возросло до 10027 в результате переселения сюда 

новых групп. В Бешкенте, численность хозяйств которого в 1878 г. определялась 

в 200-300, проживали арабы совместно с узбеками-куштамгали. Последних, не
сомненно, было больше. Селение Арабхона у Кобадиана сейчас называется Араб- 
хонаи-калон, бешкентская Арабхона входит в кишлачный совет Комсомольский.

Примерно 10 или чуть больше хозяйств арабов проживали в селении Лубиекор 

недалеко от Айваджа. В начале века к ним подсоединились туркмены, а около 

1907 г. -  узбеки-кунграды. В 1917 г. в селении было 30-40 хозяйств28. И в настоящее 

время арабы проживают в селении Айвадж, а также в самом пос. Кобадиан.
В этом же бекстве арабы проживали на левом берегу Кафирнигана в селении 

Джаркурган и на правом берегу в селении Чуянчи современного Шаартузского р-на. 
В обоих селениях было несколько семей арабов29. Так как селение Чуянчи суще
ствовало в конце XIX в., а по имеющимся данным, арабы проживали там совместно 

с дурменами, то можно уверенно говорить об их достаточно позднем подселении 

в кишлак. В Джаркургане арабы в настоящее время не проживают.
В 1889 г. в бывшем Гиссарском бекстве отмечено селение Арабхона численностью 

в восемь дворов в 6 верстах к югу от Гиссара, видимо, на границе между совре
менными Гиссарским и Ленинским районами Таджикистана30. Как установила Б.Х. 
Кармышева, потомки этих арабов в конце 1940-х годов проживали в селении Кончи31. 
Кроме того, по крайней мере в первом десятилетии XX в. арабы проживали в селении 

Джар в бассейне р. Варзоба близ Душанбе32. По данным Б.Х. Кармышевой, они жили 

также в селении Гарабабаде33.
Анализ доступных нам сведений о передвижениях арабского населения как и на 

предыдущих34, так и на последнем этапе их этнической истории и современном их 

расселении показывает, что на довольно обширных пространствах Восточного Хора
сана, Северного Афганистана, южных районов Узбекистана и Таджикистана в тече
ние всего средневековья и вплоть до нынешнего столетия объективно существовало 

несколько территориальных хозяйственных зон (т.е. территорий, в пределах которых 

осуществлялся полный скотоводческий хозяйственный цикл), используемых 

определенными арабскими группами. С запада на восток такими зонами были Мерв -  

Бухара, Андхой -  Карши -  Самарканд, Балх -  Шерабад -  Курган-Тюбе, Кундуз -  

Куляб. Несомненно, границы между этими зонами никогда не были жесткими. 
Существовали межзональные миграции как по маршрутам, близким к линии север -  

юг, так и по линии запад -  восток (Бухара -  Самарканд, Карши -  Гиссар, Самарканд -  

Гиссар, Шеробад -  Курган-Тюбе -  Куляб), что в итоге приводило к смешению 

различных арабских групп. Однако генеральными направлениями миграций остава
лись внутризональные пути север -  юг и юг -  север.

Это позволяет нам отвергнуть мнение, высказанное американским исследователем

6



Т. Барфилдом, который утверждал, что исконной территорией арабов в регионе были 

территории правобережья Амударьи, откуда они постоянно расселялись в Афга 
нистан и Иран35. В действительности дело обстояло иначе. Именно последние районы 
были уже с VIII в. опорной базой для продвижения арабов в пределы Средней Азии. 
В течение столетий происходила постоянная «подпитка» среднеазиатских арабов 

новыми контингентами с юга. Это продолжалось до тех пор, пока не была 

установлена жесткая охраняемая граница с Афганистаном на юге региона.
В течение короткого времени (конец XIX -  начало XX в.) состав среднеазиатских 

арабов стабилизировался и начались не только ускоренные процессы перехода арабов 
к оседлому образу жизни, но и переход их на совершенно новые виды хозяйственной 

деятельности (прежде всего хлопководство), полная утеря принципа племенной 

эндогамии при частичном сохранении родовой, быстрая потеря обычаев и традиций. 
В настоящее время практически все арабы юга Таджикистана (за исключением 

небольшой группы узбекоязычных, так называемых рабатакских, арабов селения 

Чуянчи кишлачного совета Саёд Шаартузского р-на) таджикоязычны. Если в прош
лом у арабов Средней Азии бытовало ярко выраженное иерархическое этническое 
самосознание, при котором верхней ступенью были территориальные самоназвания, 
в которые входили племенные, родоплеменные и родовые группы (например, 
балхи —» курейш —э бонсари), то в настоящее время мы фиксируем лишь остатки 

такого рода самоназваний, привести которые в единую систему уже не представляется 

возможным.
В последние десятилетия продолжались переселения арабских групп. В результате 

арабы полностью покинули селения, располагавшиеся на территории современных 

Куйбышевского и Коммунистического районов Курган-Тюбинской обл. (селения 

Кызыл-арык и Джалтыр-куль). Одни переехали в современный Пянджский р-н Ку- 
лябской обл., другие -  в афганский Кундуз. По сообщению араба по происхождению
А. Турдыева, эти арабы относили себя к группе аббосиъь.

Пянджский р-н стал местом проживания наиболее крупной и компактной группы 

арабов в части Хатлонской обл. Сейчас в селении Араб кишлачного совета Кульди- 
ман около 150 хозяйств арабов. В остальных селениях этого района, где раньше 

проживали арабы, их уже нет. Судя по всему, они сменили место жительства.
Арабы Куляба (т.е. арабы, жившие в его округе в начале XX в.) или переехали в 

Пархар, или были ассимилированы. Небольшая группа арабов проживает в квартале 

Арабо селения Саричашма. Это арабы-курейш, мирхайдари, имеющие родственников 

в Пяндже и Кобадиане. Несколько арабских семей, переселенцев из Кобадиана, пере
ехали в 1950-е -  1960-е годы в поселок им. Восе -  центр одноименного района.

В Кобадианском р-не Хатлонской обл. в селении Арабхонаи-калон продолжают 

жить арабы-курейш, искандари, меви, рашиди, муллогули, наврузи, бонсари, саиди. 

Несколько семей из Арабхонаи-калон 20-30 лет назад переехали в селение Черик 

этого же района.
В селении Айвадж кишлачного совета им. Джуры Назарова Шаартузского р-на 

области имеется сейчас 450 хозяйств арабов-балхи: курейш, меви, искандари, саиди, 
рашиди, бонсари, муллогули. В селении Лубиекор этого же кишлачного совета насчи
тывается около 30 арабских хозяйств тех же групп, что и в Айвадже.

В Бешкентской долине, в селении Арабхона кишлачного совета Комсомольский 

насчитывается около 150 хозяйств арабов-балхи: курейш, бонсари, меви, искандари, 
рашиди, саиди, муллогули.

В селениях Чуянчи, Лолазар и Саёт Шаартузского р-на вместе с таджиками и узбе
ками проживают и небольшие группы арабов, поселившиеся здесь в период кол
лективизации, т.е. в 1930-е годы. Для Чуянчи это было вторичное арабское заселение 

или, скорее, возвращение ранее ушедших групп. Основную массу этих переселенцев 

составляют жители прибешкентских селений, Айваджа и Кобадиана. Есть группа 

переселенцев из Шерабада (арабы-рабатаки).
В Гиссаре арабы проживают отдельными семьями и группами семей в окру
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жающих г. Гиссар селениях. Например, в селении Афганобад они живут вместе с 

афганцами и таджиками. Недалеко от Турсунзаде (бывший Регар), на участке 

им. Свердлова кишлачного совета Сешанбе, обосновались переселенцы из Кобадиа- 
на, сохраняющие родственные отношения с оставшимися там соплеменниками37.

Антропологических исследований арабов Таджикистана до сих пор не прово
дилось. Последние такие обследования были проведены в 1980 г. А.И. Дубовым, 
Н.А. Дубовой и Г.В. Рыкушиной у арабов селения Пуляты Касанского р-на Кашка- 
дарьинской обл. УзССР38. В литературе, однако, высказывалось предположение, что 

арабы Карши и юга Таджикистана (Куляб) могли иметь контакты, так как на этих 

территориях бытуют общие племенные самоназвания39. У арабов селения Пуляты 

также впервые среди арабов было проведено одонтологическое обследование. Иссле
дования показали, что по размерам головы и лица арабы сближаются с южными 

таджиками и ягнобцами (по отдельным признакам -  с шугнанцами). По описательным 

же признакам (форма и цвет волос, формы частей лица и головы) они ярко 

выраженные южные европеоиды40. Эти выводы вполне согласуются с выводами 
Л.В. Ошанина41.

Одонтологические же выборки обнаружили сходство с «заведомо метисными груп
пами». При этом комплекс одонтологических признаков, свойственный изученным 

группам арабов, как считают исследователи, наиболее четко выражен у таджиков 

селения Пангаза Аштского р-на Северного Таджикистана, а его вариации -  у тад
жиков Воруха (Исфаринский р-н), Навды и ущелья р. Туполанг, что свидетельствует 

о генетической близости всех этих групп42. По нашему мнению, в ряде случа
ев подобную близость можно убедительно объяснить смешением пришлых арабс
ких и местных ираноязычных компонентов (например, в селениях Пангаз и Во- 
рух)43.

Остановимся более подробно на хозяйственной деятельности арабов, на тех изме
нениях, которые произошли в их хозяйстве к настоящему времени.

Основным занятием арабов искони было экстенсивное скотоводство. Проживав
шие в Средней Азии арабы поддерживали самые тесные хозяйственные связи со 

своими соплеменниками за Амударьей. Районы кочевий были относительно велики, в 
них входили зимние, весенние и летние пастбища. Так, например, арабы Кобади- 
анского и Ш аартузского районов зимой отправляли свои стада в долину
р. Кафирниган, весной перегоняли на скалы Бабатагских гор, а летом пасли скот на 

альпийских лугах афганского Бадахшана. Долина Кафирнигана исключительно 

удобна для зимовок скота. Невысокие горы с отлогими склонами весной и осенью 

являлись прекрасными пастбищами для овец; между гор в узкой долине реки были 

заросли камыша и другой тугайной растительности44.
В первой четверти XX в. среди арабов Восточной Бухары господствовали тради

ционные патриархальные отношения. Пастбища и основная масса скота принад
лежали богатым арабам, однако данная собственность выступала в общинной форме. 
Вследствие этого богатая верхушка объективно была заинтересована в сохранении 

родовых отношений. Процесс оседания кочевников-арабов начался, очевидно, сразу 

же после прихода их в области Маверханнахра, где каждое из арабских племен полу
чило определенную территорию45. Но оседание шло медленно и продолжалось 

несколько веков. Происходило оно в результате концентрации пастбищ и скота в 

руках наиболее состоятельной прослойки. Вследствие этого беднейшие слои населе
ния теряли возможность вести скотоводческое хозяйство.

Бедняки-арабы, не имея скота и пастбищ, вынуждены были переходить к земле
делию и оседать. Этот процесс сдерживался постоянным недостатком орошенных 

земель. Частичный переход к оседанию осложнялся также наличием родовых пере
житков, когда арабы-кочевники, не имея достаточного количества скота, превра
щались в батраков своих богатых соплеменников-скотоводов, оставаясь в то же время 

в составе собственных родовых групп.
Среди арабов с родоплеменным делением господствовало традиционное натураль
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ное хозяйство, что было характерно и для многих групп оседло-земледельческого 

населения Средней Азии. В течение длительного времени арабы, живя в окружении 

местного оседлого земледельческого населения, имели с ним самое тесное культурное 

общение. Если раньше главной отраслью хозяйства арабов являлось овцеводство -  

разведение курдючных овец и мерлушек породы «араби», то постепенно, особенно в 
годы советской власти, арабы стали заниматься полеводством, шелководством, 
садоводством и огородничеством. В настоящее время арабы трудятся вместе с 
таджиками, узбеками в колхозах, где выращивают хлопок, плодоовощную продук
цию. За последнее время в основном среди молодежи наблюдается тенденция перехо
да к торговым делам. Молодежь работает на базах, в магазинах.

В период, когда главным видом хозяйственной деятельности арабов оставалось 

скотоводство, культурные заимствования осуществлялись арабами преимущественно 

у тюркоязычного скотоводческого населения. Важнейшими заимствованиями были 

юрта особой конструкции (с двойным кереге, решетчатым остовом юрты), а также 

юртообразные жилища из прутьев -  каппа, характерные для некоторых племенных 

групп узбеков: кунградов, дурменов, карлуков и некоторых других. В то же время 

одежда, по крайней мере по доступным нам источникам рубежа XIX-XX вв., была 

заимствована арабами в ее южнотаджикском варианте.
Тем не менее после перехода к оседлости арабы стали жить в стационарных 

жилищах -  также в южнотаджикистанском варианте, сохраняя некоторое время 

переносное жилище в качестве летнего. В результате оседлого образа жизни арабы 

довольно быстро усвоили северотаджикский комплекс одежды, что было связано с 
начавшимися в 1925 г. массовыми переселениями таджиков с севера на скотовод
ческие территории юга Таджикистана, с заметным использованием одежды фаб
ричного производства.

Современный этап этнической истории арабов Таджикистана начался, как уже 
говорилось, с русского продвижения в пределы края и продолжается до настоящего 

времени. В первой фазе этого этапа начались передвижения арабских групп как на 

территориях, отошедших к России, так и в Бухарском эмирате. Существенно уско
рились процессы оседания арабов на землю, потери ими своего языка и достаточно 

строго соблюдавшейся в прошлом племенной эндогамии (при этом следует иметь в 

виду, что начались эти процессы раньше). Произошли дальнейшее дробление 

«племен» и перемешивание их частей. К началу XX столетия на базе более или менее 

постоянных зимовок стали возникать селения.
Вторая фаза началась с установления советской власти в Восточной Бухаре. 

Закрытие границы если и не прекратило полностью перемещения арабов в Северный 

Афганистан и обратно, то существенно их ограничило. Это стабилизировало в целом 
«племенной» состав среднеазиатских арабов и их численность. Одновременно 

ускорились процессы распада «племенной» структуры, дробления и перемешивания 

различных групп. В результате участившихся случаев отказа от эндогамии начались 

быстрые ассимиляционные процессы, что также подтверждается и данными антро
пологии. Существенно сократились территории в Таджикистане, прежде занимав
шиеся арабами, арабское население «стянулось» в приамударьинскую полосу, хотя в 

целом и сохранило три (кулябская, кургантюбинская и гиссарская) традиционные 

группировки.
В последние десятилетия общая нехватка земли и демографические процессы 

привели к определенным переселениям отдельных мелких групп (в Регар, пос. Восе и 

др.), однако говорить о начавшемся более широком расселении арабов не следует. 
Более того, если еще несколько лет назад можно было предполагать, что вскоре 

будут окончательно ассимилированы многие группы арабов Таджикистана (что 
связывается нами прежде всего с утратой национального самосознания), то события 

последних лет в республике вызвали к жизни совершенно иные процессы. Резко 

усилилось арабское самосознание, арабами был создан Союз арабов Таджикистана, 
уже к концу 1992 г. насчитывавший около 16 тыс. членов46, началась массовая замена
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арабами своих паспортов из-за желания сменить запись в графе «национальность» 

(почти все они были записаны таджиками).
В итоге складывается ситуация, когда может быть реализован сценарий, ана

логичный тому, по которому развивается ситуация прежде всего с некоренным на
селением Таджикистана, вынужденным покинуть республику: русскими и другими 

славянскими группами, немцами, евреями (в том числе и среднеазиатскими) и др.
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V . I . B u s h k o v ,  Z . M .  M a d  a m i d  j a n o v a .  Tadjikistan Arabs 

in Late 19,h-2 0 th

In this article it makes an attempt to give the detailed description of the present stage of the history of Tajik (and in 

the broad sense Amydarya area) Arabs. The authors dwell on the main proces§,which is important for the development 

and transformation of this ethnos. As the result of this investigation the specialists will be able to get the complex 

information which is necessary not only for better understanding of Middle Asia population ethnic history but for 

analysis of the present ethnic process and the up-to-date ethnopolitic situation.
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М.Г. Т у р о в

К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОГЕНЕЗА  

И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЭВЕНКОВ*

Очевидно, что по сложности и объему привлекаемых источников исследование 

означенной проблемы не исчерпывается заданными рамками журнальной статьи. 
В этой связи автор обязан извиниться перед читателем в том, что излагаемые здесь 

соображения конспективны, а аргументация предлагаемых к обсуждению положений 

более чем лаконична.
Происхождение и этническая история эвенков, определение места данной этни

ческой общности в этногеографии, хронологии и этнокультурной истории коренного 

населения Сибири неизменно привлекают внимание и являются предметом специаль
ных исследований уже со второй половины XVIII в.1 Со второй четверти XX в. 
ранние этапы этногенеза эвенков составляют одно из традиционных направлений ис
следований сибирской антропологии, археологии и лингвистики. Тем не менее данная 

проблема все еще далека от разрешения, а источниковая база этногенетического 

материала, как нам представляется, по-прежнему изобилует незаполненными лакуна
ми.

Осмысление предшествующих концептуальных решений проблем этногенеза и 

этнической истории эвенков привело нас к следующему, очевидно, небесспорному, 
суждению: все без исключения исследования в этом направлении так или иначе свя
заны с попытками интерпретации и соединения в общую схему следующих свойст
венных эвенкам (тунгусам) феноменов: 1) огромный для относительно малочисленной 

этнической общности ареал расселения и отсутствие постоянных хозяйственных, 
социальных и информационных связей между ее территориальными подразделе
ниями; 2) общность в основных элементах языка, хозяйства, материальной и духовной 

культуры, сочетающаяся с их локальной спецификой; 3) выявленные уже на ранних 

этапах этногенетического изучения тунгусов аналогии в языке, физическом типе и 

культуре, соединяющие тунгусоязычное население Северной Азии, «палеоазиатов» и 

исторически известные этнические общности самодийской, тюркской и монгольской 

языковых групп в некие метаэтнические образования.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с программой исследовательского проекта 

РГНФ 95-06-17231.
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