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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, предлагаемая вниманию читателей, яляется попыт
кой проследить историю формирования этнического состава на
селения одной из малоизученных в этом отношении частей Сред
ней Азии — обширной области, расположенной к югу от Гис- 
сарского хребта, в бассейне правых притоков Пянджа — Амуда
рьи (начиная от Обиниоу на востоке и кончая Шерабаддарьей 
на западе). В историко-культурном плане эту территорию мож
но рассматривать как часть более обширной области, располо
женной к югу от Гиссарского хребта и простирающейся вплоть 
до Гиндукуша, называвшейся в античное время Бактрией, а в 
средние века — Тохаристаном. В дореволюционной историко
географической литературе эта область называлась Гиссарским 
краем или Восточной Бухарой. Здесь в начале XX в. располага
лись Хуеарское \  Денауское, Байсунскос, Шерабадское, Каба- 
дианское, Кургантюбинское, Бальджуаиское и Кулябское бек- 
ства Бухарского хаиства.

Для изучаемой области характерны различные ландшафты: 
высокие горы, широкие речные долины и полупустынные низко- 
горья. В конце XIX — начале XX в. горы были населены в ос
новном таджиками, а речные долины и низкогорья — полукоче
выми узбеками. В подгорной же полосе и предгорьях эти два 
народа жили смешанно. Таким образом, особенность данной 
территории состояла и том, что она являлась местом стыка 
больших массивов таджикского и узбекского народов, местом 
стыка двух культур — оседлой земледельческой и кочевой ското
водческой. Благодаря этому проведенные здесь этнографичес- 
ские исследования дали материалы, позволяющие наглядно пред
ставить многовековой процесс взаимовлияния и взаимопроник
новения ираноязычного оседлого земледельческого населения и 
тюркоязычного кочевого скотоводческого, т. е. тот процесс, ко

1 Написание «Гиссар» в данной работе принято только для названий 
Гиссарский край, Гиссарский туман, Гиссарскнй кент, Гнссарский хребет, 
Гиссарская долина и Гнссарская экспедиция.

1* 3



торый был ведущим в этнокультурном развитии Среднеазиат
ского междуречья и результатом которого явилось формирова
ние таджикской и узбекской народностей.

Изучение этнического состава населения южных районов Тад
жикистана и Узбекистана и истории его формирования потребо
вало многолетних полевых исследований — автор совершил 15 
специальных поездок (в период с 1945 по 1971 г.), как индиви
дуальных, так и в составе экспедиций2.

Во время поездки автора в южные районы Таджикистана ? 
1954 г. в работе принимали участие художница М. Р. Габе и фо
тограф П. Г. Чучев. В составе Предгорного отряда Среднеази
атской экспедиции Института этнографии АН СССР помимо 
автора работали этнографы Е. М. Пещерева (1959 н 1961 гг.), 
j Н. Г. Борозна I (1959, 1961 и 1964 гг.), А. Н. Жилина (1959г.),

) А. Я. Соколова | (1959 г.) и С. Н. Шитова (1966 г.), художни
ки В. Юрлов (1957 г.), В. И. Агафонов (1966 г.) и В. И. Шашко- 
ва (1971 г.), фотографы Г. А. Аргиропуло (1957 и 1971 гг.), 
Н. С. Кармазин (1961 и 1964 гг.) и М. Б. Смирин (1966 г.), шо
феры Н. С. Горин (1957, 1961 и 1964 гг.) и В. Д. Севрюпш 
(1971 г.).

.В работе использованы также фотографии Л. Мина нова 
(1949 г.), М. В. Темнова (1952 г.) и О. И. Кузьмина (разных 
лет), хранящиеся в архиве Института истории им. Ахмада Дони- 
ша АН ТаджССР, а также 3. 3. Виноградова, совершившего 
поездку в Восточную Бухару в 1914 г. (его коллекция хранится 
в фототеке Института этнографии АН СССР, шифр СА № 500).

При проведении полевых исследований постоянное содейст
вие и поддержку оказывали мне представители местных совет
ских и партийных органов, а многочисленные мои информаторы 
неизменно относились к проводимой работе с глубоким понима
нием ее значимости и охотно делились своими знаниями. Это по
нимание в большой степени способствовало успешному проведе-

1 В 1945, 1947, 1950, 1954 н 1955 гг. — индивидуальные поездки; в 1948 
в 1949 гг. — в составе Кулябской этнографической экспедиции (началь
ник — А. К. Писарчик); в 1952 и 1953 гг. — в составе Хуттальского отряда 
(начальник — Б. А. Литвинский) Таджикской археологической экспедиции 
(перечисленные поездки были организованы Институтом истории, языка и 
литературы Таджикского филиала АН СССР, а с 1952 г. — Институтом 
истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР); в 1957, 1959, 1961, 
1964, 1966 и 1971 гг. — в составе Предгорного отряда (начальник — автор) 
Среднеазиатской экспедиции Института этнографии АН СССР.

Материалы, собранные мною во время индивидуальных поездок и экспе
диционных исследований, хранятся в архивах Института истории им. Ахма
да Доннша АН ТаджССР (за 1945, 1947—1950, 1952—1955 гг.) и Инсти
тута этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР (за 1957, 1961, 1964, 
1966 и 1971 гг.). Во избежание многочисленных повторений я не указываю 
в каждом отдельном случае на конкретные полевые записи. Лишь при ци
тировании слов информатора отмечаю в тексте место и год, когда была сде
лана соответствующая запись.
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пню полевых исследований. Я рада, что имею возможность вы
разить всем этим людям свое глубокое уважение и искреннюю 
благодарность.

С чувством глубокой признательности вспоминаю профессо
ра М. С. Андреева, инициатора изучения тюркоязычной части 
населения Таджикистана, и профессора А. А. Семенова, в быт
ность которого на посту директора Института истории, археоло
гии и этнографии АН ТаджССР мне посчастливилось там рабо
тать и ощущать с его стороны самое доброжелательное отноше
ние и полное содействие, а также В. Г. Мошкову, оказавшую 
мне неоценимую помощь в первые годы работы над избранной 
темой.

Пользуюсь возможностью с благодарностью отметить, что 
совместные поездки с А. К- Писарчик (1948 и 1949 гг.) и с 
Е. М. Пещеревой (1957, 1959, 1961 гг.) послужили для меня хо
рошей школой овладения методикой полевых этнографических 
исследований.



\  ВВЕДЕНИЕ

Проблему происхождения и формирования населения Тад
жикистана и Узбекистана разрабатывали и разрабатывают уче
ные различных специальностей (историки, этнографы, археоло
ги, антропологи, лингвисты и др.) как в СССР, так и за рубе
жом. В трудах В. В. Бартольда, А. Ю. Якубовского, С. П. Тол- 
стова, А. Н. Бернштама, П. П. Иванова, А. А. Семенова, 
Б. Г. Гафурова и других освещены основные этапы этногенеза и 
этнической истории народов Средней Азии и отдельные вопросы 
этой проблемы. В капитальных коллективных исследованиях 
по истории СССР, истории Узбекистана и Таджикистана вопро
сам происхождения и сложения таджикской и узбекской на
родностей также уделено большое внимание [341; 141; 147; 148; 
149; 150; 109; 142; 143; 144].

Из исследований, специально посвященных данной пробле
ме, особый интерес представляют очерк А. Ю. Якубовского об 
этногенезе узбекского народа [378], в котором прослежены 
основные этапы сложения узбекской народности, и работа
А. М. Мандельштама о формировании таджикской народности, 
основанная на широком круге источников [214].Из работ пос
ледних лет прежде всего следует назвать коллективный труд 
«Народы Средней Азии и Казахстанаэ из серии «Народы ми
ра» [251; 252], изданный Институтом этнографии АН СССР. 
В качестве введения к нему помещен большой очерк «Основные 
этапы этнической истории народов Средней Азии и Казахста
на» (авторы С. П. Толстов и Т. А. Жданко). Вопросам этноге
неза и этнической истории уделено внимание и в соответствую
щих разделах статей, посвященных отдельным народам.

В исследовании М. Г. Вахабова «Формирование узбекской 
социалистической нации» [82] первые две главы отведены ис
тории сложения узбекской народности и вступлению ее на путь 
национального оформления после присоединения Средней Азии 
к России.

Последним по времени исследованием, в центре внимания 
которого стоит проблема этногенеза и этнической истории тад-
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экикского народа, является книга Б. Г. Гафурова «Таджики. 
Древнейшая, древняя и средневековая история» [99]. Спе
циальный раздел этой книги посвящен проблеме этногенеза 
узбекского народа.

В перечисленных работах на основании преимущественно 
письменных источников и археологических памятников просле
живаются истории формирования двух основных народностей 
Среднеазиатского междуречья и сложения их культуры на 
всей территории расселения, на всех этапах их социально-эко
номического развития, на фоне сложной политической истории 
как самой Средней Азии, так и сопредельных стран.

В отличие от этих работ данная преследует более скром
ную цель — она является попыткой, опираясь преимуществен
но на этнографические данные, проследить историю формиро
вания этнического состава населения лишь одной из историко
этнографических областей Среднеазиатского междуречья.

Исходя из специфики этнографического источника, я не бе
русь описывать происхождение всех локальных групп таджи
ков изучаемой территории, а также проследить весь путь про
никновения в Среднюю Азию тюрко-монгольских племен и 
народностей, наименования которых встречаются среди родо
племенных названий узбекского населения. Моя задача — осве
тить более поздние периоды этнической истории населения бас
сейна правых притоков Амударьи (преимущественно XVIII — 
начало XX в.).

*  *  *

Южные районы Таджикистана и Узбекистана, представля
ющие собой ныне процветающие области с высокоразвитым 
сельским хозяйством, современными индустрией и транспор
том, мощными электростанциями, научно-исследовательскими 
центрами, высшими учебными заведениями, с множеством ма
лых и больших городов (среди них столица Таджикистана Ду
шанбе и административный центр Сурхандарьинской области 
Узбекистана — Термез), всего 100 лет назад были для евро
пейской (в том числе русской) науки неизведанными страна,- 
ми, о которых имелись лишь сведения древних и средневеко
вых авторов, а для нового времени только расспросные дан
ные.

Первым русским ученым, посетившим восточные бекства 
Бухарского ханства, был Н. А. Маев. В 1875 г. Гиссарская эк
спедиция под его руководством побывала во всех бекствах, 
расположенных на этой территории. В своем отчете, написан
ном в виде путевых очерков, он сообщает, что основное насе
ление Гиссарского края и Куляба — таджики и узбеки, что в 
небольшом количестве здесь имеются среднеазиатские цыгане, 

«евреи, индусы, афганцы, а также недавние пришельцы — казахи
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и туркмены, расселившиеся по побережью Амударьи [207, 267, 
268]. Н. А. Маев приводит названия наиболее крупных узбек
ских племен Гиссарского края и указывает места расселения 
каждого из них. Большой интерес представляют для нас его 
сведения об отдельных городах и селениях, зимовках и летов- 
ках, встречавшихся на пути экспедиции.

В 1878 г. Маев совершил вторую экспедицию по Бухарско
му ханству, во время которой посетил ряд местностей в самых 
западных районах Шерабадского и Байсунского бекств, не об
следованных им в предыдущую поездку [208, 280—320].

С этого времени дореволюционная литература постепенно 
пополняется сведениями о населении Восточной Бухары. От
дельные, порой очень ценные этнографические материалы мож
но найти в трудах русских путешественников, посетивших в 
конце XIX — начале XX в. Восточную Бухару. В большинстве 
своем это офицеры генерального штаба, а также ученые [28, 
426—434 ; 269; 194; 323; 59; 98; 81; 348; 349; 196; 197; 198; 310; 
291].

Более или менее подробное описание национального соста
ва населения и размещения отдельных этнических групп 
(в том числе и узбекских племен) имелось лишь по двум бек
ства м: по Кулябу 1 — М. А. Варыгина [80] и по Курган-Тюбе — 
П. И. Гаевского [97].

Если соседние с интересующей нас областью территории 
(Верхний Зеравшан, Каратегин и Дарваз) еще до революции, 
а затем в 20-е и 30-е годы были охвачены специальными этногра
фическими исследованиями, то Куляб и районы к югу от Гис
сарского хребта оставались в этом отношении почти неизучен
ными [176; 119]. Из дореволюционных исследований можно наз
вать лишь экспедицию 1898 г., организованную Обществом ес
тествознания, антропологии и этнографии при Московском уни
верситете, в составе А. А. Бобринского, И. В. Богоявленского и
А. А. Семенова. Наряду с обследованием Верхнего Зеравшана, 
Каратегина и Дарваза экспедиция посетила Гиссарскую долину, 
долину Яхсу и полосу вдоль Пянджа и Амударьи от Чубека до 
Термеза. Публикации участников этой экспедиции, относящиеся 
к изучаемой мною территории, носят характер путевых очерков, 
в которых наряду с другими этнографическими сведениями со
держатся сообщения о национальном составе населения этих 
мест [303, 961—992; 304, 98—122; 300].

В первые годы установления Советской власти в Средней 
Азии для целей социалистического строительства было органи-

1 В настоящей работе названия Куляб, Хисар, Кабадиан, Курган-Тюбе, 
Денау, Байсун, Шерабад употребляются не как названия городов, а как 
названия исторически сложившихся районов и областей (случаи, когда речь 
идет о городах, оговариваются особо). Термины область, район используют
ся не в значении административных единиц, а в значении исторнко-культур^ 
ных областей, районов.
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зовано всестороннее ее изучение, в том числе определение чис
ленности и этнического состава населения. Для избранной 
мною темы очень большую ценность представляют материалы 
специальной Комиссии по районированию Средней Азии, кото
рая работала по заданию Президиума Среднеазиатского эконо
мического совета и представила необходимые сведения для ад
министративного, экономического и национального районирова
ния вновь образованных советских социалистических республик 
Средней Азии [228; 230].

Для сбора сведений Комиссия направила в Бухару и Хорезм 
специальную экспедицию. Руководителем экспедиции в Восточ
ную Бухару был Н. Е. Васильев. Общее руководство всеми рабо
тами осуществлял И. П. Магидович. Экспедиция проводила 
обследование Бухары с сентября 1924 по февраль 1925 г. В ее за
дачи входило уточнение границ административных районов, со
ставление списка населенных пунктов с установлением количе
ства хозяйств в каждом из них, а также численности жителей 
с указанием преобладающей национальности и родо-племенной 
группы. Необходимо было также собрать краткие сведения об 
источниках орошения и некоторые сведения экономического ха
рактера 2.

Несмотря на то что экспедиция работала в сложнейших ус
ловиях — в местах, где до этого никогда не проводились стати
стические обследования, где в отдельных районах еще бесчин
ствовали шайки басмачей,— и была вынуждена поэтому соби
рать материалы методом административного опроса (сельская 
администрация и представители каждого населенного пункта 
вызывались в определенные центры) [228, 11], материалы эк
спедиции и последующая их обработка заслуживают самой вы
сокой оценки8. Руководитель экспедиции и автор главы о насе
лении в книге «Материалы по районированию Средней Азии» 
И. П. Магидович сумел, опираясь главным образом на труды 
В. В. Бартольда и Н. А. Аристова, систематизировать и научно 
интерпретировать весь собранный материал по этническому со
ставу населения.

В указанном труде приведены данные о численности и рас
селении не только всех национальностей, но и основных родо
племенных групп, зафиксированных внутри каждой из них. Пуб
ликуется список всех зарегистрированных экспедицией мелких 
родовых названий с указанием (где это возможно), к какому 
народу и племени оно относится.

I В трудах Комиссии под названиями Бухара и Хорезм имеются в виду 
Бухарская и Хорезмская народные советские республики. Во время нацио
нального размежевания часть территории БНСР отошла к Узбекской ССР, 
а другая часть, где преобладало таджикское население, — к Таджикской 
АССР, которая в то время входила в состав УзССР.

II Оценка изданных Комиссией по районированию Средней Азии матери
алов по Бухаре и Хорезму дана Т. А. Жданко [121, 22—24].
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Чрезвычайно малая изученность населения Восточной Буха
ры и применение, как отмечалось выше, единственно возможного 
тогда метода административного опроса, отразились на материа
лах Комиссии и в очерке И. П. Магидовича — в них встречаются 
неточности, которые, правда, совсем не умаляют большого зна
чения этого труда, как практического (для своего времени), 
так и научного (вплоть до наших дней). Интересно, что в это 
же время Комиссия впервые составила и опубликовала «Этно
графическую карту бывшей республики Бухары». Она прило
жена к первой книге материалов Комиссии [228].

Рассматривая этнический состав отдельных национально
стей, И. П. Магидович стремился выяснить происхождение каж
дой группы, используя для этой цели всю имевшуюся тогда 
историко-этнографическую литературу. Многие его выводы пол
ностью подтвердились дальнейшими этнографическими иссле
дованиями, однако отдельные вопросы не могли быть оконча
тельно решены без сплошного этнографического изучения на
селения Бухары. К числу таких вопросов относился, в част
ности, вопрос о национальной принадлежности отдельных групп 
местного населения. Так, например, в 1924 г. среди таджи
ков, проживавших на территории бывшего Бухарского ханства, 
около 20 тыс. человек к названию своей национальности при
бавляли наименование того или иного узбекского племени, 
а 63535 человек назвали себя чагатаями [228, 231—233]. 
Было неясно, отнести ли их к таджикам или к узбекам. 
И. П. Магидович считал их таджиками, впитавшими тюрко-мон- 
гольские элементы [228, 231]. П. П. Введенский, основываясь на 
том, что для таджиков, как и для любого оседлого народа, ха
рактерно деление не на родо-племенные, а на территориальные 
группы, писал, что все эти группы «не таджики, а только нацио
нальности, говорящие на таджикском языке и живущие среди 
таджиков» [84, 46}.

Происхождение и время расселения на территории Бухары 
ряда узбекских племен также оставались неясными.

В тот период разработка этих вопросов имела не только на
учное, но и самое непосредственное практическое значение, свя
занное с задачами национально-государственного и хозяйствен
но-культурного строительства в республиках Средней Азии. По
этому советские и партийные органы привлекали для изучения 
этнического состава страны видных ученых. Так, в 20-х годах 
в Комиссии по изучению племенного состава населения России 
и сопредельных стран при Академии наук СССР работал вид
ный этнограф-иранист И. И. Зарубин. В эти годы он издал две 
работы [127; 128], основанные на статистических данных, кото
рые не отличались полнотой и большой точностью. Ввиду это
го И. И. Зарубин должен был провести кропотливую работу па 
дополнению и корректированию этих данных на основании ли
тературных и архивных материалов, а также письменных и уст
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ных сообщений местных исследователей [100, 21]. По устному 
свидетельству самого И. И. Зарубина, подобный труд подготав
ливался им и по нашим районам, но не был завершен.

Много ценных сведений содержит книга под скромным на
званием «Учебное пособие по географии Таджикистана (курс 
родиноведения)» [211], принадлежащая перу прекрасного зна
тока Средней Азии профессора Н. Г. Маллицкого. В этом труде 
в тесной связи с географическим описанием Таджикистана при
ведена и этнографическая характеристика населения. Наряду с 
данными, заимствованными из материалов Комиссии по райони
рованию Средней Азии и других литературных источников, в этой 
книге содержится много личных наблюдений Н. Г. Маллицкого; 
в ней излагаются также взгляды автора на происхождение от
дельных этнических групп, в частности узбекских племен.

Первые собственно этнографические экспедиции в интересую
щие нас районы были проведены в 20-х годах. В 1924 и 1925 гг. 
М. С. Андреев и Е. М. Пещерева совершили две длительные 
поездки в высокогорные области Таджикистана, в том числе в 
Гиссарский край и Куляб. В Хисаре они обследовали таджик
ское население ряда местностей на южном склоне Гиссарского 
хребта, в частности Ромита, Варзоба и г. Душанбе, а в Куля
б е — района Кангурта и верховьев Яхсу. Основной задачей экс
педиции было изучение быта населения горных районов Тад
жикистана. В публикациях участников экспедиции содержатся 
хотя и очень краткие, но ценные для нас сведения о расселении 
таджиков, об отдельных селениях и городах, об общем культур
но-бытовом облике таджиков обследованных местностей Гиссар
ского края [19; 20; 176, 58, 59].

В 1925 г. вышла в свет работа М. С. Андреева «По этногра
фии таджиков» [23], представляющая собой первую сводку ли
тературных данных и полевых материалов исследователя. 
М. С. Андреев в историческом плане прослеживает расселение тад
жиков в Средней Азии и за ее пределами и приходит к заключению, 
что они были оттеснены в горы в результате многократных за
воеваний Средней Азии кочевыми народами. Вопрос о том, поче
му в конце XIX— начале XX в. таджики жили преимуществен
но в горах, занимал всех исследователей истории народов Сред
ней Азии вплоть до последних лет, и я коснусь его в дальней
шем в связи с интерпретацией своих полевых материалов. В рас
сматриваемой работе М. С. Андреев приводит данные о том, в 
каком значении население отдельных районов употребляло тер
мины «таджик» и «сарт», о расселении ягнобцев на южном 
склоне Гиссарского хребта и по многим другим вопросам, свя
занным с этнической историей4.

4 Сборник «Таджикистан», в котором опубликована работа М. С. Анд
реева, был издан Обществом для изучения Таджикистана и иранских на
родностей за его пределами, наиболее полную характеристику деятельности 
которого дали X. Ф. Акрамова и Н. М. Акрамов [17, 96—113].
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В 1928 г. в Шерабадском оазисе и Байсуне работала этно
лингвистическая экспедиция вновь организованного тогда в Са
марканде Научно-исследовательского института. В ее составе 
были этнографы Л. П. Потапов и Г. А. Юнусов, а также фольк
лорист X. Зарифов. Эта первая этнографическая экспедиция в 
Сурхандарьинскую область, по-видимому, носила рекогносци
ровочный характер и не имела широкой программы работ. 
В небольшой статье Л. П. Потапова, основанной на материалах 
поездки 1928 г., приводится легенда о происхождении узбекско
го племени конграт, представляющая интерес для темы данного 
исследования [280, 37, 38]. Она будет рассмотрена ниже (см. 
стр. 220, 221).

В начале 30-х годов в среднеазиатских республиках широко 
развернулось изучение природных богатств и производительных 
сил края. В связи с этим в 1932 г. в составе Таджикско-Памир
ской экспедиции был организован отряд по изучению населения 
Таджикистана. Одна из двух групп этого отряда работала в 
Каратегине и Дарвазе, другая, в составе С. М. Абрамзона и
А. Н. Кондаурова, проводила исследования в Южном Таджики
стане. Ее маршрут охватывал Локай-Таджикский, Кургантю- 
бинский, Джиликульский, Бауманабадский (бывший Сарайка- 
марский) и Кулябский районы. Основные полевые материалы 
этой экспедиции остались неизданными. Опубликованы лишь 
краткие отчеты С. М. Абрамзона.

Для нас могла бы иметь важное значение карта «Схема нац- 
менрайонов», приложенная к отчету об этнографической работе 
[6], но она, к сожалению, неполна, а в отдельных местах даже 
ошибочна (на ней обозначены лишь узбеки Науского района, 
узбеки-локайцы, джиликульские туркмены, джергетальские и 
памирские киргизы; весь Западный Памир ошибочно показан 
как заселенный киргизами). Благодаря любезности С. М. Аб
рамзона я имела возможность познакомиться с рукописью остав
шейся неопубликованной небольшой статьи «К вопросу о пле
менных, родовых пережитках на территории Таджикистана», 
написанной им в соавторстве с Д. С. Комиссаровым в 30-х го
дах. В этой работе имеются некоторые сведения о переселении 
туркмен-эрсари в Джиликуль, о районах расселения узбеков-ка- 
таганов, казахов и киргизов.

В последующие годы — вплоть до 1948 г. — основные инте
ресы этнографов, занимающихся изучением Таджикистана, по- 
прежнему были сосредоточены на обследовании наиболее от
даленных горных областей — Каратегина, Дарваза, Памира и 
Ягноба, а также на исследовании городского населения [176, 62, 
63; 275, 63—66]. Исключение составили поездки Е. М. Пещере
вой для сбора материалов по ремеслам и промыслам: в 1935 г. 
в долину Варзоба, в 1940 г. в Душанбе и Каратаг и в 1946 г. в 
Ховалинг и Файзабад. Собранные во время этих поездок мате
риалы впоследствии частично вошли в ее монографию «Гончар
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ное производство Средней Азии», в которой содержатся сведе
ния о населении г. Каратага [271, 135, 136].

В 1940 г. Н. А. Кисляков совершил поездку в Куляб, резуль
таты которой были изложены им в небольшой заметке отчетно
го характера; в ней затрагивается вопрос о таджиках-чагатаях 
[171, 34—36].

Однако, как справедливо отмечает А. К. Писарчик, не толь
ко поездки отдельных этнографов, но и более широко постав
ленное Институтом истории, языка и литературы Таджикского 
филиала АН СССР изучение Каратегина и Памира, в частности 
долины Хуф, не были связаны единым планом и осуществлялись 
от случая к случаю [275, 66].

Планомерное этнографическое изучение Таджикистана нача
лось в 1948 г. после создания по инициативе М. С. Андреева и 
при горячей поддержке и содействии Б. Г. Гафурова кабинета 
этнографии при Институте истории, языка и литературы 
ТаджФАН СССР. Именно с этого года ученые Таджикистана 
приступают к сплошному этнографическому обследованию рес
публики. Работа эта была начата с наименее изученной Куляб
ской области [272, 85—97]. Кулябская этнографическая экспе
диция продолжила работу и в 1949 г.; материалы, собранные ее 
участниками, были в последующие годы дополнены и опубли
кованы в виде статей, а также легли в основу ряда монографий5.

В задачи Кулябской этнографической экспедиции входило 
проведение сплошного маршрутного обследования области с 
целью установления этнической принадлежности жителей каж
дого селения. Для дореволюционного периода было необходимо 
выяснить еще и принадлежность к определенной родо-племен
ной, территориальной, семейно-родственной или сословной груп
пе. Выполнение этой задачи было возложено на руководителя 
работ Кулябской экспедиции А. К. Писарчик и автора.

В результате проведения сплошного обследования был со
ставлен так называемый колхозно-кишлачный список®. В нем 
перечислены все колхозы Кулябской области на 1949 г. и ука
заны все населенные пункты на территории каждого из них. 
В этом списке отмечены (с соответствующей оговоркой) и те киш
лаки, которые ко времени обследования перестали существовать 
(слились с более крупными, были покинуты жителями, пересе
лившимися на более удобные вновь орошенные земли, и т. п.). 
Для каждого кишлака указана национальная принадлежность 
его жителей, а для дореволюционного периода и родо-племен- 
ная принадлежность населения, названия территориальной, се-

6 В настоящей работе упомянуты только те труды сотрудников Куляб
ской экспедиции, которые имеют непосредственное отношение к моей теме. 
Более полный обзор трудов сотрудников Кулябской этнографической экспе
диции содержится в других работах [275, 67; 277, 118, 119].

'  Этот список хранится в архиве Института истории им. Ахмада Дони- 
ша АН ТаджССР.
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мейно-родственной и других групп. Повсюду, где удавалось оты
скать знающих информаторов, были записаны и сведения по 
истории кишлаков (время основания селения, выходцами из 
каких мест были первые поселенцы, какие группы влились в 
состав жителей позже и т. д.).

Для характеристики этнокультурного облика жителей каж
дого селения (или группы селений с этнически однородным насе
лением) мы выясняли (непосредственным наблюдением или рас
спросами) те черты материальной и духовной культуры, кото
рые могли служить дополнительными определителями этниче
ской принадлежности (по меткому выражению А. К. Писарчик, 
«лакмусовыми бумажками»).

Эта методика работы стала для меня основной при маршрут
ных обследованиях больших территорий во все последующие 
годы.

Материалы сплошного обследования позволили составить 
схематическую карту этнического состава населения Кулябской 
области и написать к ней объяснительную записку с характери
стикой основных этнических групп [276]. Они использованы для 
написания данной монографии, а также ряда других моих ра
бот.

В 1951 г., с организацией Института истории, археологии и 
этнографии АН ТаджССР и созданием в его составе сектора 
этнографии, полевые этнографические работы в Таджикистане 
развернулись еще шире. В основном они были сосредоточены 
в Дарвазе и Каратегине, а затем в Верхнем Зеравшане в связи 
с тем, что в этот период происходило массовое организованное 
переселение горных таджиков на земли нового орошения [275, 
68; 119, 89]. Однако таджикские этнографы продолжали обсле
дование и интересующей нас территории, сочетая экспедицион
ную работу с индивидуальными поездками.

Для освещения истории формирования населения представ
ляют интерес исследования, проведенные Р. Л. Неменовой в 
Варзобе и в долине Вахша, в его среднем течении. На основа
нии материалов, собранных среди таджиков Варзобского 
ущелья, Р. Л. Неменова написала монографию (она еще не 
опубликована) и две статьи [258; 257]. Материалы по привах- 
шским таджикским кишлакам были ею любезно предоставлены 
мне для ознакомления и использования.

Из работ таджикских этнографов прямое отношение к на
шей теме имеют две небольшие публикации А. П. Колпакова: 
первая основана на сведениях, собранных им в 1928— 1929 гг. 
во время работы в г. Кулябе, вторая явилась результатом уча
стия А. П. Колпакова в работах Кафирниганского отряда 
Таджикской археологической экспедиции в 1950 г. [181; 180]. 
Из этих работ я почерпнула некоторые сведения о размещении 
в городах Куляб и Кабадиан отдельных этнических групп, 
а также о наименованиях кварталов этих городов.
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Насколько мне известно, в Сурхандарьинской области 
УзССР со времени первой этнолингвистической экспедиции 
1928 г., о которой говорилось выше, вплоть до моей поездки 
1954 г. (см. стр. 19) этнографических исследований не проводи
лось. К. Л. Задыхина, осуществлявшая сплошное этнографиче
ское обследование Кашкадарьинской области и предполагавшая 
со временем заняться изучением населения и Сурханской до
лины, в 1955 г. вместе с художником И. В. Савицким совершила 
лишь рекогносцировочную поездку в Шерабадский район. 
К сожалению, собранные ими материалы не опубликованы.

В 1955 и 1958 гг. среди узбеков-карлуков долины Сурхана 
этнографические материалы собирал К. Шаниязов. Они вошли 
в его монографию, посвященную этнографической характери
стике последних [367]. В этой книге одна из глав посвящена 
происхождению и истории расселения указанной группы в пре
делах Узбекистана, в том числе в долине Сурхандарьи.

В 1958 г. один из отрядов Среднеазиатской экспедиции Ин
ститута этнографии АН СССР под руководством Н. А. Кисля- 
кова и при участии С. П. Русяйкиной и К. Шаниязова, собирав
ший материал для Историко-этнографического атласа Средней 
Азии и Казахстана, а также по аграрным отношениям и формам 
эксплуатации, бытовавшим в Бухарском ханстве, обследовал 
некоторые районы Сурхандарьинской долины и южного склона 
Гиссарского хребта, в частности Каратаг. Из публикаций, осно
ванных на собранных отрядом материалах, для нас представляет 
интерес статья Н.А.Кислякова (174],в которой наряду с описа
нием хозяйства и быта таджиков селения Сайроб приводятся 
сведения о происхождении этой небольшой группы таджиков 
и затрагивается вопрос о таджиках-чагатаях.

В 1959 и 1961 гг. Е. М. Пещерева во время нашей совместной 
поездки в составе Предгорного отряда Среднеазиатской экспе
диции Института этнографии АН СССР вела исследования в 
г. Байсуне и в верховьях Шерабаддарьи. Хотя вопросами исто
рии формирования этнического состава населения она специ
ально не занималась, но ею сделано много записей по этой 
теме. Эти материалы Е. М. Пещерева любезно передала мне 
для использования.

В 1958, 1959, 1961 и 1964 гг. Н. Г. Борозна, также в составе 
Среднеазиатской экспедиции Института этнографии АН СССР, 
изучала культуру и быт узбеков-дурменов низовьев Кафирни- 
гана и Бабатагского хребта. Собранные материалы изложены 
в ее кандидатской диссертации [69], отдельные разделы кото
рой опубликованы и содержат некоторые сведения по истории 
расселения этой группы в Южном Таджикистане, о ее родовом 
составе, а также легенды о происхождении отдельных родов 
[67, 26—28; 68, 92, 93].

В 1961—1962 гг. Музей истории народов Узбекистана АН 
УзССР организовал экспедицию в Сурхандарьинскую область

15



для сбора этнографических материалов и для приобретения 
экспонатов. В научном отчете руководителя экспедиции 
М. X. Султанова приведены важные данные для историко-этно
графической характеристики жителей селения Дашнавад Сари- 
асийского района [325,71—75J.

В 1971 г. Б. 3. Гамбург совершил поездку в Сурхандарьин
скую область для выявления типов традиционных земледель
ческих орудий в связи с составлением Историко-этнографиче
ского атласа Средней Азии и Казахстана, а также с целью 
пополнения фондов Государственного музея этнографии наро
дов СССР. Он любезно передал мне рукопись своего научного 
отчета о поездке 1971 г., в котором приведен список кишлаков 
посещенных им сельсоветов Байсунского, Шерабадского, Дена- 
уского и Джаркурганского районов с указанием национальной 
принадлежности их жителей. В этом отчете указаны также 
родо-племенные группы, к которым в прошлом относились 
узбеки каждого селения. Эти материалы в значительной мере 
совпадают с данными, собранными мною ранее. Сведения об 
этническом составе жителей по Джаркурганскому и Шерабад- 
скому районам несколько дополнили мои представления о рас
селении узбеков-конгратов.

В 60-х годах в средней части долины Сурхандарьи собирали 
этнографические материалы аспиранты Института истории АН 
УзССР И. Хидоятов и Т. Ташбаева. И. Хидоятов опубликовал 
две статьи, посвященные этническому составу населения и осо
бенностям сельскохозяйственных занятий жителей Сариасий- 
ского и Денауского районов [357; 358].

Краткие сведения о родо-племенном составе узбеков (с бег
лым указанием территории обитания отдельных племен) опуб
ликованы диалектологом X. Данияровым. Они накапливались 
у исследователя в течение ряда лет в процессе сбора материа
лов по узбекским говорам большинства областей Узбекистана, 
в том числе и Сурхандарьинской [118, 78—93]. Содержащиеся 
в указанных выше работах данные о населении послужили 
дополнительным источником для предлагаемого исследования.

Одним из подсобных материалов были для меня данные 
Всесоюзной переписи 1926 г. [222; 223]. В опубликованных све
дениях указаны число хозяйств, численность и национальная 
принадлежность жителей каждого населенного пункта. Из этно
графических групп выделены только собственно тюрки, и то 
лишь в двух районах. Эти материалы требуют критического 
подхода, особенно по районам со смешанным таджикско-узбек
ским населением; цифровые показатели, естественно, не могут 
считаться соответствующими дореволюционному периоду.

Наряду с этнографическими и статистическими данными, 
содержащимися в опубликованных трудах, касающихся непо
средственно южных районов Узбекистана и Таджикистана, 
первоисточниками служили мне и фактические материалы, име
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ющиеся в работах дореволюционных ученых и краеведов, 
писавших о Бухарском ханстве в целом или о других его обла
стях, а также о Туркестанском крае. К таким исследованиям 
относятся работы Н. В. Ханыкова, В. В. Радлова, Л. Н. Собо
лева, Л. Д. Гребенкина, А. П. Хорошхина, Г. А. Арандаренко,
В. Л. Вяткина и др. [356; 284; 314; 104; 105; 103; 360; 28; 93]. 
Сведения о родо-племенном составе узбеков, содержащиеся в 
трудах этих ученых, в большинстве своем были обобщены 
и впервые научно интерпретированы в известной статье 
Н. А. Аристова [30, 277—456].

Большой интерес для настоящей работы представляют ис
следования, касающиеся этнического состава и этнической 
истории населения Афганистана, особенно северных областей 
этой страны, в течение многих веков связанных со Средней 
Азией общностью исторических судеб. В числе первых работ, 
специально посвященных этой проблеме, следует отметить труды 
Н. А. Аристова, в которых систематизированы и обобщены все 
данные о населении Афганистана, накопившиеся к концу XIX в. 
[31; 29]. Одним из первых, кто проводил полевые этнографи
ческие исследования в Афганистане, был М. С. Андреев [24]. 
Среди работ последующего десятилетия выделяется исследова
ние Гуннара Ярринга о тюркских племенах Афганистана, в ко
тором сведены и систематизированы все известные к тому вре
мени в научной литературе, а также собранные автором на 
месте данные о расселении и родо-племенном составе тюрко
язычного населения Афганистана [384].

К середине 50-х годов сводом известных в научной литера
туре этнографических данных о населении Афганистана является 
написанная М. Г. Аслановым, Э. Г. Гафферберг, Н. А. Қисля- 
ковым, К. Л. Задыхиной и Г. П. Васильевой глава «Народы 
Афганистана» в книге «Народы Передней Азии» [250] из серии 
«Народы мира», изданной Институтом этнографии АН СССР. 
К этой главе приложены список литературы и карта народов 
и этнографических групп Афганистана, составленная С. И. Бру
ком 7.

С 40-х и особенно с 50-х годов лингвистические и этногра
фические исследования на территории Афганистана постепенно 
принимают все более систематический характер. Среди неаф
ганского населения ученых особо интересуют нуристанцы (кафи
ры), жившие и отчасти продолжающие жить в большой изоля
ции, а также группы, происхождение которых еще полностью 
не выяснено,— это хазара, аймаки, моголы и некоторые другие 8.

7 Указанная карта с объяснительной запиской, содержащей характери
стику источников для ее составления и данные о численности каждой этни
ческой группы, была впервые опубликована С. И. Бруком [72, 67—81]. Эта 
же карта приложена X. Шурманном к его монографии о моголах Афгани
стана [387].

" Библиография этнографических работ по Афганистану содержится во 
многих специальныышшдшШ1Ш_121!м^г|6; 333; 387; 380].
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Наименее изучено пока пестрое по этническому составу населе
ние Северного Афганистана. Правда, в настоящее время на 
левобережье Амударьи успешно работают швейцарские этно
графы Мишелин и Пьер Сентливр, которые, вероятно, запол
нят этот пробел [380, 185, 186].

Антропологическими исследованиями охвачено большинство
этнических групп изучаемой территории. В 1933 и 1937 гг.
В. В. Гинзбург обследовал таджиков Кулябской области и юж
ного склона Гиссарского хребта. В 1950—1952 гг. сотрудники 
кафедры антропологии Среднеазиатского государственного- 
университета им. В. И. Ленина под руководством профессора 
Л. В. Ошанина провели антропологическое исследование насе
ления южных районов Узбекистана и Таджикистана. Полевые 
исследования в Сурхандарьинской области были осуществленьг 
К. Наджимовым, а в южных районах Таджикистана — В. Я. Зе- 
зенковой. Выводы антропологов относительно места, занимае
мого таджиками изучаемых районов в ряду таджиков других 
областей Среднеазиатского междуречья, о происхождении от
дельных узбекских племен и об участии таджиков в их форми
ровании согласуются с результатами этнографических изыска
ний [102; 247; 264; 265].

Большой интерес представляют для меня антропологические 
исследования, проведенные Г. Ф. Дебецом в Афганистане. 
Материалы по таджикам и различным узбекским племенам 
показали, что резких антропологических различий между ними 
нет. Г. Ф. Дебец считал это результатом сильного смешения 
узбеков с таджиками [112, 88; 114; 115]. Большое внимание 
уделил последний и проблеме происхождения хазара и моголов. 
Его работы выявили одно загадочное на первый взгляд явление: 
моголы, которые сохранили свое этническое название и предки 
которых в Афганистане еще недавно сохраняли и монгольски Гг 
язык, оказались менее монголоидными, чем хазара и даже уз
беки и туркмены [113, 6; 112. 89]. Это наблюдение, однако, 
согласуется с этнографическими данными как по моголам Аф
ганистана, так и по тем группам узбеков Среднеазиатского 
междуречья, предки которых в недавнем прошлом сохраняли 
самоназвание могол, мугул в качестве племенного имени (см. 
стр. 205—207).

Г. Ф. Дебец не считал свои материалы достаточными и ука
зывал на необходимость дальнейших работ как но обследованию 
не посещенных им областей Афганистана, так и по более глу
бокому изучению отдельных этнических групп, включив в про
грамму сбор материалов по группам крови и по дерматоглифике. 
Он особо подчеркивал, что при полевых исследованиях и в ходе 
интерпретации антропологических материалов он остро ощущал 
недостаток этнографических данных [ИЗ, 6, 7; 112, 93].

Из приведенного обзора этнографического изучения юж
ных районов Таджикистана и Узбекистана видно, что вплоть до
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второй половины 40-х годов жители Сурхандарьинской области 
Узбекистана, а также узбекская часть населения южных рай
онов Таджикистана оставались совершенно неисследованными. 
Поэтому Институт истории, археологии и этнографии АН 
ТаджССР организовал этнографическое изучение не только 
таджикского, но и узбекского населения республики.

Эту тему я начала разрабатывать в 1945 г. с изучения одной 
из наиболее многочисленных и компактно расселенных групп 
узбекского населения Таджикистана — локайцев, происхожде
ние которых оставалось неясным и могло быть освещено лишь 
в результате этнографического- исследования. Полевые работы 
среди локайцев я проводила и в последующие годы — в 1947, 
1948—1950 [155; 165].

В 1948—1949 гг. я приняла участие в изучении этнического 
состава населения Кулябской области. Эта работа проводилась 
под руководством и при непосредственном участии А. К. Пи
сарчик. Собранные мною материалы опубликованы в нашей 
совместной статье, а также использованы при написании других 
работ об узбекском населении юга Таджикистана, в частности 
в указанных выше исследованиях о локайцах и близких им 
группах семиз и кесамир [161]. В 1952 и 1953 гг. в составе 
Хуттальского отряда (начальник Б. А. Литвинский) Таджик
ской археологической экспедиции я продолжала изучение самых 
южных районов Таджикистана. Помимо Куляба была обследо
вана южная часть долины Вахша, где в начале XX в. жило 
очень пестрое в этническом отношении население, среди кото
рого преобладали узбеки.

В 1954 г. я приступила к изучению другой большой группы 
узбекского населения Южного Таджикистана — карлуков. Эта 
группа в своем названии донесла до наших дней наименование 
одного из наиболее древних и многочисленных тюркских наро
дов. Их изучение вывело меня за пределы Таджикистана, ибо 
отдельные группы их встречались в Сурхандарьинской области 
и в других районах Узбекистана. Мною были обследованы кар- 
луки Куляба, бассейна Таирсу, Яванской долины, южного скло
на Гиссарского хребта, бассейнов Сурхана и Кашкадарьи, 
а также Бухарского и Каракульского оазисов. Попутно я зани
малась изучением узбеков группы тюрк, а также знакомилась 
с  другими этническими группами местного населения, с кото
рыми карлуки и тюрки жили вперемежку и в тесном гбщении.

В процессе полевых исследований выявились глубокие эко
номические и историко-культурные взаимосвязи всего населения 
-бассейна правых притоков Амударьи, которые сделали необхо
димым общий обзор истории его формирования. Для этого в 
составе Предгорного отряда Среднеазиатской экспедиции Ин
ститута этнографии АН СССР я совершила еще шесть поездок 
(в 1957, 1959, 1961, 1964, 1966 и 1971 гг.) в Сурхандарьинскую 
область и южные районы Таджикистана. Часть материалов,
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собранных во время этих экспедиций, опубликована в виде ста
тей и сообщений [154; 158; 167; 159; 156; 163].

Для более полного изучения таких групп, как тюрки, кар
луки, конграты, я совершила специальные поездки в Кашкадарь- 
инскую область УзССР, в Чаршангинский район ТССР, в Фер
гану, Ура-Тюбе и Верхний Зеравшан. Большой сравнительный 
материал получен в результате проведения сплошного этногра
фического обследования Самаркандской области Среднеазиат
ской экспедицией Института этнографии АН СССР (автор 
является одним из основных исполнителей этой работы).

Следует отметить, что не все-этнические группы рассматри
ваются в настоящей монографии с одинаковой полнотой. Авто
ра больше интересовали различные группы узбеков, особенно- 
потомки так называемых полукочевых узбекских племен, оста
вавшихся совершенно неизученными в этнографическом отно
шении. Среди исконного оседлого населения более подробно' 
изучались таджики и узбеки чагатай ввиду сложности их проис
хождения.

В качестве основного первоисточника настоящей работы 
были привлечены полевые материалы двух видов: сведения off 
этническом составе жителей и о расселении отдельных этниче
ских групп в конце XIX — начале XX в. и народные предания 
о происхождении родо-племенных и семейно-родственных групп» 
об основании отдельных населенных пунктов, о миграциях и 
событиях, их вызвавших.

Большое место среди полевых материалов первого вида 
принадлежит родо-племенной этнонимии узбеков, ибо генеони- 
мия давно признана одним из основных источников при этно- 
генетических исследованиях. Подвижность родо-племенной 
структуры тюркских народов — способность родов легко распа
даться и столь же легко объединяться в новых комбинациях и 
легко включать в свой состав новые компоненты (нередко иной 
этнической принадлежности) — определила значение родо-пле
менной этнонимии как исторического источника.

Советские ученые, изучающие тюркские народы, накопил» 
богатый опыт в использовании этнонимического материала для 
этногенетических исследований. Анализ и обобщение этого опы
та позволили Р. Г. Кузееву разработать и применить для иссле
дования происхождения и истории формирования башкирского' 
народа метод историко-стратиграфического членения массового 
этнонимического материала: внутри каждого народа выделяются 
этнонимические пласты и определяются последовательность и 
хронология включения носителей выделенных пластов в процесс 
этнического развития данного народа [189; 187, 9—21]. Исто
рико-стратиграфическое членение массового этнонимического 
материала в пределах отдельно взятых народов, например всех 
тюркских, монгольских и финно-угорских, а затем сопоставление 
полученных выводов с данными лингвистики, антропологии, ар
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хеологии и других дисциплин с целью разработки схемы разви
тия этнических процессов для обширного региона — таковы 
перспективы сравнительно-генетического изучения тюркской 
этнонимии, намеченные Р. Г. Кузеевым [189, 13, 14]. Реальность 
осуществления этого обширного плана в будущем очевидна.

В этой связи самой неотложной задачей является фиксация 
и публикация этнонимического материала по отдельным наро
дам. Однако в наши дни сбор материалов по этой теме представ
ляет значительные трудности, в частности среди узбеков, 
процесс оседания среди которых и утраты родо-племенных на
званий начался со времени расселения их в Мавераннахре.

В советский период в процессе консолидации узбекской 
социалистической нации происходила интенсивная интеграция 
родо-племенных и локальных групп. Население отдельных исто
рико-культурных областей в Таджикистане и Узбекистане, 
а также потомки тех, кто в прошлом входил в состав тех или 
иных узбекских племен, в наши дни сохраняют лишь некоторые 
особенности в культуре и быту, представляя собой обычные 
этнографические группы, аналогичные имеющимся в составе 
каждого более или менее крупного народа (например, северные 
и южные русские, поморы и казаки в составе русского народа, 
мишари в составе татар, баварцы, баденцы и другие в составе 
немцев и т. д.). Специфические особенности языка, быта и куль
туры, обусловленные происхождением каждой данной группы 
и многовековыми исторически сложившимися традициями, 
естественно, не могли полностью исчезнуть за годы Советской 
власти, как бы интенсивно ни протекали процессы интеграции 
этнографических групп и консолидации социалистических наций. 
Однако родо-племенная структура, генеалогия, представления 
о племенной территории ныне являются лишь воспоминаниями, 
сохранившимися в памяти преимущественно старшего поколения.

Представленные в этой книге материалы я собирала в тече
ние многих лет, многократно проверяя и дополняя сообщения 
каждого информатора. И все же в приведенных ниже сведениях, 
в частности в генеалогических таблицах, много пробелов (осо
бенно среди названий родовых подразделений), заполнить кото
рые мне пока не удалось.

Этнографические материалы второго вида, т. е. материалы 
нарративного характера, позволяют ретроспективно, с большой 
достоверностью осветить последние 100—150 пет, а для того, 
чтобы осветить более ранний исторический период, я сопостав
ляла их с доступными для меня средневековыми письменными 
источниками. 1

Большое значение для разработки избранной мною темы 
имели исследования советских ученых по исторической этно
графии тюркоязычных народов нашей страны — С. П. Толстова, 
Л. П. Потапова, Т. А. Жданко, С. М. Абрамзона, Р. Г. Кузеева,
В. Г. Мешковой, Г. П. Васильевой, В. В. Вострова, М. С. Мука-
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нова и др. В их трудах содержатся многочисленные конкретные 
данные, которые я привлекла в качестве сравнительного мате
риала.

Выход в свет капитальных трудов по истории Средней Азии, 
в соответствующих разделах которых освещены социально-эко
номические и политические условия формирования таджикской 
и узбекской народностей [149; 150; 142; 143; 144; 99], а также 
исследований, специально посвященных истории Средней Азии 
в позднее средневековье [135] и истории Восточной Бухары или 
отдельных ее бекств [140; 138; 139; 354; 375; 206], сделали 
излишним написание большого исторического введения. Я поз
волю себе вкратце остановиться лишь на тех моментах в истории 
изучаемых районов, которые оказали непосредственное влияние 
на формирование их населения.

Территория интересующих нас районов в античное время 
составляла северную часть Бактрии — одной из богатейших и 
культурнейших областей древнего мира. Хотя эта обширная 
страна славилась своим скотоводством (особенно коневодством 
[57, 162—167]), ее благосостояние и культура, как и других 
древневосточных государств, основывались на орошаемом 
земледелии. Долины Пянджа-Амударьи и ее притоков до 
недавних пор в значительной мере занятые болотами или пусты
нями, в древности были изрезаны оросительными канатами 
и представляли собой культурные оазисы с многочисленными 
городами, центрами ремесла и торговли. Бактрию сменила 
держава Кушан. Внутренние социально-экономические процес
сы и вторжение Сасанидского Ирана и кочевых народов привели 
ее к гибели. Вслед за этим рассматриваемая территория входит 
в состав Эфталитского государства.

В раннефеодальный период (VI—IX вв.) и в последующие 
три столетия периода развитого феодализма страны, располо
женные в бассейне правых притоков Амударьи, поочередно за
воевывались иноземными захватчиками и соседними государст
вами— тюрками, арабами, Саманидами, Газневидами, Караха- 
нидами, Сельджуками. Правда, они (эти страны) довольно 
быстро восстанавливали свое хозяйство и обретали фактическую 
самостоятельность, находясь лишь в вассальной зависимости от 
завоевателей. В тот период в правобережном Тохаристане суще
ствовали такие процветающие княжества, как Хутталь, или Хут- 
талян (Куляб нынешнего времени), — область, расположенная 
между Пянджем и Вахшем [56; 321, 87—90]; Кабадиан в 
низовьях Кафирнигана; Шуман по среднему и верхнему тече
нию Кафирнигана; Вахш, или Вашгирд, по среднему течению 
Вахша; Ахарун по верхнему течению Сурхандарьи; Чаганиан, 
или Саганиан, по среднему течению этой реки и Термез — в ее
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низовьях. К Тохаристану относились также Вахан и Шугнан 
и еще Кумед, локализация которого пока не совсем ясна [50, 
118—130; 143, 51].

Население большинства этих княжеств было в основном 
ираноязычным, хотя довольно рано появились здесь и тюрки. 
Во время путешествия Сюань-Цзяна (630 г.) в Ахаруне и Шу
мане правили тюркские династии [214, 63]. Имеется сообщение 
(около 644 г.) о большом количестве тюрков в Тохаристане 
[199, 122]. Исследователи не раз обращали внимание на сооб
щение Хой Чао, относящееся к 726—727 гг., о том, что половину 
населения Хутталя составляют тюрки [321, 89]. Этот же путе
шественник сообщал также, что в Хуттале, Кумеде и Вахане 
цари были тюрками [214, 63]. Можно предполагать, что в этих 
владениях было какое-то число тюрков, хотя бы в качестве при
ближенных правителя и его гвардии, как это наблюдалось в 
VII в. в левобережных областях Тохаристана — в Гандхаре и 
Забулистане [382, 449].

Особенно возросла роль тюрков в Тохаристане в первой 
половине XI в., когда правобережная его часть входила в состав 
Газневидского государства, хотя правителями отдельных обла
стей по-прежнему оставались представители местных династий. 
Так, Бейхаки сообщает, что во время посещения им Термезской 
крепости начальником ее был Кутлуг «гулям Себук-тегина, 
человек знатный и с весом» [13, 325]. Судя по имени, он был 
тюрком. Из тюркских гулямов, по-видимому, состоял и гарнизон. 
В последующие века, как известно, приток тюрков в Тохаристан 
возрастает.

После монгольского нашествия Средняя Азия постепенна 
идет к упадку. Со второй половины XIII в. наметилась тенден
ция к восстановлению ее экономики, особенно отчетливо про
явившаяся в денежной реформе Масудбека [ПО, 136—141; 99, 
457—561], однако периоды относительного процветания бывали 
кратковременными. Причину этого явления С. П. Толстов видит 
в монгольском нашествии. Ссылаясь на известные слова 
К. Маркса о том, что в тех странах Востока, где ирригационное 
земледелие составляло основу экономики, «одна опустошитель
ная война оказывалась способной обезлюдить страну на целые 
столетия и лишить ее всей ее цивилизации» [1, 132], С. П. Тол
стов отмечает, что «в странах Средней Азии, Среднего и Ближ
него Востока последствия монгольского нашествия оказались 
особенно тяжелыми из-за разрушения созданной трудом многих 
десятков поколений ирригационной сети» [337, 296] 9.

Однако не только сам факт завоевания и опустошения этих 
районов был причиной их отставания; причина была глубже, она

9 Насколько сильны были опустошения в результате монгольского на- 
шествия и последующих войн, видно хотя бы на примере Бухарского оа
зиса [270].
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крылась в самой удельной государственной системе, господство
вавшей в этих странах в течение почти шести столетий. Она 
порождала постоянные войны с соседями и особенно внутрен
ние феодальные междоусобицы. Эти войны подрывали эконо
мику, приводили к массовому уничтожению мирного населения, 
препятствовали нормальному развитию торговых и культурных 
связей и развитию производительных сил. Нельзя, разумеется, 
совершенно сбрасывать со счета и перемещение основных торго
вых путей в результате великих географических открытий.

Как известно, в XIV в. кочевые тюрко-монгольские племена 
поселились в самом Мавераннахре (арабское название Средне
азиатского междуречья), в его культурных оазисах. Именно 
в XIV в., как отмечает В. В. Бартольд, здесь возникает новая 
удельная система, существенно отличавшаяся от прежней. Уде
лы раздавались теперь не представителям ханского рода, а 
основным тюрко-монгольским племенам, составлявшим воен
ную силу государства [42, 236—264]. Известно месторасполо
жение уделов четырех тюрко-монгольских племен, представи
тели которых были в составе четырехтысячного коренного мон
гольского войска, выделенного в свое время Чингисханом 
своему сыну Чагатаю. Так, удел джалаиров был в бассейне 
Сырдарьи с главным городом Ходжентом, барласов — в долине 
Кашкадарьи с главным городом Шахрисябзом, каучинов — на 
правобережье Пянджа в районе Сарайкамара, а арлатов — на 
левобережье в районе Балха, а также в районе Термеза 
[42, 264].

В результате подобной удельной системы власть в Маверан
нахре перешла в руки военно-кочевой аристократии и фактиче
ски вплоть до присоединения Средней Азии к России оставалась 
в руках феодальной верхушки — сначала тюрко-монгольских, а 
позже узбекских племен. Хотя периодически в этом районе на 
короткое время и устанавливалось подобие централизованного 
государства (периоды правления Тимура — типичного предста
вителя военно-кочевой аристократии тюркских племен, Абдулла- 
хана и, наконец, период Мангытской династии), до конца пре
одолеть феодальную раздробленность не удавалось. Непродол
жительные периоды восстановления экономики и относительного 
процветания сменялись длительным временем бесконечных 
феодальных междоусобных войн, в которые втягивались кочев
ники степей и пустынь, вплотную подходивших к оазисам, а 
также соседние государства. В таких условиях, без твердой 
централизованной власти, невозможно было ни восстановить, ни 
поддерживать ирригационную сеть, ни защитить страну от на
бегов кочевых народов или вторжений соседних феодальных 
государств. Как отмечает С. П. Толстов, «прерванный событиями 
X III—XIV вв. процесс формирования в Средней Азии центра
лизованной феодальной монархии в этих исторических условиях 
не мог возобновиться> [337, 297].
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Удельная, племенная система была характерна и для узбе
ков — кочевых племен Дашти-Кипчака, которые в конце XV— 
начале XVI в. во главе с Шейбани-ханом завоевали Маверан- 
нахр и поселились там. Как отмечает П. П. Иванов, «родо-пле
менная организация узбеков представляла собой своеобразную 
хозяйственно-политическую и административную единицу, в пре
делах которой замыкалась деятельность основной массы узбек
ского населения. Разверстка податей и налогов, раздел земли 
и воды, вербовка в войска и т. д. производились по племенам. 
Каждое из племен занимало свою строго определенную терри
торию, на которой обычно располагались и пастбища, и пашни, 
а также укрепленные пункты, служившие нередко резиденцией 
главы племени.

В периоды упадка центральной власти эти «родовые» кре
пости превращались в центры независимых владений, как это 
наблюдалось, например, на протяжении XVII и отчасти XVIII вв. 
[135, 128, 129].

Удельная система по племенам, просуществовавшая в Бу
харском ханстве (при Мангытской династии уже в ослабенном 
виде) вплоть до установления Советской власти, в значительной 
мере обусловила живучесть родо-племенной организации у 
полукочевой части узбекского населения.

Многочисленные группы узбеков обосновались в изу
чаемой области. Недаром Гиссарский край, как отмечают 
Н. А. Маев и А. А. Семенов, в административных кругах Бухар
ского ханства назывался Узбекистаном, т. е. страною узбеков 
[207, 268; 301, 15]. В Байсуне, в районе Термеза и Шерабада 
вплоть до Гузара на западе располагался юрт (удел) конгратов 
(одного из крупнейших узбекских племен, другая их часть жила 
в Хорезме); Гиссарскую и среднюю часть Сурханской долин 
занимало племя юз (они имели еще владения в Ходженте и Ура- 
Тюбе); Кабадиан принадлежал дурменам; на значительной 
части Южнотаджикистанского низкогорья располагались ко
чевья локайиев, входивших в первой половине XIX в. в состав 
большого племени катаган, основная масса которого жила в 
своем юрте — в Кундузе, именовавшемся позже (уже в составе 
Афганистана) Каттаганской провинцией.

Пароды Бухарского ханства по уровню этнического разви
тия являлись типичными народностями феодальной формации, 
для которых были характерны черты, указывающие на незавер
шенность процессов национальной консолидации, — они распа
дались на множество мелких обособленных этнографических 
групп, причем каждая из них имела свои особенности в культуре 
и быту, свой говор [121, 13—29; 124, 13—15| 10.

10 В советской этнографии еще нет установившегося определения для 
этнографической группы. Определяя последнюю как внутреннее подразде-
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В Восточной Бухаре, одной из наиболее отсталых и окраин
ных провинций Бухарского ханства, раздробленность населения, 
в частности основных народностей — таджиков и узбеков,— 
была особенно велика. Это дало основание П. П. Введенскому 
в начале 20-х годов говорить о том, что в Таджикистане среди 
узбеков племенное и родовое деление «сохранилось более чем 
где-либо в чистом виде» [84, 46], а И. П. Магидовичу подчерки
вать, что ередч узбеков-конгратов юго-восточной части Кашка- 
дарьинской области наблюдается «совершенно сохранившийся 
и весьма крепкий родовой строй» [229, 27], хотя в действитель
ности родо-племенной уклад существовал у полукочевых узбеков 
лишь в пережиточной форме — племена, роды и их подразделе
ния давно трансформировались. На это одним из первых, еще 
в 1941 г., обратил внимание П. П. Иванов 'Ч На основании изу
чения письменных источников он пришел к заключению, что не 
только в XIX в., но и в более ранний период узбекское племя ,2. 
как и туркменское, отнюдь не было доклассовой организацией, 
что классовая дифференциация в XIX в. была у них весьма зна
чительной и потому «о каком-либо равенстве между отдельными 
членами родовой организации не могло быть и речи» 
[135, 127-128].

Племени, как и роду и его подразделениям, были присущи 
уже феодальная форма собственности, феодальные формы 
эксплуатации и глубокие классовые противоречия. Пережитки 
же кровного родства прослеживались лишь в самых низших 
звеньях родо-племенной структуры — семейно-родственных 
группах (патронимиях) [11, 142, 152—156; 124, 18, 20]. Таким 
образом, узбекское племя позднефеодального периода находи
лось на той стадии общественного развития, когда органы родо
вого строя, по выражению Энгельса, «из орудий народной воли 
превращаются в самостоятельные органы господства и угнете
ния, направленные против собственного народа» [2. 165]. Для 
отличия этих сильно трансформированных (принципиально иной 
социальной сущности) племен феодальной эпохи от племен 
первобытнообщинного строя Т. А. Жданко предлагает назы
вать их реликтовыми племенами [124, 12].

Как известно, со времени переселения узбекских племен в 
Мавераннахр происходило их постепенное оседание на этой тер
ритории, которое приводило к слиянию с местным оседлым 
населением и утрате своеобразных черт в культуре и быту.

ленне народа, имеющее специфические элементы культуры, большинство 
исследователей подчеркивает ее локальный (территориальный) характер 
[364, 33; 71, 32, 33]. Следуя за Т. А. Жданко [122, 14], я различаю этно
графические группы двух типов — локальные и генетические. Деление это, 
конечно, условно, ибо в каждом локальном типе в большинстве случаев 
присутствует генетический фактор.

11 Напомню, что труд П. П. Иванова был завершен в 1941 г. [135, 3].
12 П. П. Иванов вместо термина «племя» употребляет термин «род».
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Однако к началу XX в. среди узбекских племен существовало 
немало групп, еще не полностью осевших или уже осевших, но 
отчетливо помнивших свою племенную принадлежность и сохра
нявших в той или иной степени специфику культуры. Поскольку 
эти группы, подобно локальным этнографическим, составляли 
органическую часть узбекской народности, Т. А. Жданко счи
тает их этнографическими группами генетического типа 
[122, 14].

Соглашаясь с Т. А. Жданко в определении места реликтовых 
племен в классификации этнических общностей, я при изложе
нии материала все же сохраняю в качестве условных научных 
терминов принятые в этнографической литературе обозначения 
«племя» и «род».

Пережиточный характер последних у узбеков приводил к 
нечеткости родо-племенной структуры и неустойчивости терми
нов для обозначения племени и его подразделений. Так же об
стояло дело и с другими тюркоязычными народностями с родо- 
племенной организацией.

Этот вопрос на материале ряда народов рассмотрен 
Т. А. Жданко, а затем Р. Г. Кузеевым [123,77—95; 188.26—43]. 
Характерной чертой родо-племенной структуры тюркоязычных 
народов оба автора считают ее многостепенность и неравномер
ность количества звеньев. Об этом же говорят и мои материалы. 
Самые крупные и компактно расселенные племена Восточной 
Бухары имели в своих генеалогиях по четыре-пять звеньев. 
Например, племя конграт имело в своем составе пять крупных 
подразделений (как бы подплемен, употребляя термин, приме
ненный А. И. Першицем по отношению к арабам [268, 71]), 
каждое из которых распадалось на несколько (неодинаковое 
число) родов; роды имели свои подразделения, которые в боль
шинстве представляли собой семейно-родственные группы 
(патронимии), порой весьма разросшиеся и, в свою очередь, 
распавшиеся на более мелкие семейно-родственные группы.

В начале XX в. у узбеков, как и у ряда других тюрко^зыч- 
ных народов, не было установившегося названия для обозначе
ния каждого звена родо-племенной структуры. Основным, как 
бы универсальным был термин ypij или уруг (узб. — семя, род 
и племя вообще). При характеристике родо-племенной струк
туры мои информаторы для определения племени употребляли 
в основном именно этот термин, лишь изредка — таифа (араб.— 
племя, род). Для обозначения подразделения племени и рода 
чаще всего применяли термины уруг и ата (отец, родоначаль
ник) , реже — шах (тадж. — ветвь). Только у конгратов я зафик
сировала еще названия орчим или орчин (увеличение, раз
множение) и тюбе (холм, кучка, вершина, макушка). Слова 
ата, орчим и тюбе мои информаторы употребляли в основном в 
составе традиционных выражений при изложении генеалогий 
(например, «12 ата айынны, 6 тюбе тартулы»). Для обозначения
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подразделений рода наиболее употребительными были термины 
топ и туда (узб. — куча, группа); реже авлод (арабск. — дети, 
потомки) и еще реже джамоа (арабск.— группа, община). 
Определение семейно-родствен ной группы порой содержится в 
самом ее названии — посредством прибавления слова туган 
(рожденный, родившийся, т. е. потомок) к имени, прозвищу или 
титулу родоначальника, например Шердан туган — потомок 
Шера, бегдан туган — потомок бека.

При изложении материалов я буду употребить следующие 
термины: племя, подразделение племени, род. подразделение 
рода, семейно-родственная группа, семейно-родственная группа 
второго порядка. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть 
условность этих терминов и отсутствие такой четкости родо-пле- 
менного членения в действительности.

Для таджиков и оседлой части узбеков было характерно 
деление преимущественно на локальные этнографические груп
пы. Жители отдельных историко-культурных областей и райо
нов и даже отдельных горных ущелий, сохраняя в большей или 
меньшей степени особенности в говоре и быту, отличали себя 
от жителей соседних местностей. Однако среди оседлого населе
ния были этнографические группы и генетического типа. Внутри 
крупных этнографических групп прослеживались более мелкие 
(второго порядка).

Для оседлого населения южных районов Таджикистана и 
Узбекистана, особенно для таджиков горных районов, в частно
сти кухистони — жителей верховьев Тупаланга — было характер
но деление на родовые группы [357, 131,132] (подобно таджикам 
Каратегина и Дарваза [175, 15—26; 331, 66—67]), которые 
таджики называли каум (араб. — народ, племя) и кунда 
(тадж.— пень, ствол), а также таифа, уруг, топ, туда, авлод13. 
Родовые группы распадались на семейно-родственные группы 
(патронимии), по отношению к которым применялся в основном 
термин авлод.

Среди оседлого населения культурных оазисов наблюдалось 
преимущественно деление на семейно-родственные группы, а 
представления о родовых группах были несколько стерты и не 
везде сохранились.

11 Указанные термины широко бытовали среди таджиков. Почти все они
(за исключением тода и авлод) зафиксированы, например, в Каратегине и 
Дарвазе — в областях, сопредельных с изучаемой мною территорией
[331, 66).



I .

‘ ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
И РАССЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ГРУПП 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

В Бухарском ханстве, как н в большинстве других отсталых 
восточных государств, никогда не проводилась перепись насе
ления. Правда, в 1914 г. в Восточной Бухаре, по настоянию 
русских властей, административным путем собрали сведения о 
численности населения, размерах посевных площадей и коли
честве скота. Эти данные были сведены по бекствам. Подобная 
-<перепись> была осуществлена и в 1917 г. [279, 179]. В 1924 г. 
члены экспедиции Комиссии по районированию Средней Азии 
пытались разыскать в г. Бухаре первичные переписные материа
лы 1917 г., но обнаружили лишь сводки по бекствам в четырех 
списках, которые не совпадали друг с другом. И. П. Магидович, 
специально занимавшийся изучением всех этих материалов, при
шел к убеждению, что «никакой переписи в 1917 г. не было, 
а был, вероятно, бюрократический опрос беков и амлякдаров» 
[228, 151, 152). По-видимому, не существует точных данных о 
численности всего населения интересующих нас бекств, а также 
отдельных этнических групп. Приблизительное представление 
об этом дают материалы Комиссии по районированию Средней 
Азии (табл. 1—3).

Прежде чем определить численность и национальный состав 
населения по бекствам (табл. 2), необходимо было уточнить 
границы бекств и нанести их на карту, ибо карты администра
тивного деления Бухарского ханства, в том числе ее восточной 
части, насколько известно, не существует.

Основываясь на данных дореволюционных авторов [350, 
163, 164; 323, 267—274; 194, 316; 81, 400, 401; 349, 427; 310, 100— 
105; 80, табл. XI (карта); 97, 25, 26; 28, 439, 473—479], а так
же на собственных полевых материалах, я составила карту 
(см. рис. 1), которая дает более или менее правильное пред
ставление о границах восточных бекств Бухарского ханства на 
конец XIX — начало XX в.

Для лучшей ориентировки в излагаемых далее материа
лах следует иметь в виду, что изучаемые бекства включали
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Т а б л и ц а  1
Площадь, численность, плотность н концентрация населения на территории научаемы х райснов*

, а  н Группировка населенных пунктов по числу жителей

Административные единицы в гра
ницах 1925 г. и географические 
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Душанбинский вилает 13248 137 677 10,4 1315 105 123 302 458 277 79 36 19 18 3
Верховья Кафирнигана . . . . 3213 4 945 1.5 86 58 21 29 27 7 2 — . — — —
Верховья Душанбе и Хана- 

кадарьи .................................. 2018 5 355 2.7 66 81 6 18 28 11 1 1 1 _
Долина Душанбе и Ханака- 

дарьи ...................................... 907 10727 11,8 122 88 19 31 40 23 6 2 1
Долина Ил яка (правый и ле

вый б е р е г ) ........................... 544 9210 16,9 159 58 10 73 64 12
Долина Кафирнигана (правый 

и левый берег) до устья 
Ил я к а ...................................... 622 38 080 61,2 229 166 6 34 67 67 24 13 5 11 2

Долина Кафирнигана ниже 
Иляка, включая и левый бе
рег Иляка и Кафирнигана 
в Яванском тумане . . . . 963 17 744 1.8 155 114 8 18 68 44 9 1 6 1

Долина Каратагдарьи . . . . 953 20188 21,2 135 150 6 7 39 47 18 11 3 3 1
Долина Вахша . ................... 730 10 870 14.9 145 75 26 43 45 25 3 1 2 — —

Яванская долина (ключи меж
ду Явансу и Кафирниганом 
и верховья Я вансу) . . . . 3298 20558 6.2 218 94 21 49 80 41 16 7 1 3

К улябский вилает 11910 131869 11,1 1598 83 201 479 542 288 55 17 12 3 1
Долина Вахша (в среднем те

чении) .................................. 496 6165 12.5 54 114 3 11 22 12 3
3

— — —



Холмистая степь между Вах- 
шем и К ы зы лсу...................

Долина Кызылсу (с верховь
ями) и Яхсу (кроме низовь
ев) ..........................................

Кулябская долина (низовья 
Яхсу) ..................................

Долина Обиниоу и Пянджа

Кургантюбинский вилает
Кургантюбннская равнина . .
Джиликульское плато . . . .
Низовья Кафирнигана . . . .
Долина П ян д ж а .......................
С урхандарьинская область
Байсунский уезд .......................

Бассейн Байсундарьи . . . 
Бассейн Гумматака и Айлян- 
гара
Верховья Шерабаддарьи . .

Шерабадский у е зд ...................
Долина А мударьи...............
Восточные предгорья Куги-
тангских г о р .......................
Низовья Сурхана ...............
Шерабадская долина . . . .  
Среднее течение Шерабад
дарьи ......................................

Юрчинский у е зд .......................
Верховья Сурхана ...............
Среднее течение Сурхана

* По материалам Комиссии

2141 8 810 4,1 100 88 12 20 41 21 4 2

4071 76203 18,7 1092 70 151 371 373 168 22 4 3 — —

2 223 19181 8,6 151 127 6 24 59 39 13 5 3 1 1
2979 21510 7.2 201 107 29 53 47 48 13 5 4 2 —

9288 15 450 1,7 47 329 8 5 10 7 6 1 3 2 5
2 896 1680 0,9 8 276 3 1 2 1 _ 1
1 194 4085 3,4 7 584 — — 1 1 1 — 2 1 1
3833 6645 1,7 23 289 7 1 6 3 3 — — — 3
1365 3 040 2,2 9 338 1 1 2 1 2 — 1 — 1

20217 134 436 6,6 424 317 8 26 64 120 73 44 20 51 18
4399 26685 6,1 68 392 3 2 9 16 9 8 6 11 4
1646 10190 6.2 29 351 2 2 3 5 5 5 3 2 2

1448 6935 4,8 25 277 1 6 10 3 1 3 1
1365 9560 7,3 14 683 _ — — 1 1 2 3 6 1
7 024 53390 7,6 115 464 2 3 7 23 21 13 8 30 8

842 9686 11,5 14 692 — — 1 2 — 1 3 4 3

1381 9715 7,0 18 540 1 7 2 6 2
1610 6 670 4,1 16 417 — 1 1 — 6 3 — 5 —
2150 18034 8,4 46 392 — — 3 9 13 8 4 7 2

1041 9 285 8,9 21 442 1 2 2 5 1 1 8 1
8794 54361 6,2 241 226 3 21 48 81 43 23 6 10 6
3792 16067 4,2 77 209 1 3 23 25 11 9 2 2 1
5002 38294 7,7 164 234 2 18 25 56 23 14 4 8 5

по районированию Средней Азии [228, 275—276, табл. 12, 254, табл. 3].



Т а б л и ц а  2

Национальный состав населения на территории бывших бекств*

Бывш ие бекства

Тадж ики Узбеки Туркм ены Арабы Прочие Всего Таджики У збеки Туркм ены Арабы Прочие

в абсолю тны х числах в процентах

Ш е р а б а д ................................... 1108 23255 4165 132 920 29580 3.7 78,7 14.1 0 .4 3.1

Б а й с у н ...................................... 22539 27 914 — 6 36 50495 44,7 55,2 — — 0.1

Д ен ау .......................................... 9780 27180 55 150 1129 38294 25.5 71.0 0.1 0 .4 3 .0

Х и сар .......................................... 100195 51956 511 — 1082 153744 65,2 33,8 0 .3 — 0.7

Кабадиан ................................... 2735 3755 80 75 — 6645 41.2 56,5 1.2 1.1 —

К урган-Т ю бе........................... — 4690 3625 — 490 8805 — 53,2 41.2 — 5 .6

Б а л ь д ж у а н ............................... 63 102 14991 — — — 78093 80,8 19,2 — — —

Куляб .......................................... 39 661 13712 — 400 3 53776 73,8 25,5 — 0.7 —

В с е г о .  . . 239120 167 453 8436 763 3660 419432 57,0 39,9 2 .0 0 . 2 0 .9

* Таблица составлена на основании материалов Комиссии по районированию Средней Азии [228, 256, 257, табл. 5,261, 
табл. 6, 277, табл. 14, 278—279, табл. 15] Население Лжаркурганского кента (6615 узбеков и 55 туркмен) отнесено к Ше- 
рабадскому бекству, а остальные жители Джаркурганской волости (4810 узбеков) — к Байсунекому бекству. Все населе
ние Термезской волости (4375 узбеков и 3930 туркмен) причислено к Шерабадскому бекству.



территории следующих административных единиц, образован
ных в 1924 г. в результате районирования:

Бекства Административные единицы
(в границах 1924 г.)

Хисар Душанбинский вилает и Сариасийская волость
Сурхандарьинской области 

Денау Миршадинская и Юрчинская волости Сурхан
дарьинской области 

Байсун Байсунский уезд, Пашхурдская волость и лево-
бережные части Джаркурганской и Термезской 
волостей Шерабадского уезда Сурхандарьинской 
области

Шерабад Шерабадская волость и правобережные части
Джаркурганской и Термезской волостей Шера  ̂
бадского уезда Сурхандарьинской области 

Кабадиан Бешкентский и Кабадианский кенты Кабадианско-
го тумана Кургантюбинского вилаета 

Кургантюбе Джиликульский кент Кабадианского тумана и
Кургантюбинский и Сарайский туманы Курга нтю
бинского вилаета 

Куляб Кулябский и Муминабадский туманы Кулябского
вилаета

Бальджуан Бальджуанский и Ховалингский туманы Куляб
ского вилаета

Сравнение сведений о численности населения 1924 г. с дан
ными административного опроса 1914 г. показало, что за этот 
период население территории бывшего Бухарского ханства 
уменьшилось на 8%. И. П. Магидович считает это вполне ве
роятным. «Приостановка естественного прироста населения и 
даже убыль на 8 процентов за последнее десятилетие,— пишет 
он,— вполне правдоподобное явление. Та же картина наблю
далась и во всем Союзе ССР, особенно в частях, сильно по
страдавших (как и Бухара) от интервенции и гражданской вой
ны» [228, 153]. Мои полевые материалы также свидетельствуют 
о том, что за годы гражданской войны и вооруженной борьбы 
с басмачеством население здесь значительно уменьшилось, осо
бенно в самых южных районах. Это произошло в результате 
возвращения на родину большинства иммигрантов из Афгани
стана, а также перекочевки на левобережье Амударьи части 
пришлого кочевого населения — казахов, туркмен и арабов. Из 
коренных жителей в Афганистан бежали активные участники 
басмаческих банд и их близкие сородичи, крупные баи, духовен
ство и эмирские чиновники. Значительна убыль и числа горо
жан: помимо чиновников и крупного духовенства ушли в Афга
нистан или перебрались в родные места купцы из Карши, Буха
ры и других городов; поспешили вернуться на родину большин
ство афганских и индийских купцов и ростовщиков. Кроме того,, 
часть населения погибла в результате террора сначала эмир- 
ских войск, а затем басмаческих банд.

Площадь бывшей Бухарской советской республики, примерно 
соответствовавшей территории Бухарского ханства, составляла
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182193 кв. км, а численность ее населения в 1924 г. была всего 
1531015 человек (228, 158, табл. 4]. Площадь изучаемых мною 
бекств равнялось 54 663 кв. км [228, 252, табл. 1, 274, табл. 11], 
что составляло 30% всей территории Бухарского ханства. На 
рассматриваемой территории, как следует из табл. 2, проживало 
419432 человека, что составляло 27,4% всего населения Бухар
ского ханства. Плотность населения на территории изучаемых 
бекств была несколько ниже (7,7 человека на 1 кв. км) плот
ности населения по всему ханству (8,4 человека на 1 кв. км). 
Размещалось население весьма неравномерно: наиболее густо
населенными были долины рек в их среднем течении, т. е. пред
горная и среднегорная зоны, одинаково пригодные, как справед
ливо отмечал П. П. Иванов, и для ведения кочевого скотовод
ства, и для земледелия (135, 181].

Нижние части широких долин крупных рек — Кызылсу, Вах
ша, Кафирнигана и Сурхана в конце XIX — начале XX в., не
смотря на ровный рельеф и плодородную почву, имели редкое 
население. Объяснялось это тем, что в Восточной Бухаре, как 
и в большинстве местностей Средней Азии в этот период, основ
ным источником для орошения служили не столько сами круп
ные реки, сколько их боковые притоки, из которых при выхо
де их из гор было удобно выводить каналы. Крупные реки были 
многоводны, имели сильное течение, нередко путь их проле
гал в глубоком ложе, поэтому выводить из них каналы и особен
но сохранить при высоком паводке примитивные головные со
оружения было чрезвычайно трудно — для этого требовались 
усилия многих сотен, а то и тысяч людей.

Организовать такие работы могла лишь сильная централизо
ванная власть. Поскольку такой не было, разрушенные в период 
завоеваний и междоусобных войн крупные ирригационные си
стемы не восстанавливались и освоение земель по берегам круп
ных рек шло медленно. Кроме того, сброс в низменные места 
излишков воды, использованной для орошения предгорий и под
горной равнины, приводил к заболачиванию обширных про
странств в низовьях крупных рек. Помехой в освоении этих 
мест были еще невысокие горы и гряды, отделяющие долину 
одной реки от долины другой. Они были очень бедны водными 
источниками, да и дождей здесь, на юге, в течение всего жарко
го периода почти не выпадает, отчего эти обширные низкогорья 
летом были почти пустынны, и только на зиму сюда спускались 
е отарами овец скотоводы, устраивавшие в лощинах у родни
ков и колодцев свои зимовки.

Высокогорная зона совсем была лишена постоянного насе
ления.

Если взглянуть на старые карты, то бросается в глаза, что 
районы с многочисленными селениями протянулись полосой от 
г. Куляба на север, а затем на северо-запад, захватывая бассейн 
верхнего течения Кызылсу (выше г. Бальджуана), бассейн Вах-
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ша (от границы с Каратегином и до Нурека), баасейн Иляка и 
далее всю Гиссарскую долину вплоть до Денау, включая пред
горья и среднюю часть южного склона Гиссарского хребта. Эта 
полоса полукольцом охватывала массив малонаселенного Юж- 
нотаджикистанского низкогорья-

Как видно из табл. 1, наиболее населенной в Восточной Бу
харе была Гиссарская долина. В восточной ее части (долина 
Кафирнигана до устья Иляка) плотность доходила до 61,2 чело
века на 1 кв. км, приближаясь к показателю самого густонасе
ленного района всего ханства — долины Зеравшана (65,5) [228, 
158, табл. 4]; в западной части (долина Каратагдарьи) плот
ность была значительно ниже (21,2), но все же больше, чем во 
всех остальных районах изучаемой территории.

Следует подчеркнуть, что густотой населения отличалось не 
собственно плоское дно Гиссарской долины, а предгорья Гис- 
сарского хребта и прилегающая к ним подгорная равнина. 
В предгорьях выпадало достаточное количество атмосферных 
осадков для посевов под дождь и имелось много земель, при
годных для вспашки. Подгорная равнина была удобна для оро
шения. Плоское же дно Гиссарской долины в прошлом во мно
гих местах было покрыто непроходимыми зарослями камыша и 
другой болотной растительностью. Около Денау, например, за
болоченные места занимали до 15 тыс. десятин [230, 149]. Здесь 
располагались преимущественно зимовья полукочевых узбеков, 
которые помимо отгонно-пастбищного скотоводства занимались 
и земледелием, в частности рисосеянием в пойменных местах. 
На летний период низменная часть Гиссарской долины стано
вилась почти безлюдной — там оставались только те, кто наблю
дал за посевами, все остальные жители переселялись на близ
лежащие холмы и предгорья, подальше от кишащих малярий
ными комарами болот и рисовых полей, а скотоводы перекоче
вывали в горы.

Следующей местностью по плотности населения (18,7 жителя 
на 1 кв. км) была долина Кызылсу (с верховьями, т. е. с Сариха- 
сором и Ховалингом), а также бассейн Яхсу выше г. Куляба. 
Здесь одной из наиболее удобных для земледелия и потому гу
стонаселенных территорий был район Муминабада (на северо- 
восток от г. Куляба).

Значительно менее населенными были долины Сурхана и его 
правых притоков, а также бассейн Тупаланга (6,6 человека на 
1 кв. км), так как предгорья в этом районе относительно мало
водны, а в горах меньше пологих, удобных для возделывания 
склонов. Обширные пространства низкогорий и степей на запад 
от долины Сурхана из-за недостатка атмосферных осадков ис
пользовались преимущественно как пастбища. Засевались обыч
но те участки, на которые была возможность напустить воду 
во время весенних ливней и таким образом оросить поля хотя 
бы один раз. Здесь, у колодцев и в долинах небольших ручьев.
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большей частью пересыхающих летом, были разбросаны зи
мовья полукочевых узбеков, и только у родников и кяризов 
имелось оседлое узбекско-таджикское население, занимавшееся 
орошаемым земледелием.

Шерабадский оазис (Шерабадская долина) был малонасе
ленным (8,4 человека на 1 кв. км) , так как водные ресурсы Ше
рабаддарьи были ограниченны.

Самым малолюдным районом Восточной Бухары была' Кур- 
гантюбинская равнина (0,9 жителя на 1 кв. км), т. е. ныне 
густонаселенная плодородная Вахшская долина, знаменитая ин
тенсивностью своего земледелия. В конце XIX — начале XX в. 
она была орошена лишь местами, преимущественно в северной 
части. Остальная ее территория представляла собой пустынное 
плато или непроходимые болота и тугаи, которые тянулись к се
веру от Курган-Тюбе; в этой местности на правом берегу Вах
ша, окруженная его протоками, находилась болотистая низмен
ность Аралтугай ’. Летом она пустовала, а на зимовку сюда 
спускались полукочевые узбеки.

Такую же болотистую низменность представляло собой и ме
сто слияния Кызылсу с Яхсу (Кошулуш, или Арал). Она тяну
лась до самого Пянджа и сливалась с тугаями, покрывавшими 
берега и острова могучей реки. Вся эта огромная болотистая 
низменность называлась Митантугай. Вдоль ее границ были 
раскинуты редкие кишлаки с пестрым в этническом отношении 
населением, частью оседлым, частью полукочевым.

В низовьях Кафирнигана располагался один из древних 
оазисов — Кабадиан. В конце XIX — начале XX в. исконного 
населения там было мало и интенсивное некогда земледелие 
находилось в упадке. Немало мест здесь было занято болотами 
или песками, подобно низовьям Сурхана и долине Амударьи.

Если обратимся к данным группировки населенных пунктов 
по числу жителей (см. табл. 1), то видим, что в районах, распо
ложенных к югу от Гиссарского хребта, преобладали небольшие 
поселения с числом жителей от 25 до 200 человек — именно та
кой тип расселения был характерен для наиболее густонаселен
ных предгорной и среднегорной зон. Невелики были и кишлаки 
полукочевых узбеков степной и низкогорной зон2.

Крупные селения и города располагались в Восточной Буха
ре. как правило, на подгорной равнине, в местах выхода рек из 
гор. Как отмечал в свое время Ю. И. Пославский, они имели

1 Арал — узбек, остров. Однако в народе этим словом обозначают так
же болотистые, изобилующие протоками, старицами и островами дельты 
рек (например, дельты Амударьи и Сырдарьи, дельту Яхсу при слиянии с 
Кызылсу). Во втором значении этот термин зафиксирован и у каракалпаков 
[339, 23]. Именно с этим значением слова, на мой взгляд, следует связы
вать происхождение названия Аральского моря.

2 Вопрос о причинах бытования тех или иных форм расселения тре
бует специальной разработки и выходит за пределы тематики данного ис
следования.
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высокие стены, за которыми во время нападений укрывалось 
окрестное население, т. е. они играли роль защитных пунктов 
[279, 195], обороняя также и горные ущелья, при входе в кото
рые располагались. Города были центрами ремесла и торговли. 
От крупных базарных селений они отличались тем, что имели 
соборную мечеть и цитадель, ибо служили местопребыванием 
бека (правителя, назначаемого эмиром) или амлякдара (началь
ника земельно-податного участка). Однако далеко не все центры 
амлякдарств считались городами — для этого надо было иметь 
давнюю традицию называться городом.

Расплывчатость понятия «город» объясняется тем, что доре
волюционные авторы включали в их число ряд населенных 
пунктов, которые само местное население не называло городом, 
например Дербент, Сариасию и Ховалинг. Дербентцы говорили 
мне, что их кишлак никогда не считался городом, так как в нем 
не было базара. Последний организовали там в первые годы 
Советской власти, но он не привился, ибо недалеко был боль
шой, издавна существовавший байсунский базар. О Ховалинге 
и Сариасии как о городах мне не приходилось слышать. Селе
ние же Сарай-камар (Сарай) на Пяндже, наоборот, среди насе
ления юга Кургантюбинского бекства считалось городом, хотя 
в литературе фигурирует как селение.

Для определения соотношения сельского и городского насе
ления данные 1924 г. [228, 256, 257, табл. 5] не могут быть ис
пользованы, так как они характеризуют страну после разорения, 
вызванного борьбой с басмачеством, когда ряд городов был поч
ти полностью разрушен и поэтому даже не был включен в спи
сок городов [228, 227]. Более близкими к действительности 
представляются следующие данные, полученные путем расспро
сов на месте в 1889 г. [323, 241, 242, 244, 260; 195, 346, 349, 350,
357; 98, 379]:

п Количество
ГоРод дворов

Д ен ау .....................  325
Ю р ч и .....................  200
С аридж уй............................  4(у
Р е г а р .....................  100
К ар атаг .................  600

-  Количество
ГоР °д дворов

Д у ш а н б е .......................  700
Кафирниган........................ 750
Ф ай заб ад .......................  5004
К абадиан .......................  300
Ш е р а б а д .......................  760

В приведенном списке отсутствуют сведения о городах Хи
сар, Курган-Тюбе, Куляб, Бальджуан и Байсун. О том, что в 
Хисаре живет до 1 тыс. семей, упомянул топограф Петров, по
сетивший Гиссарский край в 1884 г. [269, 91]; отсутствие дан
ных о г. Хисаре у остальных авторов объясняется, по-видимому, 
тем, что он на летний период почти пустел, так как жители пе

8 До 1887 г. Сариджуй был центром бекства и в тот период, возмож
но, был более населенным.

4 Капитан Лилиенталь, собиравший сведения об этих городах, отмеча- 
<ет, что Файзабад сильно пострадал при занятии его бухарским войском в 
J870 г., а до этого, по словам жителей, имел более 1 тыс. домов [195, 346].
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реселялись в Каратаг, где была летняя резиденция бека. Отно
сительно г. Куляба известно, что в 1905 г. в нем было 600 дво
ров {80. 773].

У меня нет оснований не доверять данным 1889 г., ибо, по 
словам Стеткевича, побывавшего в это время в исследуемых 
мной районах, полученные от амлякдаров сведения проверялись 
ча месте путем расспросов среди населения [323, 270—274]. 
Можно полагать, что после установления протектората России 
над Бухарским ханством в результате прекращения феодальных 
войн и расширения торговли наблюдался рост населения горо
дов. На это справедливо указывал Д. Н. Логофет, который при
вел (без указания источника) сведения о числе жителей в от
дельных городах. Если разделить приведенные им цифры на 5 
(в дореволюционной литературе было принято для Бухарского 
ханства считать в среднем по 5 человек на двор), то получим 
данные о числе дворов в городах [201, 186]:

_ Количество
Г°Р0Д дворов

Д ен ау .................................... 600
Сариджуй............................  400
Р е г а р ....................................  800
К аратаг...............................  1000
Х исар .................................... 600
Д у ш а н б е ............................ 4С00

_ К оличество
Город дворов

Ф ай заб ад .......................  600
К аб ад и ан .......................  1000
Курган-Тюбе...................  2СО
Ш е р а б а д .......................  600
Б а й с у н ........................... 600
К уляб............................... 2000

Следует подчеркнуть, что большинство приведенных мною 
цифр характеризует не собственно город, а город с прилегающи
ми к нему пригородными селениями, ибо в Восточной Бухаре, 
как и в ряде других областей Бухарского ханства, в конце 
XIX — начале XX в. границы города не были четко обозначены. 
Большинство горожан занятия ремеслом и торговлей сочетало 
с земледелием и обычно на лето переселялось в свои сады или 
летние усадьбы у полей, расположенные в пригородных селе
ниях. Среди постоянных жителей пригородных селений было 
немало людей, занимавшихся наряду с земледелием и каким- 
либо ремеслом, например ткачеством. Поэтому пригородные се
ления рассматривались как составная часть города — как город
ские кварталы, хотя термин «гузар» (кварталы ремесленников) 
к ним и не применялся, их называли просто кишлаками.

Это вызывало определенные трудности при сборе материалов 
о кварталах города в прошлом, ибо информаторы, когда я про
сила назвать городские кварталы, перечисляли все пригородные 
селения (а порой и очень широкой округи). По-видимому, объ
ясняется это тем, что далеко не во всех городах каждый вид 
ремесла занимал определенный квартал. Обычно информаторы 
помнят такие кварталы, как кожевенный, мыловаренный или 
квартал мясников, которые обычно выделялись, особенно квар

40



тал кожевников, располагавшийся ниже других, чтобы не загряз
нять питьевой воды, которой пользовались горожане [271, 136].

На основании литературных данных и полевых исследова
ний структура городов изучаемой территории до середины 
XIX в., до времени окончательного подчинения ее бухарскому 
эмиру, представляется в следующем виде. Центром города бы
ла цитадель — кала, или курган, с примыкавшими к ней или рас
положенными вокруг базаром и кварталами ремесленников. 
Это собственно город — шаар, а затем шли пригородные селе
ния. Некоторые авторы упоминают о том, что тот или иной го
род был обнесен глинобитной стеной, однако не всегда ясно, 
была ли стена вокруг пригородных селений или они оставались 
вне стен [323, 241, 244; 195, 346, 347, 351, 357; 269, 89, 91].

Город с пригородными селениями местное население обоз
начало термином гирди курган (то, что вокруг цитадели). Так, 
по данным Стеткевича, одно из амлякдарств Денауского бекства 
называлось Гирди-Курган. Оно состояло из г. Денау, в котором 
было 90 дворов, расположенных внутри цитадели, и 17 приго
родных селений, в каждом из которых было от 5 до 30 дворов. 
Всего в амлякдарстве Гирди-Курган (включая 90 дворов соб
ственно города) было 325 дворов [323, 274].

В отличие от Денау в Кулябе было два амлякдарства Гнр- 
ди-Курган и-боло (верхний) и поён (нижний). Кулаб был рас
положен на рубеже этих амлякдарств, которые включали в свои 
границы не только пригородные селения, но и более широкую 
округу — всю долину среднего течения р. Яхсу и предгорья. 
В 1905 г. в первом из указанных амлякдарств было 69 кишлаков 
с общим числом дворов 1302, а во втором — 53 кишлака с 
1420 дворами; в городе же было 600 дворов [80, 771—774]. 
По-виднмому, эти 600 дворов, составлявшие собственно город, 
были обнесены стеной, ибо Н. А. Маев для более раннего вре
мени (1875 г.) отмечал, что «Куляб занимает весьма небольшое 
пространство; в пределах городской стены считается 400 домов; 
но кругом города, на огромном пространстве, разбросаны сады» 
[207, 218].

В начале XX в. г. Куляб был одним из наиболее значитель
ных центров ремесла и торговли Восточной Бухары [375, 64— 
82] и как по структуре, так и по значению представлял собой 
типичный позднефеодальный среднеазиатский город [207, 218]. 
В той или иной степени приближались к нему, вероятно, и та
кие центры бекств, как Хисар, Кабадиан и Шерабад. Но ряд 
городов, в частности те, которые в конце XIX в. перестали быть 
центрами отдельных владений или бекств (Сариджуй, Регар, 
Файзабад), можно было назвать городами лишь условно, поэто
му вопрос о соотношении городского и сельского населения, по 
существу, остается открытым.

Основными коренными жителями южных районов Таджики
стана и Узбекистана были таджики и узбеки. По данным 1924 г..
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Рис. 2. Этнический состав населения южных районов
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они составляли около 97% всего населения изучаемой террито
рии: таджиков насчитывалось 239 120 человек, т. е. 57%, а узбе
ков— 167453, т. е. 39,9% (см. табл. 2).

В расселении таджикского сельского населения наблюдалась 
определенная закономерность (см. табл. 3): числемность их на
растала по мере продвижения с запада на восток и с юга на 
север, т. е. из равнин в горы. Так, в 1924 г. на западе изучаемой 
территории, в кишлаках Сурхандарьинской области, было 
40 632 таджика (31,3% всего сельского населения этой об
ласти), а на востоке, в Кулябском вилаете,— 101440 (77,8% 
сельских жителей этого вилаета). Указанная закономерность 
особенно ярко видна, если сравним западные н восточные райо
ны центральной части изучаемой территории: на западе Душан
бинского вилаета, в Каратагском тумане, среди сельского на
селения таджиков было 5225 человек (19,3%), а на востоке 
в Файзабадском тумане,— 19 340 (96,3%).

При сравнении южных равнинных и низкогорных районов с 
северными горными показательны не абсолютные цифры, а про
центное соотношение: таджики в Шерабадском уезде среди сель
ского населения составляли 18,7%, в Байсунском — 47, в Са- 
риасийской волости Юрчинского уезда — 61%.

Аналогичная картина будет, если сравним южные районы с 
северными: в Кургантюбинском вилаете таджиков было 1185 
(9%), а в Душанбинском — 87 981 (65%); в южной части Ку
лябского вилаета, в Кулябском тумане, среди сельских жителей 
таджиков было 18 195 человек (56,6%), а в северной части, в 
Ховалингском тумане,— 36 365 (100%).

В расселении узбеков наблюдалась противоположная зако
номерность (см. табл. 3): по мере продвижения с юга на север 
и с запада на восток их процентное соотношение и абсолютная 
численность убывали. Так, на западе, в Сурхандарьинской об
ласти, узбеков насчитывалось 83 079 человек (64%), а на во
стоке, в Кулябском вилаете,— 28 540 (21,9%); на юге, в Шера
бадском уезде, среди сельского населения узбеки составляли 
73,5%, а на севере, в Юрчинском,— 60%; на юге, в Кургантю
бинском вилаете,— 58,4%, а на севере, в Душанбинском,— 
34,3%; на юге Кулябского вилаета, в Кулябском тумане,— 
42,1%, а на севере его, в Ховалингском тумане, узбеков не было 
совсем.

Анализ имеющихся в моем распоряжении литературных и 
полевых материалов о расселении отдельных народностей на 
изучаемой территории показывает, что соотношение таджиков, 
узбеков н туркмен в 1924 г. мало отличалось от их соотношения, 
характерного для конца XIX — начала XX в.; численность же 
остальных народностей, которые в большинстве своем были им
мигрантами, резко сократилась.

Рассмотрим более подробно материалы о расселении отдель
ных народностей на изучаемой территории.
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ТАДЖИКИ

В этнографической литературе не раз указывалось, что таД-' 
жики, подобно большинству оседлых народов, делились на ло
кальные группы. Таджики южных районов Таджикистана и 
Узбекистана не составляли в этом отношении исключения и под
разделялись на ряд территориальных групп: это коренные жи
тели крупных историко-культурных областей (например, куло- 
бй — кулябцы, каратегини — каратегинцы), или районов меньше
го размера (обычно бассейна той или иной горной реки или ча
сти ее, например варзоби — население бассейна р. Варзоб),илн 
жители города или крупного селения и прилегающих к ним киш
лаков (байсунй, дарбандй, панджобй и т. п.). К числу терри
ториальных можно отнести и те группы таджиков, которые раз
личались по географическим особенностям места их обитания 
(например, кухистонй — горцы, вилоятй — жители крупных 
культурных оазисов и т. п .).

Каждая группа в той или иной степени отличалась от осталь
ных своим говором и особенностями материальной культуры, 
обычаями и обрядами. Особенно это относится к населению та
ких историко-культурных областей, как Куляб. В прошлом пос
ледний почти всегда был независимым владением, а его на
селение имело длительную историю самостоятельного развития. 
В значительной степени то же можно сказать и относительно 
Каратегина. Поэтому кулябцев и каратегинцев можно рассматри
вать как этнографические группы локального типа первого по
рядка, а жителей отдельных историко-культурных районов (тад
жиков Ромита, Варзоба, верховьев Тупалангдарьи и др.) — как 
локальные группы второго порядка.

К числу этнографических групп генетического типа могут 
быть отнесены таджики чагатай и хардури, которые имеют 
сложное происхождение и название которых не связано с мест
ностью.

Помимо этнографических групп среди таджиков были и сос
ловные группы с этническим оттенком — ходжа и сейиды.

В изучаемых бекствах Восточной Бухары существовали две 
основные этнографические группы таджиков: чагатай (по дан
ным 1924 г. 23,4% всех таджиков изучаемой территории — см. 
ниже) и кулобй — более 60% 5. Остальные группы были немно
гочисленны.

• Из таджикского населения изучаемой территории 8465 человек (3,4%) 
(228, 274, табл. 10, 283, табл. 18) относили себя к ходжа или к тем или 

иным узбекским племенам. Оставшуюся часть таджиков составляли чага- 
таи, кулобй и ряд других групп, не выделенных в 1924 г. из общего числа 
таджиков (каратегини, таги и др.). Эти группы, согласно полевым матери
алам и данным перелЯси 1926 г., вряд ли составляли более 10% таджик
ского населения. Таким образом, группа кулобй составляла, видимо, более 
60% таджикского населения. Думается, что указанное соотношение ближе 
к действительности, чем приведенное мною ранее (156, 96).
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Национальный состав сельского населения

Ажминистржтивные'единицы

Абсолютные

Таджики Узбеки Турк
мены

Каза
хи

Кир
гизы Арабы

Душанбинский вилает  . . . 87 981 46 390 401 _ 185 —
Гиссарский т у м а н ................... 12865 1935 — — — —

В том числе кенты:
Варзоб .............................. 2875 — — — — —
Гиссар .............................. 1035 310 — — — —
Т о д а .................................. 775 280 — — — —
Х а н а к а .............................. 8180 1345 _ — — —

Душанбинский туман . . . . 24 755 2585 — — — —
В том числе кенты:

Оби Душанбе....................... 470 405 — — — —
Рохати .............................. 24 285 2180 _ 1 — — —

Каратагский т у м а н ............... 5225 21680 — — 185 —
В том числе кенты:

Каратаг .............................. 3 660 7090 — — — —
Р е г а р .................................. 600 6 475 — — 185 —
Ш улю м .............................. 965 8115 _ — — —

Файзабадский ту м ан ............... 19 340 740 _ — — —
В том числе кент Нурек . . 3815 740 — — — —

Яванский туман ....................... 13966 14855 401 — — —
В том числе кенты:

Д аган акии к....................... 6006 5116 401 — — —
Султанрабат....................... 335 8329 — — — —
Я в а н .................................. 7 625 1410 _ — — —

Янгибазарский туман . . . . 11830 4 595 — — — —
В том числе кенты:

Бакарон .............................. 4545 3 465 _ — — —
Кафирниган....................... 32290 180 — — — —
Ром ит.......................• . . 3 995 950 — — — —

К улябский ви ла ет ............... 101440 28 540 — — — 400
Бальджуанский туман . . . . 26530 14960 — — — —

В том числе кенты:
Аксу . • ........................... 2605 1845 — — — —
Б а л ь д ж у а н ....................... 14675 11840 — — — —
Кангурт ............................... 4 205 155 — — — —
Кулисуфион....................... 5045 1 120 — — — —

Кулябский туман ................... 18195 13 545 — — — 400
В том числе кенты:

Куляб .................................. 8035 9625 — — — 270
Саричашма . ................... 5260 630 — — — 130
Тагнауз .............................. 4790 — — — — —
Чубек .................................. ПО 3290 — — — —

Муминабадский туман . . . . 20350 35 — — — —
В том числе кент Побндара 2925 35 — — — —

Ховалингский ту м ан ............... 36365 — — — — —
Кургантюбинский вилает 1 185 7645 3705 490 — 75
Кабадианский т у ^ а н ............... 1 185 3755 3705 460 — 75

В том числе кенты:
Б е ш к е н т ........................... 1090 2805
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Т а б л и ц а  3.
на территории изучаемы х районов •

числа П роцен ты '

Афган
цы Прочие Всего

Тад
жики Узбеки

Турк
мены Казахи Кир-

ГИЗЫ Арабы
Афган

цы Прочь

300 135257 65,0 34,3 о .з 0,2 _ 0.2 —
80 — 14 880 86,5 13,0 — — — — 0.5 —

2 875 100,0
— — 1345 77,0 23,0
80 _ 1135 68,3 24,7 — — — — 7.0 —

— — 9 525 85,9 14,1
85 — 27 425 90,3 9.4 — — — — 0.3 —

85 960 49,0 42,2 8.8 —
— _ 26 465 91,8 8,2
— — 27 090 19,3 80,0 — — 0,7 — — —

10 750 34,0 66,0
— — 7 260 8,3 89,2 — — 2,5 — -- —
— — 9 080 10,6 89,4
— — 20080 96.3 3,7
— — 4555 83,8 16,2
— — 29 222 47,8 50,8 1.4

_ 11523 52,1 44,4 3,5
— — 8664 3.8 96,2
— — 9 035 84,4 15,6 — — — -- —
135 — 16560 71.4 27,7 — — — — 0.9 —

135 8145 55,8 42,6 _ 1.6 —
— — 3 470 94,8 5,2 —
— — 4 945 80,8 19,2 —
— — 130380 77,8 21,9 — — — 0,3 --
— — 41490 63,9 36,1
_ 4450 58,5 41,5
— — 26 515 55,3 44,7
— — 4 360 96,4 3,6
— — 6165 81,8 18,2
— — 32140 56,6 42,1 — — — 1.3 — —

— 17 930 44,8 53,7 1.5
— — 6020 87,4 10,5 — — — 2,1 -- —
— — 4 790 100,0
— — 3 400 3,2 96,8
— — 20 385 99,8 0,2
— — 2960 98,8 1,2
— — 36365 100,0
— — 13 100 9.0 58,4 28,3 3,7 — 0.6 — —
— — 9180 12,9 40,9 40,4 5.0 — 0,8 — —

— — 3 895 28,0 72,0
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Абсолютные

Администретивные единицы
Т адж ики Узбеки

Т урк
мены

Каза
хи

Кир
гизы Арабы

Джиликуль . . . . . . . — 3625 460 — —
Кабадиан ........................... 95 950 80 — — 75

Кургантюбинский туман . . . 880 — — — —
Сарайский т у м а н ................... — ЗОЮ — 30 — —
Сурхандарьинская область 40 632 83079 4150 80 — 150
Б а й с у н с к и й  у е з д  . . .  

В том числе волости:
11493 12957 — — — —

Байсунская ....................... 4 000 3 955 — — — —
Дербентская ....................... 4 978 4 582 — — — —
Кумкурганская . . • 

В том числе кенты:
2 515 4420 — — —

Катар .................................. 2 515 2 990 — — — —
К у м к у р га н ....................... — 1430 — — — —

Ш е р а б а д с к и й  у е з д 9 565 37 680 3985 — — —
Пашхурдская волость . . . .  

В том числе кенты:
8 975 10025 — — — —

П а ш х у р д ........................... 5 675 4 040 — — — —
Х атак .................................. 3 300 5 985 — — — —

Джаркурганская волость . . . 
В том числе кент Джаркур-

— 11425 55 — — —

г а н .......................................... — 6615 55 — — —
Термезе ка я в о л о с ть ...............

В том числе кенты:
— 4 375 3930 — — —

Паттагиссар ....................... — 4160 1780 — — —
Хошман.............................. _ 215 2150 — _ —

Шерабадская волость . . . .  
В том числе кент Майда-

590 11855 — — — —

а р ы к ...................................... 590 1910 — — — —
Ю р ч и н с к и й  у е з д 19 574 32 442 165 80 — 150
Миршадинская волость . . . 6360 23580 55 — — 150

В том числе кент Денау . . 6360 11 175 55 — — 150
Сариасийская волость . . . . 9 794 5 566 НО 80 — —
Юрчинская в о л о с ть ...............
В с е г о  по изучаемой терри

3 420 3 296 — — — —

тории ...................................... 231 238 165654 8256 570 185 625

* Таблица составлена на основании материалов Комиссии по районирова 
уточнениями: каратаг-люли Юрчинского уезда (1418 человек), причисленные 
населения включены жители Дербента (1363 таджика) и Сариасия (399 тад 
родскому населению [228, 256, табл. 5j.
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П родолжение табл. 3
числа Проценты

Афгие-
цы Прочие Всего Тад

жики Узбеки
Турк
мены

Каза
хи

Кир
гизы Арабы Афган

цы Прочие

_ 4085 88,7 11,3 _
— — 1200 7.9 79,2 6,7 — — 6,2 — —
— — 880 100,0
— — 3040 — 99,0 — 1.0 — — — —
— 1646 129 737 31.3 64,0 3.2 0,1 — 0,1 — 1,3
— — 24450 47,0 53,0 —

— 7 955 50.3 49,7
— — 9560 52.1 47,9
— — 6935 36,3 63,7

_ 5505 45,7 54,3
— — 1430 — 100,0 — — — — — —
— 51230 18,7 73,5 7,8
— — 19000 47,2 52,8

_ 9715 58,4 41,6
— _ 9285 35.5 64,5 — — — — _
— — 11480 — 99,5 0,5 — — — — —

_ 6670 99,2 0.8
— — 8305 — 52,7 47,3 — — — — —

5940 70,0 30,0 _
— — 2365 9.1 90,9 —
— — 12445 4.7 95,3 —

— — 2500 23,6 76,4 —
' — 1646 54057 36,2 60,0 0,3 0.2 0,3 — 3,0

— — 30145 21.1 78,2 0,2 0,5 — —
— — 17 740 35,9 63,0 0,3 _ 0,8 — —
— 517 16067 61,0 34,6 0.7 0,5 — 3,2
— 1129 7 845 43,6 42,0 — — — — — 14,4

300 1646 408 474 56,6 40,6 2.0 0,1 — 0,2 0,1 0,4

НИЮ Средней Азии [228. 261. табл. 6, 278—279, табл. 15J со следующими 
в материалах Комиссии к узбекам, отнесены к прочим; в состав сельского 
жиков и 228 прочих), которые в 1924 г. были ошибочно причислены к го-
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Ч а г а т а й .  Экспедицией Комиссии по районированию Сред
ней Азии в 1924 г. были зарегистрированы таджикоязычные 
и узбекоязычные чагатай. Таджики-чагатаи (56351 человек) 
были расселены на изучаемой территории в следующих мест
ностях [228, 274, табл. 10, 283, табл. 18]:

Местность человек

Восточные предгорья Кугитангских г о р ...................  2755
Бассейн Шерабаддарьи (кроме н и зо в ь ев )...................  3718
Бассейн Байсундарьи........................................................  4000
Верховья С у р х а н а ............................................................. 9488
Долина среднего течения Сурхана............................... 3420
Долина Каратагдарьи......................................................... 3025
Верховья и долина Душанбедарьи..................................  2070
Правый берег Кафирнигана.............................................  8805
Бассейн Иляка (Файзабад).................................................  7065
Низовья Кафирнигана......................................................... 2735
Долина К ы зы лсу................................................................  9270

В восточных предгорьях Кугитангских гор насчитывалось 
более 10 кишлаков, среди населения которых преобладали чага- 
таи. Наиболее крупными из них были: Шержанд, Вандоб, Зара- 
баг, Пашхурд и Чакоб. В Шержанде и Вандобе наряду с тад
жикоязычными чагатаями жили и узбеки (катаганы-тагчи); 
в Зарабаге помимо таджиков-чагатаев обитали узбеки-ходжа. 
Около половины смешанного населения большого кишлака 
Пашхурд составляли таджики-чагатаи. Южнее перечисленных 
кишлаков, на юге маловодной Пашхурдской долины (она про
тянулась между Кугитангским хребтом и невысокой Келиф- 
шерабадской грядой), располагалась группа селений (Газ, 
Якуббайкарез, Ахташ, Алгуй, Ярмакарез, Чарвагкарез, Булак- 
карез, Каттакамыш, Кампирбулак), известная под общим на
званием Карезат, так как жители их пользовались водой кяри
зов®. В некоторых из этих селений помимо узбеков (конгратов) 
жили и чагатай. Так, кишлак Газ делился на две части — в од
ной, называвшейся Тентак-кишлак, находились узбеки (конгра- 
ты), а в другой, называвшейся Ч агатай ,- таджики. В Бузру- 
габаде наряду с ходжа были и чагатай.

6 Корез — кяриз, подземный канал; от — арабское окончание множест
венного числа. Н. А. Маев среди селений группы Карезат называет еще 
кишлак Зинион [208, 311], расположенный у входа в ущелье Каттакамышсай. 
В материалах переписи 1926 г. [223, 267, 268], а также в моих полевых за
писях кишлак под таким названием не зафиксирован, но встречается киш
лак Каракамыш, отсутствующий у Н. А. Маева. Судя по дореволюционной 
карте-десятиверстке, Каракамыш был расположен у входа в одноименное 
ущелье. По-видимому, оба названия относятся к одному и тому же насе
ленному пункту. В материалах переписи 1926 г. значится еще небольшой 
кишлак Тюрккарез [223, 267], населенный таджиками. Он отсутствует у 
Н. А. Маева, нет его и в моих материалах. Возможно, он являлся выселком 
одного из перечисленных кишлаков и. судя по названию, был основан тюр
ками, вероятно отаджичившимися.

50



В бассейне Шерабаддарьи (кроме низовьев) было три круп
ных таджикских кишлака — Сайроб, Панджоб и Дербент. 
Каждое из перечисленных названий относилось не к одному 
селению, а к группе мелких, каждое из которых имело и свое 
особое название. Они располагались на некотором расстоянии 
друг от друга, обычно протянувшись цепочкой по долине одного 
сая, или довольно скученно, являясь фактически кварталами 
селения, но назывались кишлаками.

В Дербенте, который размещался вблизи знаменитого гор
ного прохода, упоминающегося в исторических средневековых 
источниках под тем же названием, таких кишлаков-кварталов 
было 11: Капчигай, Ахмачит, Испандиёр, Кызылкншлак, Бирга- 
бир, Сангчильсай, Гурум, Чамбуль, Сесанги, Джалгузбулак, 
Кошасия. Они размешались по обоим берегам Шерабаддарьи 
после ее выхода из Мачайского ущелья (недаром самый высо
кий кишлак назывался Капчигай, что в кипчакских говорах 
узбекского языка, в частности в говоре конгратов, ближайших 
соседей дербентцев, обозначало глубокое скалистое ущелье).

Под названием Сайроб была известна группа из 6 кишлаков: 
Чинар (собственно Сайроб, знаменитый своими старыми чина
рами, растущими у большого родника [см., например, 207, 151, 
152; 174, 16, 17]), Кабути, Пайкоб, Обгир, Джиндикамар и 
Кызылджар.

Панджоб состоял из двух кишлаков — Ташкари («внешний», 
т. е. расположенный вне ущелья) и Ичкари («внутренний», т. е. 
находящийся в ущелье).

Перечисленные кишлаки Пашхурдской долины и верховьев 
Шерабаддарьи входили в число так называемых десяти частей 
(групп) селений чагатаев (Дах пара кент чагатай). Это опреде
ление, произносимое обычно слитно — Дахпаракент, встречается 
в литературе как географическое название. Оно упомянуто в 
историческом сочинении начала XX в. «История мангытских 
государей» Мирзы Абдулазима Сами [233, 109]. Л. М. Епифа
новой, переводчику и комментатору данного труда, местонахо
ждение Дахпаракента, по-видимому, осталось неизвестным. 
О Дахпаракенте есть сведения у Н. А. Маева и Белявского.

Н. А. Маев говорит о долине Дахкара-кент, подчиненной 
Дербентскому амлякдарству, и называет ее кочевым округом 
[207. 151]. Более определенно о Дахпаракенте пишет полковник 

Белявский: «Земли по Дербент-дарье, амлякдарство Куйтен 
и Пашхурд (а не Баш-хурт), имеющие у жителей собирательное 
название Дара-пакин, присоединяются временами то к Байсун- 
скому, то к Гузарскому бекству, в зависимости от благоволения 
эмира к тому или другому беку» [59, 108].

У местных жителей я записала несколько вариантов названий 
10 селений (вернее, групп кишлаков), составлявших Дахпара
кент. Наиболее часто повторялись названия Дербент, Сайроб, 
Панджоб, Хатак, Зарабаг, Карабаг, Вандоб, Шержанд, Паш-
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хурд, Қарезат. Хатак не был чагатайским селением — в нем 
жили узбеки (катаганы-тагчи; см. стр. 83), однако по языку 
и быту они были близки к узбекоязычным чагатаям (см. стр. 68) 
и резко отличались от преобладавших в округе узбеков-конгра- 
тов. Последние называли хатакцев таджиками. Об их связи 
с чагатаями свидетельствовало и то, что при взимании налогов 
Хатак присоединялся к соседнему кишлаку Ляйляган, жители 
которого были узбекоязычными чагатаями.

То же следует сказать и относительно Дербента: жители его 
далеко не всеми информаторами причислялись к чагатаям, хотя 
для взимания налогов их присоединяли к чагатаям.

Как видно из изложенного, мои записи совпадают с матери
алами Белявского. Отсутствует лишь амлякдарство Кугитанг. 
На первый взгляд можно было бы думать, что Белявский 
ошибся, ибо амлякдарство Кугитанг, расположенное за хребтом 
Кугитанг и относившееся как во время обследования его Беляв
ским в 1889 г., так и позже, вплоть до революции, к Келнфскому 
бекству, вряд ли могло входить в число 10 чагатайских селений, 
названных выше. Однако-более внимательное изучение бассейна 
Кугитангдарьи и его населения, осуществленное мною в 
1971 г., заставляет предполагать, что если не амлякдарство,
жители которого в основном состояли из конгратов, то сам 
кишлак Куйтан вполне мог входить в состав Дахпаракента, ибо 
исконными обитателями этого большого селения были чагатай, 
состоявшие в родстве с зарабагцами. Кроме того, для жителей 
северной части Пашхурдской долины, а также Хатака, Пянд- 
жаба и его окрестностей куйтанский базар был ближайшим 
крупным торговым центром.

В том, что Дахпаракент назван Н. А. Маевым кочевым окру
гом, нельзя видеть ошибку потому, что, во-первых, большинство 
населения этих маловодных долин и гор составляли (в XIX в.) 
полукочевые узбеки-конграты, и, во-вторых, потому, что жите
ли чагатайских кишлаков, не имея возможности вести в широ
ких размерах земледельческое хозяйство (малая мощность 
источников орошения и недостаточное количество атмосферных 
осадков), держали много скота, в частности коз, и вели как бы 
полукочевую жизнь. На весь теплый сезон они покидали свои 
кишлаки и переселялись весной со скотом в степь и горы, а лето 
и осень проводили в садах. При этом они почти круглый год, 
подобно конгратам, жили в юртах и только на короткое зимнее 
время поселялись в стационарных жилищах в кишлаках.

Таджпки-чагатаи Байсуна составляли основное население 
города и 14 пригородных кишлаков. Поскольку границы города 
не были четко очерчены, установить точно, какие кишлаки вхо
дили в его состав, было очень трудно. Центром города были 
бекгкая крепость-курган и примыкавший к ней кишлак Шайит7.

' Крепость и Шайит стояли на высоком берегу речки, над обрывом, 
поэтому Шайит называли еще Джаркишлаком (джар — обрыв).

52



В Шайите располагались базар и несколько кварталов ремес
ленников (ювелиров — Заргаргузар или Заргарбачча, мясни
ков— Кассобгузар, кожевников — Чармгаргузар и др.). Хотя и 
в других кишлаках среди жителей было немало крестьян, соче
тавших земледелие с ремеслом (особенно изготовление хлоп
чатобумажных тканей и виноградарство), но все же именно 
Шайит имел черты собственно города.

Байсун был расположен при выходе небольшой речки из 
горного ущелья. В последнем располагались кишлаки Авлод, 
Сариасия и Кучкак, а остальные были разбросаны по простор
ной долине. При выходе из ущелья от реки были выведены два 
канала: Пассурхиарык, снабжавший водой правобережные киш
лаки (Пассурхи, Курганча, Карабойин, Бибиширин, Миркараку» 
и др.), и Эгриарык, или Шайитарык,— левобережные (Шайит, 
Багиболо, Чинар, Кызылкарез8, Пайгабаши, Кукчи, Шурсай 
и Газа).

В кишлаках Бибиширин, Кучкак, Багиболо, Чинар и Кукчи 
жили в основном таджики-чагатаи. Население остальных киш
лаков было смешанным. В Пассурхи таджики делились на две 
группы: большинство составляли ходжа, меньшинство чагатай. 
В Авлоде помимо ходжа и чагатаев были и узбеки (катаганы- 
тагчи). В кишлаках Шайит, Газа, Пайгабаши, Шурсай и Кара- 
боюн чагатай жили вместе с узбеками (конгратами). В первом 
из них конграты обитали только в квартале ювелиров. В Газа 
и Шайите была еще небольшая группа узбеков — выходцев из 
Каршинского оазиса. В Кызылкарезе среди чагатаев, собрав
шихся из разных местностей, жили и узбеки (тагчи).

Чагатай верховьев Сурхана — это таджики бассейна его при
токов: Халкаяра (по данным 1924 г., таджики кента Катар —  
2518 человек), Сангардака и Тупаланга (таджики кента Сариа
сия — 6970) [228, 274, табл. 10]. В верховьях Халкаяра тад
жики-чагатаи занимали кишлаки: Дугоба, Кызылагил, Шотут, 
Люччак (большинство сейиды), Курганча, Диболо, Зервороз,. 
Фангарт, или Фангат (Пангат в узбекском призношении), Ат- 
хакун, Еттитахта (или Бештахта), Хауз и Ахсу (последние три- 
кишлака располагались в некотором отдалении от реки, на 
небольших ручьях и родниках).

Первые семь кишлаков (кончая Зерворозом — самым ниж
ним из них) располагались по ущельям двух основных истоков 
этой реки и были известны под общим названием Катар по на
именованию селения, некогда существовавшего на месте (или’ 
немного ниже) Диболо. Чагатай указанных семи кишлаков

8 Кишлак Кызылкарез состоял из трех кварталов-кишлаков: Кызылка
рез, Кызылмачнт и Наулион. Они находились за верхней границей орошае
мых земель города, на склоне холма, под которым протекал арык, поэтому 
эти кишлаки называли еще Арык-усти — расположенные над арыком. Пре
обладающие здесь красные (кызыл) глины определили названия первых двух: 
кварталов.
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были известны под именем катарй. Наиболее крупными их 
кишлаками были Дугоба, Курганча и Диболо. По традиции 
считалось, что катарй составляют I тыс. хозяйств. Суровая 
природа гор не могла обеспечить пропитание многочисленному 
населению, поэтому катарй переселялись в соседние местности. 
Так, в кишлаке Шайит г. Байсуна был Катаригузар, т. е. квар
тал катарцев.

Таджики-чагатаи жили в горных ущельях бассейна Сангар
дака. Хотя в самом Сангардакском ущелье из 10 кишлаков 
только два — Сангардак и ХуОон — были таджикскими (осталь
ные узбекскими), все же по численности таджики составляли 
большинство. Наиболее крупным кишлаком здесь был Сан
гардак.

Долина Хонджизадарьи, левого притока Сангардака, была 
также заселена таджиками-чагатаями. Здесь было четыре киш
лака: Деибадам, Деисурх, Хонджиза и Ходжаасмин. Во всех 
этих селениях, кроме того, жили и ходжа.

Небольшие чагатайские кишлаки Нилю и Паннома нахо
дились в долине еще одного левого притока Сангардака. В со
седнем ущелье, которое относилось уже к бассейну Тупаланга, 
разместилось большое чагатайское селение Хуфар, а на левом 
берегу Тупаланга (в его низовьях)— другое крупное чагатай
ское селение — Сариасия. В его округе было ещр несколько не
больших кишлаков, полностью или частично заселенных тад
жиками-чагатаями.

В средней части долины Сурхана таджики-чагатаи жили в 
г. Юрчи (здесь они составляли большинство) и в нескольких 
кишлаках в его округе, в частности в предгорьях к западу от 
него. Так, в большом селении Сина, его выселке Кукабулак 
и в кишлаке Куяусу обитали исключительно таджики-чагатаи, а 
в кишлаках У шор и Дахана — чагатай вместе с узбеками (тюр- 
ками-кальтатаямн).

В долине Каратагдарьи таджики-чагатаи размещались 
в большинстве таджикских кишлаков бассейна этой реки и, по- 
видимому, в самом г. Каратаге. В 1924 г. в Каратагском тумане 
•они составляли 57,9% всех таджиков®.

Далее на восток, в бассейне Ханакадарьи часть таджи
ков относилась к группе кулобй, остальные, говор которых на
зван Л. В. Успенской горным [346, 5], согласно моим полевым 
материалам, были чагатаями, хотя Комиссией по районированию 
■Средней Азии они там не зарегистрированы.

В долине Варзобдарьи (у города Душанбе эта река получила 
название Оби-Душанбе или Душанбедарья и сохраняет его до 
своего впадения в Кафирниган) в 1924 г. было зарегистриро
вано 2070 таджиков-чагатаев, из них 1600 человек в кенте Вар-

v В 1924 г. в Каратагском тумане было всего 5225 таджиков, из них 
чагатаев — 3025 человек [228, 278, табл. 15; 283, табл. 18].
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зоб и 470 в кенте Оби-Душанбе. По данным Р. Л. Неменовой, 
чагатай были расселены в 16 кишлаках правобережной части 
бассейна Варзоба после выхода реки из горного ущелья (пре
имущественно в бассейне его правого притока Л учоба)10. Как 
жители предгорной зоны, они называли себя еще вилоятй в от
личие от кухистонй — обитателей горной части Варзоба [257, 
35—37].

Большое число таджиков-чагатаев в 1924 г. было зарегист
рировано и на востоке от Варзоба, в бассейне верхнего течения 
Кафирнигана: в кенте Рохати — 8805 человек (36,3% всех та
джиков этого кента) и в Файзабадском тумане — 7065 (36,6%) 
[228, 283, табл. 18, 278, табл. 15]. Другими опубликованными 
материалами по этим местностям я не располагаю. Имеется 
лишь указание В. С. Соколовой о том, что, по расспросным 
сведениям, говор вилоятй (характерный для чагатаев) [346, 76; 
347, 65; 355, 152; 296, 79] распространен по всему южному скло
ну Гиссарского хребта, а также в долине Иляка. При этом во 
всех этих районах носители говоров вилоятй и кулобй живут 
вперемежку. Удельный вес того или иного говора варьирует по- 
разным районам: в одних преобладает вилоятй (восточные 
районы, например Файзабад), в других — кулобй [317, 106,108]. 
Однако диалектологические исследования, проведенные в Фай- 
забаде и его районе Дж. Мурувватовым [239а] и Р. Л. Немено
вой (материалы не опубликованы; о результатах исследований- 
она любезно сообщила мне в письме), не подтвердили указан
ные расспросные данные В. С. Соколовой. Выяснилось, что та
джики Файзабада и его окрестностей (примерно в пределах 
бывшего Файзабадского амлякдарства) связывают свое проис
хождение с Кулябом; говор их тесно сближается с кулябскими- 
говорами, в частности с западиокулябскими (Бальджуан, Тут- 
каул, Дангаринское нагорье). Здесь таджики в своем составе 
имели группы кухбунй, ёнахшй и др. Объединяющим наименова
нием для таджикского населения Файзабада и его района было 
файзободй и, реже, хисорй.

По таджикам Нурека и Яванской долины собственных поле
вых записей у меня мало. В 1924 г. в Яванском тумане чагатай- 
не были зарегистрированы. По данным диалектолога 
О. Дж. Джалалова, предки таджиков Яванского района были 
выходцами из Куляба и Бальджуана. Говоры их сохранили- 
особенности кулябских говоров таджикского языка [116а, 10].

В низовьях Кафирнигана в том же году было два кента: 
Кабадиан, расположенный непосредственно в долине реки, и 
Бешкент — оазис, орошаемый водой родника Чилучорчашма. 
В первом из них насчитывалось всего 2750 человек, из них тад
жиков было 1645 (59,8%), узбеков — 950 (34,5%), туркмен — 80“ 
(2,9%) и арабов — 75 человек (2,7%); во втором — всего 3895-

10 Число чагатайских кишлаков сообщено мне Р. Л. Неменовой.
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человек, ип них таджиков 1090(28%), узбеков — 2805 (72%) 
[228, 277, табл. 14 и 279, табл. 15]. Все таджики отмечены как 

чагатай [228, 283, табл. 18].
Из указанного числа таджиков 1550 человек жили в самом 

городе Кабадиане. Обычно о его населении говорили: *Чор гу- 
зар чагатай» («Четыре квартала чагатаев*). Однако старожилы 
затруднялись назвать указанные четыре гузара, так как здесь 
их считали просто кишлаками. Этим объясняется тот факт, что 
в материалах переписи 1926 г., а также в списке населенных 
■пунктов Таджикской ССР, изданном в 1933 г., Кабадиан отсут
ствует, а кварталы, его составлявшие, включены в список сель
ских поселений. Мне называли следующие кишлаки, считавшие
ся городскими гузара ми: Ебуз, Кадиханам, Гышткупрук,
Гузари-боло, Чармгар, Файзабад и Мирзаён. Ебуз состоял из 
двух кишлаков — Ебузи-калон и Ебузи-майда (большой и ма
лый ). Первый, в свою очередь, делился на гузары: Бешкапа, 
Сарибазар, Таги-мадраса, Гузари-боло, эти кишлаки были 
расположены внутри городской стены, называемой местными 
жителями каракурганом. Город имел четверо ворот, на
звания которых мне с трудом удалось восстановить: Дарвозан- 
Кият, Дарвозаи-Каднхана, Дарвозаи-Ходжаказиён и Дарвозаи- 
Ахча.

А. П. Колпаков перечисляет следующие гузары г. Кабадиа- 
на: Ябуз, Чармгар, Гышткупрук, Гузари-боло, Сарай-кишлак, 
Казыхана и Кыёт (названия гузаров даются в написании 
А. П. Колпакова). При этом он отмечает, что квартал Ябуз, 
самый большой из всех кварталов и имевший две мечети, иног
да подразделялся на два квартала — Ябузи-калон и Ябузи-май- 
да [180,302].

По моим полевым материалам, в двух из названных 
А. П. Колпаковым кварталов жили не чагатай, а узбеки: в Са
рай-кишлаке— халачи, в кишлаке Кият — дурмены. Таким 
образом, кварталами собственно города можно считать киш
лаки Ебуз, Кадихана, Гузари-боло и Гышткупрук.

Среди сельского населения кента Кабадиан в 1924 г. зареги
стрировано всего 95 таджиков-чагатаев (7,9% всего сельского 
населения этого кента) [228, 279. табл. 15]. По всей вероят
ности, это жители правобережных кишлаков — Шаартуза 1а, 
Саята и Ходжамашада,3.

11 А. П. Колпаков, изучавший в 1950 г. историческую топографию г. Ка- 
бадиаиа, называет этот квартал Козыхона как местопребывание казня (180, 
302]; мною же это название от разных информаторов записано в форме 
Кадихона или Кадахона (этимология та же).

11 Кишлак Шаартуз фактически состоял из двух кишлаков, имевших 
своих аксакалов: южную часть — собственно Шаартуз — населяли таджи
ки-чагатаи, а северную — маленький кишлак Джертевар — одноименный 
род уэбеков-дурменов.

'* Находившиеся вблизи друг от друга два кишлака — Саят и Ходжа- 
машад (последний располагался у одноименного маэара и был населен тад-
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В материалах переписи 1926 г. таджиками названы чагатай* 
кишлака Чарваг [223, 139]. В настоящее время население этого- 
кишлака говорит по-узбекски, однако смена языка завершилась 
недавно: в 1971 г. житель этого селения Хаймат-баба, 1900 г. 
рождения, сообщил мне, что его родители еще знали таджик
ский язык, но сам он уже не говорит на этом языке.

Полевые исследования, проведенные мной, подтвердили дан
ные 1924 г.: этноним чагатай являлся в прошлом самоназванием 
таджиков территории бывшего Кабаднанского бекства (исключе
ние составляли таджики-ходжа): окружавшее их население — 
узбеки, арабы, туркмены и другие — также называли их чага
таями. Говор их относится к северной группе таджикских гово
ров [295]. Местные таджики и сами неоднократно указывали 
мне на близость своего говора к литературному языку, в основе 
которого лежат, как известно, северные говоры.

Как уже указывалось, Комиссия по районированию Средней 
Азии зарегистрировала значительное число чагатаев (как тад
жикоязычных, так и узбекоязычных) в долине Кызылсу. Осо
бенно много чагатаев было в кенте Бальджуан (бассейне верх
него и среднего течения Кызылсу): 9060 таджиков (60,9% 
всех таджиков кента Бальджуан) и 380 узбеков (3.2% всех 
узбеков кента Бальджуан) [228, 283, табл. 18, 281, табл. 16,. 
277, табл. 14, 279, табл. 15].

О чагатаях в долине Кызылсу писал Н Г. Маллицкий [211, 
63], а об их группе близ Куляба (без более точного указания 
мест их расселения)— Н. А. Кисляков [171, 24, 35]. Однако- 
Кулябские диалектологическая и этнографическая экспедиции, 
проводившие свои исследования в 1948—1919 гг., не выявили 
таджиков, называвших себя чагатаями [276, 81; 254. 10, И ]. 
По нашему мнению, вопрос о том, проживали ли чагатай в 
Кулябе и Бальджуане, требует дополнительных полевых иссле
дований. Вряд ли было ошибкой указание И. П. Магидовича, 
Н. Г. Малл никого и Н. А. Кисля ков а на то. что они жили в этих 
местах.

В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что в 
бальджуаиском говоре таджикского языка наблюдается (по
данным Р. Л. Неменовой) ослабление тех черт, которые наибо
лее характерны для кулябских говоров. Исследователь объяс
няет это ббльшим, чем, например, в соседнем Ховалинге, влия
нием литературного языка, «так как Бальджуан ближе распо
ложен к центру республики и связи его со столицей теснее* 
[254, 173]. А не является ли это следствием происходившего- 
здесь процесса ассимиляции таджиков-чагатаев численно пре

жикаыи-ходжа) — официально считались одним селением н имели общую
мечеть, которая находилась в Саяте. В 1915 г. ходжамашадцы построили 
свою мечеть, но по-прежнему у них был на два селения один аксакал, на
логи они платили вместе, и пайкальные (общинные) земли были у них 
общими.
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обладавшими в прилегающих к Бальджуану районах таджика
ми кулобй (говор чагатаев, как отмечалось, близок к литера
турному языку). В данном случае, возможно, следует говорить 
не об ослаблении в языке местного населения характерных черт 
кулябских говоров, а, наоборот, об их влиянии на говоры тад
жиков-чагатаев.

В пользу нашей гипотезы о том, что предки большинства тад
жиков Бальджуана относились к чагатаям, говорит и тот факт, 
что один из первых исследователей горных таджиков, А. А. Се
менов, в 1898 г. слышал в кишлаке Япуч (Ефуч — на правом 
берегу нижнего течения р. Хннгоу), что «местные таджики назы
вали себя „таджиками-чагатай”, причем прибавляли, что весь 
Дарваз населен ими. Действительно, — пишет далее А. А. Семе
нов,— потом привелось это название два-три раза услышать 
еще в некоторых кишлаках за Япучем к Дарвазу» [306, 23). 
Между тем исследования Н. А. Қислякова и членов Гармской 
этнографической экспедиции показали, что население нижней 
части долины Хингоу, в том числе кишлака Ефуч, относится к 
группе хлоз, представители которой, как и все население бас
сейна Хингоу, считали своих предков выходцами из Куляба и 
Ховалинга, т. е. из долины Яхсу н верховьев Кызылсу [175, 15, 
16; 331, 56, 57, 318). Ховалинг, как известно, входил в состав 
Бальджуанского бекства, и, стало быть, предки жителей Ефуча 
-могли быть чагатаями Бальджуаца.

К у л о б й .  Исконным и основным местом расселения таджи- 
ков-кулобй была область Куляб — бекства Кулябское и Бальд- 
жуанское. Таджики занимали здесь почти исключительно гор
ные местности, окаймляющие полукольцом с запада, севера и 
востока центральные и южные низменные районы. — бассейн 
верхнего течения рек Яхсу и Кызылсу, весь бассейн р. Обиниоу14. 
Районами почти сплошного таджикского расселения (см. рис. 2 
и табл. 3) были Даштиджум (долина р. Обиниоу — кенты 
Тагнауз, Поёндара), Ховалинг (долина р. Обимазар, левого при
тока Кызылсу), Сарихасор (бассейн верховьев Кызылсу, нося- 
дцего здесь название Шуробдара), северная часть Бальджуана 
(в той же долине Кызылсу, но ниже Сарихасора) и Муминабад 
(долина левых средних притоков Яхсу — верховья рек Обилян- 

гар и Обитебаляй). В центральной и южной частях Куляба 
в конце XIX — начале XX в. таджики встречались в виде редких 
вкраплений.

В работах исследователя диалектов и этнографии таджиков 
Р. Л. Немсновой [255, 139; 254, 10, И] содержатся ценные све
дения о делении таджиков северных районов Куляба на терри
ториальные группы, очень незначительно различающиеся по

14 Краткое описание расселения таджиков в Кулябе и карта приведены 
-в нашей совместной с А. К. Пнсарчпк статье (276, 76—78).
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говорам, а также по некоторым этнографическим особенностям. 
Приводя подробные данные о размещении этих групп, Р .Л .Н е- 
менова отмечает, что названия их либо совпадают с названиями 
районов основного местожительства каждой из них, либо свя
заны с географическими особенностями местности, где они рас
селены, или с их происхождением. Р. Л. Неменова приводит 
данные о следующих группах г\

Ёхсучи — жители бассейна верхней части р. Яхсу. Помимо- 
своей исконной территории большое их число проживало в Хо
валинге и прилегающих к нему селениях, а также в районах 
Муминабада, Даштиджума (главным образом в его южной 
части) 16 и в верховьях рек Обилянгар и Обитебаляй.

Ховалингй— насельники Ховалинга, бассейна р. Обимазар; 
их было много и в верховьях рек Обитебаляй и Обилянгар.

Шуробдарачй — жили в бассейне самой верхней части 
Кызылсу — Шуробдара; значительное число их было в районе 
Кангурта и Дангары, т. е. в бассейне верхнего и среднего тече
ния р. Таирсу, правого притока Кызылсу.

Бальдживонй — основная группа населения центральной 
части Бальджуанского района, собственно Бальджуана, а также 
селений Сатальмуш и Садаибарда (к северу и северо-западу 
от Бальджуана) и окружающих их кишлаков. Кроме этой искон
ной территории полоса, заселенная бальдживони, протянулась 
на юг, где она расширялась. В этом районе таджикское населе
ние перемежалось с узбекским (локайцы).

Дарачй — жнтел i горной долины, расположенной на северо- 
восток от Бальджуана, южная (большая) часть которой носит 
название Судараи-калон, а северная (меньшая) — Судараи- 
хурд. Как отмечает Р. Л. Неменова, название этой группы было 
связано с рельефом местности (дара — ущелье, горная долина)..

Даштакй — обитатели бассейна правого притока Кызылсу. 
у устья которого расположен Бальджуан. Наличие в указанной 
местности равнинных площадей — дашт — объясняет, как отме
чает Р. Л. Неменова. и название населения 17.

Юго-восточная часть Куляба также делилась на несколько 
историко-культурных районов, таджикское население которых 
имело особенности в говорах и культуре. Среди них можно 
назвать Муминабад, Даштиджум, Куль, Саричашма и г. Куляб- 
с округой. Согласно исследованиям диалектологов, внутри каж
дого из этих районов выделялись подгруппы (318, 155]. 06-

16 Сведения Р. Л. Меменовой относятся к 1948—1949 гг., однако эти 
данные в значительной мере отражают и расселение отдельных групп тад
жиков в начале XX в.

11 Исследователь говоров Даштиджума В. В. Яблонская отмечает, од
нако, что переселенцы из верховьев Яхсу живут на самом севере Даштн- 
джумского района (376, 119].

,т Словом дашт (степь) обозначают предгорные холмы (адыр), ннзко- 
горья вообще п подгорную равнину. Для всех этих ландшафтов изучаемых 
районов характерна степная растительность.
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изолированности Даштиджума от остальной территории Куля
ба, о многих архаических чертах в обрядах и обычаях жителей 
этого горного ущелья, о наличии в составе местного населения 
ряда родственных групп со своеобразными чертами в культуре 
писала А. К. Писарчик после этнографического обследования 
этого района, который вплоть до революции оставался полу- 
самостоятельным шахством [276, 89].

Чрезвычайно интересны материалы Р. Л. Неменовой о су
ществовавшем среди таджиков Куляба делении всего таджик
ского населения по географическим особенностям мест обитания 
или по исторически сложившемуся районированию. Так, жители 
горных районов Куляба (преимущественно северных) называли 
себя по отношению к жителям предгорных и равнинных мест 
(Кангурта, Дангары и др.) сархадй 18 и противопоставляли себя 
им по языку; таджиков же указанных равнинных местностей 
они называли чулй 19 — даштй.

Все таджики Куляба за пределами области называли себя 
кулобй, противопоставляя себя каратегини, дарвозй (жителям 
Дарваза) и одамои пойон (равнинные жители) — последним 
названием кулябцы определяли таджиков Душанбе, Ходжента, 
Самарканда и Бухары. Таджиков Гиссарской долины кулябцы 
называли вилоятй [254, 11] 2Э.

Вне пределов Куляба таджики-кулобй довольно компактно 
были расселены по среднему течению р. Кафирниган и прилега
ющим к нему горам, занимая территорию, ограниченную на за 
паде восточным склоном хребта Бабатаг, на востоке долиной 
Обикиик, на севере г. Хисаром, а на юге кишлаком Кызыл кала 
у переправы на Вахше. Наиболее крупными кишлаками на этой 
территории были: Даганакиик, Богак, Касабулак, Хаджибай и 
Ябу. Группа кулобй имелась и среди таджиков газымалекй 
(см. стр. 62).

Селения таджиков кулобй были и по Ханакадарье, причем 
не только в ее низовьях, но и в верховьях,— это кишлаки Ар- 
боби, Кипчак, Алмаси и др. Таджики-кулобй жили в большом 
кишлаке Туда и в нескольких других в его окрестностях, рас
положенных в бассейне среднего течения Ханакадарьи, где они 
составляли большинство населения [346, 5].

11 По данным Р. Л. Неменовой {256, 60] и моим полевым материалам, 
термином сархад таджикское население обозначает местности, расположен- - 
ные на высоких горных склонах, где возделываются зерновые культуры, а 
садоводство уже невозможно.

IV Термин нуль нередко употребляется в том же значении, что и дашт, 
но только чуль располагается ниже дашта и характеризуется полупустын
ной растительностью.

”  Термином вилоят обозначается крупный оазис с интенсивным земле
делием и городами. В изучаемых мной районах под этим термином пони
маются Гнссарская и ее продолжение — Сурханская долины [162, 214]. Тер
мином же вилоятй обозначают лишь искони оседлое население — таджиков 
и часть узбеков этого оазиса.
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На запад от Ханакадарьи кишлаки таджиков-кулобй были 
преимущественно на южном склоне Гиссарского хребта, и чем 
дальше они шли на запад, тем реже попадались. Как любезно 
сообщила мне Р. Л. Неменова согласно данным диалектологи
ческого обследования, западным пределом расселения кулобй 
является кишлак Чартак, расположенный западнее г. Регара.

По данным только что упомянутого обследования, кулобй 
жили к востоку от Ханакадарьи в долине Варзоба. Здесь было 
около десятка их кишлаков [317, 105, 106; 287, 21, 22; 258, 
67—69].

Большой массив таджикского населения на восток от Вар
зоба (в бассейне верхней части Кафирнигана и его притока 
Иляка, т. е. Рохати, Ромита, Файзабада) почти не изучен этно
графами, поэтому мне ничего не известно о расселении кулобй 
и других групп на этой территории. Среди селений этого района 
имеется два кишлака под названием Кулобион — «кулябцы» 
(223, 60, 62]. Согласно материалам, собранным в конце 60-х 
годов и хранящимся в Институте языка и литературы им. Рудаки 
АН ТаджССР и любезно предоставленным мне для использо
вания А. Хакбердиевым, в большинстве таджикских и таджик
ско-узбекских кишлаков восточной части Г иссарской долины 
и прилегающих к ней холмов от Душанбе до Ромита (исключая 
долины Варзоба на западе и Ромита на востоке) в настоящее 
время наряду с исконным населением живут и таджики — вы
ходцы из Ромита, Ягноба, Каратегина и особенно Куляба. На
сколько эти данные отражают дореволюционное расселение 
кулобй, сказать трудно, так как помимо интенсивных миграци
онных процессов за годы Советской власти произошло значи
тельное (почти в девять раз) сокращение числа кишлаков на 
указанной территории за счет слияния мелких селений, а также 
перемещения жителей горных кишлаков в долину. Одно несом
ненно: численность кулобй в бассейне верхнего Кафирнигана 
до революции была значительно больше, чем на запад от 
Душанбе.

Г а з ы м а л е к й .  Под этим названием была известна среди 
окружающего населения группа таджиков, разместившаяся по 
склонам невысокого маловодного хребта Газымалек, а также 
в прилегающей к нему части долины Кафирнигана и на восточ
ном склоне Бабатага. Основными их кишлаками были следую
щие: Дахани-Хаджибай, Бибихурум, Карабулак, Оличабулак, 
Богак, Косабулак, Шурманка, Шурион (здесь они жили вместе 
с узбеками племени дурмен), Мингачар, Айбулак, Ангули, Чина- 
рисухта.

Газымалекй делились на группы, названия которых нередко 
были связаны с наименованиями кишлаков, откуда выселились 
их предки. Мною зафиксированы такие названия групп: кулобй 
(по-видимому, из собственно Куляба, т. е. бассейна Яхсу),
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даштакй (из соответствующей группы таджиков Бальджуана). 
тегузакй (Тегузак — кишлак к югу от Туткаула), ёнахшй 
(Енахш — кишлак на границе Нижнего Каратегина и Файзаба
да; по данным Р. Л. Неменовой, его жители — кулобй по проис
хождению [257, 38)), дараиушурй (Дараи-Ушур — кишлак на 
левом берегу Вахша, на северо-восточном склоне хребта Гули- 
зиндан), кухбунй (из одноименной группы таджиков также из 
привахшских кишлаков) 2|, пашмакй (происхождение термина 
не установлено). По представлению самих газымалекцев, ядро 
этой группы составилось из кулобй. Это подтверждается и тем, 
что представители ее свой говор называют газымалекй или 
кулобй [346, 5].

В а р з о б й. Таджики, считавшие себя исконным населением 
бассейна Варзоба, называли себя варзобй. Они обитали в киш
лаках по среднему течению этой реки, выше кишлака Дахана, 
т. е. до выхода реки из гор. Их селения располагались также 
и в боковом ущелье по левому ее притоку — Душоха (или Ко
сова). Отдельные семьи варзобй во время обследования этой 
территории Р. Л. Неменовой в 1961— 1963 гг. жили также в се
лении Дахана и в кишлаках Харангонского ущелья. Говор их 
сходен с говором таджиков-чагатаев, живущих в непосредствен
ном соседстве с ними ниже кишлака Дахана [257, 33—35].

Р о м и т й .  Таджики бассейна верховьев Кафирнигана назы
вали себя ромитй, так как этот горный район, расположенный 
между Гиссарским и Каратегинским хребтами, среди местного 
населения носил название Ромит или, чаще. Роумит22. Центром 
этого историко-культурного района являлось одноименное 
селение, находившееся у впадения р. Сардаи-миёна в Кафир
ниган. Будучи жителями горной страны, ромитй называли себя 
еще кухистонй [60, 170]. Исследователь языка таджиков-ромитй 
Б. Бердиев в 1961 —1962 гг. выявил у них два говора: один из 
них характерен для жителей бассейна р. Сорбо, а другой — бас
сейна рек Сардаи-миёна и Ес [61, 66].

Ромит — район сплошного таджикского расселения, но уже 
за его нижней границей начинается смешанная таджикско-уз
бекская территория (тюрки, карлуки). Так. по соседству с киш
лаком Явроз, одним из самых нижних по Кафирнигану киш
лаков Ромита, был карлукский кишлак Яврозн-каллиго. На 
территории Ромита, как и всей горной зоны, размещались лет
ние кочевья узбеков-овцеводов. Особой известностью пользо
вались расположенные здесь урочища Чучи и Каняз.

21 Р. Л. Неменова, указавшая мне на эту группу среди привахшских 
таджиков, считает, что название кухбунй соответствует значению «обосно
вавшийся в горах», «живущий в горах» (от кух — гора, бун — корень, ос
нование, и — суффикс, указывающий на происхождение предмета или липа 
из определенной местности).

п  В начале X в. река Кафирниган называлась Рамнд [50, 121].
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К у х и с т о н й .  В кишлаках, разбросанных по горным 
ущельям многочисленных истоков Тупалангдарьи, жили исклю
чительно таджики. Население долины Сурхана называло их 
горцами — кухистонй [357, 131], но сами себя они назвали по 
имени своих кишлаков, например маляндй (маляндцы), хурво- 
тонй, зеварй и т. д. Жители мелких кишлаков данного ущелья, 
попадая в другие местности, именовали себя по более широко 
известному крупному кишлаку, название которого прилагалось 
нередко и к данному ущелью, а также к протекающей по нему 
реке. Например, в ущелье Дараи-Чош были следующие киш
лаки (сверху вниз): Чош, Дугоба (состоящий, в свою очередь, 
из кишлаков Пастикалон, Пор, Пуштиварак и Сарсак), Ниго- 
вод, Карш, Источибеоб и Урах. Наиболее известными среди них 
были Чош, Дугоба и Карш.

Скалистые и узкие ущелья истоков Тупаланга не могли дать 
приют большому числу жителей, поэтому издавна происходило 
постепенное переселение горцев в другие местности, в частности 
в долину Сурхана, а также в долины притоков Кашкадарьи. 
Так, переселенцами из горных кишлаков верховьев Тупаланга 
Шатруда, Хурватана, Зогханы, Малянда и Чоша были основаны 
кишлаки Тиргорони-пас и Тиргорони-боло, расположенные на 
берегу Тупаланга после выхода его из гор. Вблизи г. Юрчи 
выходцами из кишлака Карш был основан кишлак Карш и2а.

Х а р д у  р и. Основная масса таджиков-хардури располага
лась в юго-восточной части бассейна Кашкадарьи [228, 211, 212; 
371, 6—9]. В рассматриваемой области они были представлены 
в очень незначительном числе, в основном в долине Мачайдарьи 
(верхняя часть Шерабаддарьи). Здесь хардури жили в двух 
кишлаках: в Ходжадеяке (до революции в нем было до 50 
хозяйств) и в Юкары-Мачай, или Катта-кишлаке. Во втором 
кишлаке, по словам стариков, в прошлом было до 300 хозяйств, 
половину из которых составляли тюрки. Под влиянием послед
них хардури этого селения постепенно перешли на узбекскую 
речь и называли себя узбекскими хардури. Они жили здесь 
смешанно с узбеками-чагатаями.

Хардури-кишлак был также под Байсуном. Его жители 
считали себя выходцами из Башчарвага — группы селений, 
расположенной в верховьях Кичи-Урядарьи, неподалеку от 
М ачая24.

В долине Сурхандарьи я зафиксировала хардури лишь в киш
лаке Тараклы, относившемся к Денаускому бекству. Этот киш

”  Произношение названий города и кишлака Карши было различным: 
в первом был представлен задне-мягконебный взрывной глухой звук ск».

™ В Башчарваге помимо преобладавших по численности таджиков-хар
дури жили и тюрки. Всего в Башчарваге в прошлом было, по словам ста
риков, 1200 хозяйств.
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лак был известен и под названием Хардури-кишлак. В переписи 
1926 г. он отмечен как узбекский [223, 264].

Хардури-кишлак, или Хардури-сай, был и в устье р. Малянд 
(правый приток Тупалангдарьи), но неизвестно, сродни ли были 
его обитатели хардури Мачая, ибо термин хардури означает 
«отовсюду пришедшие» и нередко употребляется местным на
селением подобно слову курама (обозначает смешанное, «сбор
ное» население, сложившееся из представителей разных этни
ческих групп).

Х о д ж а .  В эту группу, известную под названием ходжа 
(к ней обычно относили и сейндов), входило, подобно чагатаям, 
как таджикоязычное, так и узбекоязычное население. Ходжа 
встречались в виде вкраплений среди других жителей. Они име
ли отдельные кишлаки, но чаще составляли лишь часть обита
телей селений и городов.

Комиссией по районированию Средней Азии таджики-ходжа 
были отмечены только в Ховалингском тумане — 2880 человек 
(в кенте Баймуш — 2445, в Сарихасоре — 435 человек) [228, 
283, табл. 18] и в Яванской долине (северной части) — 1505 че
ловек [228, 233]. Кроме того, в Бальджуа иском тумане (в киш
лаке Аксу Дангаринской долины, самом Бальджуане, Кангурте 
н Кулнсуфионе) было зафиксировано 475 ходжей [228, 283, 
табл. 18] 2®, относившихся, несомненно, к сейидам (см. стр. 152). 
Однако в действительности таджики-ходжа были расселены 
значительно шире. По данным Р. Л. Неменовой, они жили также 
в некоторых кишлаках района среднего течения Вахша. М. Хам
раев упоминает, что в Хисарском бекстве кишлаки Нилькон и 
Пистамазар вблизи Рохати были населены исключительно иша
ками и их родственниками и что в Рахаты жил крупный ишан 
[354, 68]. Мною ходжа отмечены в группе кишлаков, извест
ных под общим названием Сайроб (в кишлаках Кабута и Джин
дикамар), в Байсуне в кишлаках Шайит, Пассурхи, Сариасия 
и Авлод (в последнем вместе с таджиками жили еще узбеки- 
тагчи), в кишлаке Люччак у истоков р. Халкаяр (в Катаре), в 
кишлаках бассейна Сангардака, в кишлаке Лянгар, расположен
ном при выходе Тупаланга из гор, в кишлаке Загнабад в вер
ховьях Шаргундарьи, в г. Каратаге и во многих селениях на 
восток от него, в Кабадианском бекстве в кишлаках Машад 
и Чашма, в Лянгаре кулябском и в самом г. Кулябе. Можно 
с уверенностью сказать, что я учла не все кишлаки, полностью 
или частично населенные рассматриваемой группой таджиков.

П р о ч и е  г р у п п ы  т а д ж и к о в .  В литературе имеется ряд 
указаний на существование среди таджиков изучаемой террито

21 В таблице они ошибочно названы ишанами, видимо, потому, что при
надлежали к роду какого-нибудь ишана, руководителя суфийской общины. 
Ишаны непременно были из ходжей (см. стр. 152).
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рии переселенцев из соседних областей — Каратегина, Рога (од
ной из областей Афганистана) и Ягноба. Так, ряд селений в 
бассейне Варзоба занимали выходцы из Каратегина — к а р а -  
те  г н ни: группу кишлаков Зидди (у истоков Варзоба), киш
лаки Рог и Вармоник в Такобском ущелье и ряд кишлаков в 
долине р. Лучоба (258, 68, 292, 4). На западе от Варзоба кара- 
теги ни было значительно меньше — мне известно всего два 
кишлака, населенных ими,— Ташбулак в верховьях р. Ханака21 
и Хокими в верховьях Каратагдарьи [347, 10].

По-видимому, на восток от долины Варзоба выходцы из 
Каратегина встречались чаще. Об этом говорят упомянутые 
данные диалектологов, переданные мне А. Хакбердиевым. 
Правда, они отражают сегодняшний день. Однако, имея в виду 
общую закономерность сложения смешанного состава населения 
в пограничных зонах, можно не сомневаться, что в районах 
Гиссарского бекства, прилегающих к Каратегину, было много 
каратегинцев. Следует, однако, принять во внимание, что, со
гласно исследованиям Р. Л. Неменовой, преобладало переселе
ние гиссарцев и кулябцев в Каратегин, а не наоборот (331, 62].

Ро г й ,  потомки выходцев из афганской области Рог, жили 
на самом юго-востоке Куляба, в шахствах Вори и Давлятабад 
(276, 77, 78; 65, 133].

Я г н о б й — жители высокогорной долины Ягноб в верховьях 
Зеравшана, сохранившие свой особый язык восточноиранской 
группы (специалисты считают его потомком одного из согдий
ских диалектов [25; 251, 149—152]), на изучаемой территории 
жили только в бассейне Варзоба. По данным М. С. Андреева 
и Р. Л. Неменовой, ягнобцами были заселены кишлаки Коктепе 
(вблизи Анзобского перевала), Зуманд и Гаров в Такобском 
ущелье и Обисафед в верховьях Такоба, а также Дара в Харан- 
гонском ущелье [20, 21; 257, 40].

*  *  *

В конце XIX — начале XX в. среди таджиков изучаемой тер
ритории, вероятно, существовал еще ряд этнографических групп 
(если не первого, то второго и третьего порядка), но, к сожале
нию, я не располагаю сведениями о них. Будем надеяться, что 
дальнейшие исследования таджиковедов (этнографов и диалек
тологов) внесут исправления и дополнения в приведенные выше 
сведения.

В материалах Комиссии по районированию Средней Азии 
отмечается, что во время обследования 1924 г. в ряде местно-

”  Р. Л. Неменова, которой я обязана сведениями о кишлаке Ташбулак. 
выяснила, что жители этого селения являются переселенцами из Ромита. 
однако происхождение свое ведут из Каратегина.
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стей на территории бывшего Бухарского ханства жители к на
званию своей национальности «таджик» присоединяли еще и 
название того или иного узбекского племени.

В изучаемых мной районах в 1924 г. были зафиксированы 
следующие узбекские генеонимы, прилагавшиеся к таджикам: 
мусабазари (140 человек в районе Каратага), балгалы  (115 че
ловек в районе Каратага), найман (335 человек в районе Кара- 
тага и 100 — в районе Сариасия) и тартулы (100 человек в 
районе Бальджуана и 1540 — в районе Дербента) (228, 232, 233, 
табл. 9, 274, табл. 10, 283, табл. 18]. Из них при обследовании 
я встретила только мусабазари.

В материалах 1924 г. нет сведений о таких территориальных 
группах таджикского населения, как кулобй, рогй, каратегинй 
и других, и потому я не имею возможности дать характеристику 
их расселения по бекствам. Судя по данным 1924 г. [228, 274, 
табл. 10, 283, табл. 18], чагатай были распределены по бекствам 
следующим образом: в Хисаре их было 27 935 человек (27,9% 
всего таджикского населения этого бекства), в Денау — 3420 
(34,9%), в Байсуне— 12991 (57,7%), в Кабадиане — 2735
(100%) и в Бальджауне — 9270 человек (14,7%). В Кулябском 
бекстве таджики-чагатаи не были зарегистрированы, а 590 ча
гатаев Шерабадского бекства, отнесенных в 1924 г. к таджикам, 
в действительности были узбеками (см. ниже, стр. 69).

УЗБЕКИ

В узбекском населении Восточной Бухары в конце XIX — 
начале XX в. отчетливо прослеживались три слоя: оседлое насе
ление, не имевшее родо-племенного деления,— чагатай, ходжа 
и так называемые каршилик (каршинцы); ранние племена, т. е. 
исторические потомки той части домонгольских тюркских пле
мен Мавераннахра и тюрко-монгольских племен периода заво
евания и владычества монголов, которая не растворилась среди 
оседлого населения, а сохранила полукочевой быт и родо-пле- 
менное деление,— тюрки, карлуки, халачи, моголы, меришкары 
и др.; поздние племена — потомки узбекских племен, пришед
ших из Дашти-Кипчака в Мавераннахр в конце XV в. вместе 
с Шейбани-ханом и окончательно поселившихся здесь в основ
ном в начале XVI в.,— конграты, юзы, локайцы, семизы, кеса- 
миры, катаганы, дурмены и др. 27.

27 М. Г. Ва.хабов предлагает в качестве научных терминов для обозна
чения указанных трех компонентов узбекского народа принять следующие 
наименования: тюркоязычные сарты, тюркн Мавераннахра и кочевые узбеки 
[82» 44, 46, 51]. Несмотря на то что эти термины верно и достаточно полно 
передают сущность каждого компонента, мне в данной работе пришлось от 
них отказаться по следующим причинам: во-первых, термин сарт в исследо
ванных мной районах (как и в бассейнах Зеравшана и Кашкадарьи) совер-
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Среди коренного населения изучаемой территории в конце 
XIX — начале XX в. термин узбек употреблялся для обозначения 
лишь последнего из перечисленных слоев в составе узбекской 
народности. Для определения племен второго слоя общего на
именования не было, но наиболее многочисленные из ранних . 
племен продолжали называться общим именем тюрк. Предста
вители первого слоя, т. е. оседлая часть узбеков, известная в 
литературе под названием сартов, на изучаемой мною террито
рии называлась таджиками или чагатаями (об этом подробнее 
см. стр. 123—126). Термины узбек, тюрк, чагатай были самоназ
ваниями соответствующих групп. Понимая слово узбек в отмечен
ном узком значении, тюрки и узбекоязычные чагатай не причис
ляли себя к узбекам, да и узбеки не считали их в составе своих 
племен. Это обстоятельство, т. с. употребление среди местного 
населения слова узбек в приложении преимущественно к пле
менам даштикипчакского происхождения (а не узбекской народ
ности вообще), недостаточно учитывалось исследователями, и 
в результате возник в историко-этнографической литературе 
вопрос о том, являются ли тюрки узбеками, не составляют ли 
они самостоятельную народность [96, 3—6; 88, 393, 394].

В языке, нравах и обычаях указанных трех слоев узбекского 
населения было столько общего, что не остается сомнений в при
надлежности всех их, в том числе и тюрков, еще в дореволюци
онный период к единой узбекской народности. Наряду с этим 
ко времени установления Советской власти у каждой из групп 
имелись и свои особенности, поэтому они могут рассматриваться 
как этнографические группы генетического типа в составе уз
бекского народа.

Отнесение того или иного племени к ранним или поздним 
порой представляет большие трудности, ибо, как известно, одни 
и те же народности и племена нередко жили как в степях 
Дашти-Кипчака, так и в Мавераннахре. Кроме того, этнический 
состав племен отнюдь не был стабильным, неизменным. Наобо
рот, как это показывает вся средневековая история тюрко
монгольских народов, различные этнические группы постоянно 
смешивались, дробились и вновь объединялись в новых комби
нациях, в силу чего в составе потомков даштикйпчакских 
узбеков нередко обнаруживаются потомки более ранних групп 
в качестве отдельных родов или их подразделений.

При исторической классификации рассматриваемых племен, 
т. е. при отнесении того или иного племени к ранним или позд-

шенно не бытовал — в качестве самоназвания узбекское оседл об население 
употребляло термин чагатай г во-вторых, употребление термина тюрк в трех 
значениях — для напменовагГия потомков кочевых тюрков Мавераннахра 
XV в., как объединяющего названия группы племен, а также в качестве 
племенного имени (собственно тюрки) — внесло бы путаницу в трудновос- 
прннимаемый (ввиду обилия этнонимов) текст; в-третьих, в конце ХТХ — 
начале XX в. потомки даштпкнпчакскнх узбеков уже не были кочевника
ми — они вели полукочевую или оседлую жизнь.
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ним, критериями послужили не только и не столько их названия, 
сколько целый комплекс показателей, которые могут играть роль 
этнических определителей, --- язык, антропологический тип и 
этнографический облик (т. е. особенности материальной и ду
ховной культуры).

Узбеки, не имевшие 
\  родо-племенного деления

В южных районах Таджикистана и Узбекистана искони 
оседлая часть узбеков, не имевшая родо-племенного деления, 
была немногочисленна. По данным 1924 г., чагатай составляли 
3,5% всего узбекского сельского населения и ходжа — 0,8% 
(табл. 4). В действительности же численность оседлой части уз
беков была несколько больше, ибо в 1924 г., во-первых, не все 
группы ходжа были учтены, во-вторых, часть узбеков-чагатаев 
была отнесена к таджикам и, в-третьих, совсем не были зафик
сированы так называемые каршинцы, по-видимому, они вошли 
в состав неизвестных (см. табл. 4).

Ч а г а т а й .  Узбеки-чагатан (5732 человека) были зарегистри
рованы в 1924 г. (228, 222, 223, 267, табл. 7] в следующих 
местностях:

Число
Местность человек

Верховья Ш ерабаддарьи.............................................. П27
Пашхурдская д о л и н а .....................................................  W00
Шерабадская д о л и н а .....................................................  500
Низовья Сурхандарьи и долина Амударьи в районе

Т е р м е за ........................................................................  2160
Низовья Кафирнигана...................................................... 165
Долина Кы зы лсу.................................................................. 380
Кулябская равнина .............................................................. 400

В бассейне Шерабаддарьи чагатай размещались в трех 
местностях: в верховьях этой реки, в бассейне ее среднего тече
ния и в Шерабадском оазисе. В первой из указанных местно
стей они жили в кишлаке Юкары-Мачай вместе с тюрками и 
хардури. В бассейне среднего течения Шерабаддарьи узбеки- 
чагатан зафиксированы мною в трех основных пунктах: в боль
шом селении Ляйляган на правом берегу Шерабаддарьи, в киш
лаке Карабаг, расположенном в Пашхурдской долине28, и в 
кишлаке Пашхурд, где часть чагатаев, отмеченных выше, была 
узбекоязычна.

28 И. М. Магидовнч, исходя из совпадения названия кишлака Карабаг с 
наименованием одного из родов узбекского глемени сарай, жителей его 
(1000 человек) ошибочно причислил к сараям [228, 191).
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В низовьях Шерабаддарьи,— в Шерабадском оазисе сущест
вовало несколько селений узбеков-чагатаев: Чагатай, или Азан- 
Чагатай, на арыке Азан, Қишлакбазар (в этом большом киш
лаке, где, по воспоминаниям старожилов, было более 200 хо
зяйств, имелось два квартала — Арсланбаи с чагатайским насе
лением и Ходжа — с узбеками-ходжа), Сеплан (часть жителей 
его составляли афганцы), Наубаг (в нем обитали еще афганцы 
и тюрки), Гегирдак (часть жителей — тюрки) и Чуянчи (часть 
жителей — арабы).

В низовьях Сурхандарьи было три кишлака узбекоязычных 
чагатаев: Мангузар, Саллиабад и Чагатай. В двух первых они 
жили вместе с узбекоязычными ходжа.

На северо-восток от этой группы, в предгорьях хребта Чуль- 
байир (на западе от г. Денау), у небольших родников были 
расположены чагатайские кишлаки Катта-Вахшнвор и Кичн- 
Вахшивор. В первом из них жили и тагчи.

В предгорьях Гиссарского хребта (к северу от Сариасия) 
были два крупных чагатайских селения: Газарак на берегу 
р. Гульоб и Дашнавад на берегу р. Обизаранг. Жители их гово
рили по-узбекски. Восточнее Дашнавада в пределах Хисарского 
бекства узбеки-чагатаи не зафиксированы. В Бальджуанском 
бекстве (в самом городе и его окрестностях) было зафиксиро
вано 380 человек узбеков-чагатаев. В Кулябском бекстве они 
были отмечены в г. Кулябе и его пригородах (270 человек) и 
в Саричашме (130 человек). В 1924 г. в Кабадианском бекстве 
узбеки-чагатаи были зарегистрированы только в Бешкентской 
долине (165 человек) [228, 281, 282, табл. 16].

Х о д ж а .  Комиссией по районированию Средней Азии в 
1924 г. узбекоязычные ходжи были зафиксированы в двух мест
ностях: в Пашхурдской долине— 1110 человек и на берегу 
Сурхана у Кумкургана — 220 человек [228, 267, табл. 7]. 
В Пашхурдской долине узбеки-ходжа жили в кишлаках Зара
баг, Пашхурд, Карабаг и др., а в районе Кумкургана — в киш
лаках Джал аир и Тактугай на правом берегу Сурхана, на ле
вом же берегу — в кишлаке Ходжа. По данным А. А. Семенова, 
ходжа жили и в упомянутом чагатайском кишлаке Саллиабад 
под Термезом [305, 7].

Во время полевых исследований узбеки-ходжа выявлены 
мною еще в следующих местностях: в кишлаках Аманкана 
и Хамкан (бывш. Байсунское бекство); в г. Денау и его окрест
ностях, в кишлаке Ходжаипак (бывш. Денауское бекство); 
в кишлаке Дашнавад, а также в ряде населенных пунктов кар- 
луков и локайцев (на территории бывш. Хисарского бекства). 
Несомненно, узбеки-ходжа выявлены мной не полностью.

К а р ш и л и к  и. Коренное местное население термином кар
шилик, т. е. каршинец, обозначало не только выходцев из
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Этнический состав узбекского сельского населения

Бывшие бекства
а
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у
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ун
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о
56 Ку

рг
ан

-Т
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Этнические группы Абсолютные

Всего узбеков .................... 51 956 26 876 27 792 22 845 с755 3890 13;580
В том числе:

Ч а г а т а й .....................• . — — 2127 2660 165 — 400
Х о д ж а ................................. — — 1320 — — — —
Т ю р к и ................................. 19194 703 — — — — 1450
В том числе:

Собственно тюрки . . 849 — — — — 1450
Кальтатаи ..................... 2 727 235 — — — — —
Мусабазари ................ 4094
Барласы ......................... 7 501 468 — — — — —
Тюрк-карлуки . . . . 4 023 — — — — — —

Карлуки .............................. 1410 — — — — — 875
Тагчи .................................. — — 5 605 — — —
М о г о л ы ................................ 210 — — — — — 2 155
М ериш кары ........................ — — — — — — 200
Конграты................................. 2904 — 18314 14740 1160 —
Ю зы ......................................... 7 127 26173 — — — — —
Локайцы................................ 13 220 — — — — — 395
Семизы ................................... — — — — — — 2 420
Кссамиры ............................ — — — — — — 1315
Катаганы................................ — — — — — 3890 4 245
Дурмены ................................ 5579 — — — 2400 — —
Найманы................................. 476 — — — — — —
Каучины ................................. — — — — — — 125
Неизвестные....................... 1836 — 426 5 445 — — —

* Таблица составлена на основании данных Комиссии по районированию 
следований позволили внести следующие уточнения: группа сарай пашхурд 
мити Каратагского кента (214 человек) — к собственно тюркам (см. стр. 73); 
карлуки Нурек-Файзабадского (740 человек), Янгибазарского (385 человек), 
асийской волости (1132 человека) — к тюрк-карлукам (см. стр. 79); катаганы 
группе тагчи (см. стр. 84); найманы Кулябского кента (2420 человек — к 
жителей волости Миршаде, отнесенных в 1924 г. к неизвестным (см. стр. 96). 
Население Джаркурганской и Термезской волостей отнесено к Шерабадскому 
(С660 чагатаев, 4523 конграта и 3807 неизвестных), ко второму — левого ее
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на территории бывших бекств*
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числа П роцент ко всем у узбекском у населению  данного бекства Всего

14 960 165654 31,4 16,2 16,8 13,8 2,3 2,3 8,2 9.0 100

380 5 732 7.7 11.7 4,4 2,9 2.5 3.5
— 1320 — — 4.7 0.8
1865 23 212 36,9 2.6 — — — — 10,7 12,5 14.0

1 865 4164 1.6 10,7 12,5 2.5
— 2 962 5,3 0,9 1.8
— 4 094 7,9 2.5
_ 7 969 14,4 1.7 4.8
_ 4023 7,7 2.4
930 3 215 2,7 6,4 6.2 1.9

— 5605 — — 20,2 — — — — -- 3,4
— 2365 0,4 15,9 -- 1.4
— 200 1,5 -- 0.1
— 37 148 5,6 — 65.9 64,5 31,7 — — -- 22,4
— 33300 13,7 97,4 78,8 20.1

И 785 25 400 25,4 — — — — — 2.9 — 15,3
— 2 420 17,8 — 1.5
— 1315 9.7 — 0.8
— 8135 100 31,3 — 4.9
— 7 979 10,7 — — — 63,9 — — — 4.8
— 476 0.9 о .з
— 125 0,9 — 0.1
— 7 707 3.5 — 1.5 23,8 — — — — 4.7

Средней Азии [228, 267, табл. 7, 280—282, табл. 16]. Материалы полевых ис- 
ской волости (1 тыс. человек) отнесена к чагатаям (см. стр. 60); группа ро- 
группа омада Регарского кента (572 человека) — к барласам (см. стр. 79); 
Каратагского (1336 человек), Душанбинского туманов (430 человек) и Сари- 
Байсунского уезда (1720 человек) и Пашхурдского кента (3885 человек) — к 
семизам (см. стр. 102). В число юзов Денауского бекства включены 23580 
Из числа узбеков исключены каратаг-люли Юрчинского уезда (1418 человек), 
и Байсунекому бекствам: к первому — жители правого берега Сурхандарьи 
берега (4810 конгратов). И и j f  ғ
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г. Карши и Каршинского оазиса, но и бухарцев, ургутцев и всех 
тех, кто приходил из западной части Бухарского ханства29. Но 
большинство каршиликов, по-видимому, было из г. Карши и 
городов Каршинского оазиса. Преобладали среди них узбеки30. 
Большая часть каршиликов принадлежала к торгово-ремеслен
ному сословию. Каршилики были расселены небольшими груп
пами по городам и крупным селениям изучаемой территории. 
Некоторые торговцы из их среды со временем стали крупными 
землевладельцами, отдававшими свои земли в аренду. Давно 
обосновавшиеся в Восточной Бухаре каршилики имели свои 
дома, загородные усадьбы, сады и виноградники. Живя в тес
ном общении с местным населением, они постепенно сливались

Ранние племена

Среди ранних племен самой многочисленной и наиболее пол
но сохранившей особенности языка и быта кочевой части тюрков 
Мавераннахра в начале XX в. была группа, известная под об
щим названием хюр& [167]. Она объединяла четыре племени, 
для одного из которых этноним тюрк был единственным само
названием (впредь его представителей я буду называть собст
венно тюрками). Название второго было кальтатай, третьего — 
мусабазари, четвертого — барлас. К тюркам относила себя и 
часть карлуков.

В первой четверти XX в. еще прослеживалась определенная 
закономерность в размещении тюрков — они жили в предгорьях 
и средней части гор. Поэтому в литературе иногда их называют 
горными тюрками [279, 190]. Полоса их обитания полукольцом 
огибала горные районы со сплошным таджикским населением, 
начинаясь в Афганском Бадахшане (в основном бассейн р. Кук- 
ча) и заканчиваясь в восточном углу Ферганской долины.

На всей этой территории тюрки составляли меньшинство. 
В горах они жили вместе с таджиками, в предгорьях — впере
межку с таджиками, оседлыми узбеками, а также с другими 
ранними племенами. В долинах рек тюрки находились по со
седству с узбекскими племенами даштикипчакского происхо
ждения.

В 1924 г. всех тюрков в южных районах Таджикистана и 
Узбекистана насчитывалось 23 212 человек (см. табл. 4), они 
были расселены в следующих районах:

29 Когда в 1916 г. была проведена Бухарская железная дорога, соеди
нившая Каган с Термезом, каршинием стали называть каждого, кто, что
бы попасть в эти края, проезжал через туннель у Келифа (местные узбеки 
туннель называют Тешик тау — «дырявая гора»),

*■' Население г. Карши, а по моим полевым материалам — и городов 
Каршинского оазиса, в основном состояло из узбеков. Исключением было 
лишь население г. Касана, состоявшее преимущественно из таджиков 
[329, 119].
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Местность Число
человек

Бассейн Кафирнигана.....................................................  2 190
Долина Яхсу и ее притоков  1 450
Долина К ы зы лсу........................ *...............•   1 865
Верховья С у р х а н а .........................................................  3 641
Среднее течение С урхана.............................................. 703
Долина Каратагдарьи.....................................................  12003
Верховья Х анакадарьи .................................................  1 150
Долина Х анакадарьи.....................................................  210

Рассмотрим расселение каждого племени из группы тюрк 
в отдельности.

С о б с т в е н н о  т ю р к и .  Основными районами их расселения 
были верховья Кафирнигана и бассейны Яхсу и Кызылсу — 
4164 человека (см. табл. 4). Как мне удалось установить, немно
гочисленные их группы жили еще в различных местах Байсун- 
ского бекства и в Шерабадском оазисе.

В верховьях Кафирнигана собственно тюрки жили в пред
горьях Гиссарского хребта на территории Ромнтского амляк
дарства, поэтому их называли ромитй-тюрк. Здесь, по сообще
нию местных жителей, в начале XX в. было до 3 тыс. тюркских 
хозяйств, занимали же они 17 кишлаков, самым восточным из 
которых был Шорамз.

В некоторых кишлаках (Чарваг, Кушво, Кафтархана, Хар
да ра и Шорамз) население было смешанным, таджикско-тюрк
ским; иногда рядом располагались два кишлака под одним 
названием — в одном жили тюрки, в другом — таджики. Так, 
например, были два кишлака Тангаи — Тангаи-таджик и Тан- 
гаи-тюрк, а также два кишлака Саричинар. Большинство муж
чин тюрков ромитй было двуязычным, а женщины, как правило, 
таджикским владели плохо.

Эти кишлаки в конце XIX в. были лишь зимовками тюрков 
ромитй, которые, занимаясь в основном овцеводством, вели 
полукочевую жизнь. Однако в конце 10-х годов они стали про
водить в кишлаках уже ббльшую часть года и лишь на три лет
них месяца перекочевывали с семьями в горы, на принадлежав
шие им участки в обширном урочище Чучи, расположенном 
в верховьях Кафирнигана, в нескольких десятках километров 
от их кишлаков. В этот период отгонное овцеводство еще оста
валось основным занятием тюрков ромитй, хотя появились у них 
и посевы, а у некоторых хозяев даже сады и виноградники.

Рассматриваемое подразделение тюрков делилось на ряд 
семейно-родственных групп. Мною зафиксированы следующие 
их названия: авлоди-кыргыз, авлоди-коррак, авлоди-джатта, 
алакузй, чилькаль, бештентак и варгонй.

В долине Яхсу собственно тюрки жили преимущественно на 
левобережье, к северу от г. Куляба. Десять их кишлаков распо-
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лагалось на берегу Яхсу и в бассейне его левого притока, не
большой реки Обитебаляй. Все они, за исключением кишлака 
Афтоблюк, были населены тюрками, постепенно переходившими 
на таджикский язык. Это произошло при жизни последних 
грех-четырех поколений. Например, нам говорили, что в киш
лаке Кипчак Муминабадского района в 70-х годах прошлого 
столетия его жители говорили по-узбекски и что недавно умер 
старик 102 лет, который еще говорил на узбекском языке 
(276, 80).

Самым восточным пунктом расселения тюрков был кишлак 
Девдори-боло в верховьях небольшой горной речки Варзаоу, 
правого притока Пянджа. Здесь обитали узбекоязычные тюрки 
вместе с таджиками-рогй.

На правобережье Яхсу тюрки жили в трех кишлаках: Каф- 
тархана, Пушиони-тюрко и Лярхоби. Все они были таджико
язычны. В последнем кишлаке тюрки находились вместе с пред
ставителями группы лярхоби (см. стр. 115).

В начале XX в. тюрки Куляба, по-видимому, как-то выделя
лись административно. Так, в 1949 г. 70-летний житель киш
лака Тудакауш рассказывал мне, что все тюрки этих мест под
чинялись раньше некоему Мулла-Сафару токсабе, происходив
шему из тюрков31.

В бассейне Кызылсу, в Бальджуанском бекстве, жили также 
таджикоязычные тюрки. Кишлаки их располагались в горах 
между Бальджуаном и Ховалингом (здесь в 13 из 22 кишлаков 
они находились вместе с таджиками). По данным полевых ис
следований А. К. Писарчик (1949 г.), переход бальджуанских 
тюрков на таджикскую речь произошел в конце XIX в. Утрате 
узбекского языка предшествовало оседание и переход к земле
делию. Со временем исчезли различия в культуре и быте тюр
ков и их соседей-таджиков, с которыми тюрки издавна всту
пали в браки.

Потомки тюрков Бальджуана считают себя таджиками, но 
старшее поколение помнит еще свое тюркское происхождение. 
В 1949 г., когда там работала Кулябская этнографическая 
экспедиция, некоторые старики говорили о себе как о таджиках 
рода тюрк [подробнее о тюрках Бальджуана см.: 276, 79—81: 
255. 138; 254, 10).

Родовых названий тюрков бассейнов Яхсу и Кызылсу выяс
нить не удалось.

В Бальджуанском бекстве еще одна группа таджикоязычных 
тюрков жила в 16 кишлаках в верховьях Таирсу, в районе Кан
гу рта.

В Байсунском бекстве тюрки обитали в трех местностях: 
в верховьях р. Халкаяр (кишлаки Сарайташ и Тюрк-кишлак;

11 Токе аба — седьмой по восходящей линии чин из пятнадцати в Бу
харском ханстве [302, 60].
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в первом из них тюрки жили вместе с катаганами-тагчи (см. 
стр. 83, 84), в окрестностях Инкобада, в амлякдарстве Аман* 
хана (кишлаки Аличабулак и Тюрк-кишлак) и в бассейне 
Мачайдарьи (в кишлаке Юкары-Мачай или Катта-кишлак 
вместе с узбекоязычными хардури).

В Шерабадском оазисе собственно тюрки жили в двух селе
ниях: Гегирдак (вместе с узбекоязычными чагатаями) и Наубаг 
(вместе с чагатаями и афганцами).

К а л ь т а т а и  были расселены почти исключительно в пред
горьях Гиссарского хребта и в Гиссарской долине — 2962 чело
века (см. табл. 4). Самым восточным районом их обитания 
была долина Харангона, левого притока Варзоба. Здесь они 
говорили по-таджикски п называли себя сугутй32, как потомки 
переселенцев из долины, но в начале 60-х годов, когда 
Р. Л. Неменова проводила там исследования, они еще помнили 
о принадлежности своих предков к тюркам-кальтатаям (257, 
38]. Как мне удалось установить, тюрки, зарегистрированные 
в 1924 г. в верховьях и в долине Ханакадарьи (кишлаки Шураб, 
Тотака и др.), принадлежали к племени кальтатай.

Наиболее компактно последние жили в западной части Хи- 
сарского бекства, которая одно время составляла бекства Сари- 
джуйское (верховья Сурхана) и Юрчинское (долина среднего 
течения Сурхана). Кишлаки кальтатаев были раскинуты между 
реками Сангардак и Обизаранг в их нижнем течении. Наиболее 
крупными были Чонташ, Шайтан-кишлак, Джанбахти, Джар- 
кншлак, Карашик, Тельпакчинар и Культепа. Кальтатаи жили 
также в г. Юрчи, центре одноименного бекства (вместе с барла- 
сами, таджиками и др.). Летовкой кальтатаев, куда они отко
чевывали с семьями, было урочище Дашти-Кальтатай — неболь
шая равнина, представляющая собой правобережную надпой
менную террасу Тупаланга перед выходом его из ущелья. Ча
баны же с отарами проводили лето в бассейне р. Чош.

Вдали от перечисленных выше групп кальтатаи жили только 
в двух пунктах — в кишлаке Кальтатай Сарайкамарского ам- 
лякдарства Кургантюбинского бекства и в Шерабадском бекстве 
в одном из кварталов большого селения Аккурган, населенном 
узбеками конгратами.

Кальтатаи делились на три основных рода: махатзамани- 
кальтатай, мурза-кальтатай и махаттари-кальтатай. В 1964 г. 
75-летний информатор Батыр-баба из кишлака Орта-Кору к 
Сариасийского района Сурхандарьинской области утверждал, 
что всего кальтатайских родов насчитывалось девять. Смог он 
вспомнить только шесть — из них три уже названных и еще три 
новых: тиялик-кальтатай, хайван-кальтатай и варамь-кальтатай.

32 О значении термина сугут я уже писала в своей работе о населении 
северо-восточной части Кашкадарьинской области УзССР [166, 56—59].
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По-видимому, эти названия относились к семейно-родственным 
группам и происходили от прозвищ родоначальников (тиялик— 
«владелец верблюдов»; хайван — «скотина»; варамь — «опу
холь») . В кишлаке Шураб в долине Ханакадарьи в качестве 
наименования мелкого подразделения кальтатаев мною записан 
еще этноним киргиз.

М у с а б а з а р и .  В 1924 г. они были зафиксированы в числе 
4094 человек (см. табл. 4) только на южных склонах Гиссар
ского хребта, в основном между реками Ханакадарьи и Обиз
аранг, преимущественно в высоких частях предгорий и в горах. 
Так, из четырех кишлаков в верховьях Ханакадарьи — Кала- 
иджавр, Огиляк, Суппа и Яригташ — последние три располага
лись высоко в горах. В начале XX в. в бассейне верхнего тече
нии Ханакадарьи, Каратагдарьи и Обизаранга зарегистриро
вано всего 30 кишлаков мусабазари. Наиболее крупными из 
них были Анджир, Аннаходжа, Асбаб, Бештеппа, Гульхас, Кам- 
бар, Таллик, Ташабад и др. Летовки мусабазари находились 
на 10—12 км выше их горных кишлаков.

Мною зарегистрированы следующие названия родовых и 
территориальных групп мусабазари: чорй, кулобй, юльмо, каль
татай, таджик, ортабузй, калаиджаврй, дегой. Последние три 
названия, по представлению местных жителей, связаны с на
именованиями кишлаков, откуда произошли основатели этих 
групп.

Б а р л а с ы .  По данным 1924 г., на изучаемой территории их 
насчитывалось 7969 человек (см. табл. 4). Они жили почти 
исключительно в Хисарском бекстве. Я выявила 43 барласских 
кишлака, из которых подавляющее большинство размещалось 
в Гиссарской долине, между Каратагдарьей и Обизарангом. 
Подтверждается это и данными 1924 г. Ряд кишлаков находил
ся к югу от Каратагдарьи, т. е. на ее левобережье, непосредст
венно в долине, на надпойменной террасе под адырами Баба- 
тага. На адырах к северу от Г иссарской долины было всего 
несколько кишлаков барласов Наиболее крупные из них — 
Баллос, примыкавший к чагатайскому селению Дашнавад 
(ныне считается одним из его кварталов), и Карони, располо
женный в бассейне левого притока Обизаранга, среди муса- 
базарннских кишлаков.

Самым западным барласским кишлаком был Илансай на 
канале Хазарбаг, выведенном из Сангардака (Денауское бек- 
ство), самыми восточными — кишлаки Чимтепа, расположен
ные между Варзобдарьей и Тентаксу в их нижнем течении, и 
Кулиписта, на адырах вблизи г Душанбе. В последнем кишлаке 
барласы жили вместе с карлуками. Вдали от этого основного 
массива был еще один кишлак — Арпатугильди, у слияния
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Кызылсу с Яхсу в Кулябском бекстве, в котором барласы оби
тали вместе с катаганами.

Барласы распадались на несколько территориальных и родо
вых групп. Так, барласы, жившие в районе г. Регара, называ
лись регарй, а расселенные в бассейне Каратагдарьи — каратагц.'' 
Основные роды их были следующие: талиббачча, козыбрч<{а, 
полатбачча, ахсакбачча, неъматбачча, шашбачча, катта -Кальхо- 
пизи, майда кальхопизи, а также джатта. К бардасам относи
лась и группа омадй, которая в 1924 г. была зафиксирована в 
числе 570 человек и отнесена И. П. МагидовиЛем к числу групп 
невыясненного происхождения [228, 226]. Србди барласов быто
вало несколько пренебрежительное отноргение к омадй. Такое 
отношение, а также само название омада (тадж. — «пришлый») 
дает основание предполагать, что этр/небольшая группа — ино
родного происхождения. /

Принадлежность джатта к барл асам моими информаторами 
нередко ставилась-под- сомнение (см. стр. 186), поэтому я сочла 
нужным обозначить на карте расселение этой группы. Мной 
зафиксировано всего пять кишлаков джатта: Джарбулак и Ха- 
ристан в верховьях Обизаранга (в горах выше Дашнавада), 
Запгар (здесь они были вместе с барласами) и Джатта-кишлак 
на южной окраине Г иссарской долины, к югу от современного 
Регара (вместе с катаганами-тагчи), кишлак Ташабад на 
северо-востоке от Регара (было три кишлака Ташабад, распо
ложенных неподалеку друг от друга: в одном жили мусабазари, 
в другом — барласы, в третьем — дж атта).

Большинство барласов вело полукочевую жизнь, сочетая 
овцеводство с рисосеянием в тугаях Гиссарской долины. Летов
ки их, куда они перекочевывали с семьями на три летних ме
сяца, были расположены на южном склоне Гиссарского хребта. 
Барласы, которые обитали на левобережье Каратагдарьи, име
ли летовки в верховьях Кафирнигана и Влр.зобдарьи; барласы 
родов шашбачча, ахсакбачча и др., жившие в низовьях Кара
тагдарьи, отправлялись на летовку в обширное урочище Дараи- 
Нахон в верховьях Тупаланга. Барласы кишлака Илансай име
ли летовки в верховьях Сангардака.

К а р л у к и. Карлуки были одним из наиболее многочислен
ных ранних племен Восточной Бухары — 7238 человек (см. 
табл. 4). Большая группа карлуков, расседенная в основном на 
южных склонах Гиссарского хребта вперемежку с тюрками, 
в отличие от прочих карлуков Южного Таджикистана, называла 
себя тюрк-кпрлуками.

Их кишлаки были расположены между верховьями Кафир
нигана и Сурхандарьи. В 1924 г. - здесь было записано 4023 
человека (из них 815 в верховьях Кафирнигана) [228, 210].

Тюрк-карлуки делились на ряд территориальных групп. 
Тюрк-карлуков Ромитского амлякдарства (верховьев Кафир-
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ннгана) называли ромитй. Здесь было всего шесть карлукских 
кишлаков: Чиллямазар, Чинар, Шаптали, Дагана, Гардан и 
Яврози-каллигб. Последний кишлак называли так, чтобы отли
чить его от таджикского кишлака Явроз; он был самым восточ
ным карлукским и вообще тюркским кишлаком на южном 
склоне Гиссарского хребта. Далее на восток шла территория 
сплошного таджикского расселения; тюрки бывали там лишь 
временно, прикочевывая на лето, со скотом. Ромитские карлуки 
относили себя к роду алакузй.

На запад от этой- группы, в бассейне Варзобдарьи, распо
лагались четыре карлукских кишлака, три из которых — Дугоба, 
Чармагзикони-каллик и Дараибеда — находились в бассейне 
Лучоба, правого притока Варзоба, а один, Деинамак, со 
смешанным таджикско-карлукским населением, лежал на пра
вом берегу Варзоба. Жителей >тих кишлаков называли варзоб- 
скими карлуками — варзобй; почти все они относили себя к 
группе тюркй-тугъян за исключением жителей кишлака 
Дараибеда, которые причисляли себя к группе каракули. 
К последнему роду относились также карлуки следующих 
кишлаков: Дучинара и Лянгар, расположенных на правом 
берегу Ханакадарьи (при выходе реки на просторы Гис
сарской долины), Акджар и Джайратепа в долине речки Ак- 
джар (правого притока Каратагдарьи) и Нора в бассейне Шир- 
кантдарьи (следующего после Акджара притока Каратагдарьи).

В бассейне р. Ширкант (в ее долине и на окрестных адырах) 
находилась другая группа карлукских кишлаков, наиболее круп
ным из которых был Ширкант (по сообщениям информаторов, 
в начале XX в. в нем было 70 хозяйств).

В Гиссарской долине, в низовьях рек Акджар и Ширкант- 
дарья, раскинулось еще несколько карлукских кишлаков — 
Чимбай, Ташкалак, Сешамбе и Дурбет, а в долине Каратаг
дарьи— Сириштепа, Галяшахид и Мингтут. Карлуков этих 
кишлаков, расположенных на территории Регарского амляк
дарства, нередко называли регарскими регори-каллук.

В бассейне горной реки Шаргундарьи, левого притока Ту
паланга, была расселена наиболее многочисленная группа тюрк- 
карлуков— так называемые Тахчиян каллуги  — тахчиянские 
карлуки (по названию наиболее крупного их кишлака). В прош
лом эту группу, подчеркивая ее многочисленность, называли 
«пятисотдомовые карлуки» (бем юз уйли каллук). В нее вхо
дили следующие роды: лолакй, мазарчапты, султанмахмудй, 
караясак, карабоюн, пирмахмудй и аджирганй.

В долине Сурхандарьи, при выходе из гор р. Халкаяр, нахо
дился большой кишлак Карлук, служивший летней резиденцией 
денауского бека. Население его было этнически смешанным, но 
основную массу составляли карлуки. В отличие от остальных 
карлуков их именовали цпак-карлук, так как р. Халкаяр 
нередко называли рекой Ходжаипака по одноименному почитав
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шемуся населением мазару, который находился в ее верховьях. 
Летовки тюрк-карлуков располагались на Гиссарском хребте.

Карлуки, жившие к югу от Гиссарской долины, в районе 
Нурека и в Яванской долине, а также в Бальджуанском и Ку
лябском бекствах, не причисляли себя к тюркам, а считались 
самостоятельной народностью — 3215 человек (см. табл. 4). 
Чаше всего карлуки нынешнего Южного Таджикистана имено
вали себя каллик-мардум (мардум — тадж. «народ»). Своих юж
ных соплеменников тюрк-карлуки несколько пренебрежительно 
называли гальча-карлук33, подобно тому как равнинные тад
жики называли гальча таджиков верховьев Зеравшана. Эти 
карлуки также делились на территориальные группы.

Карлуки, расселенные в юго-восточной части Яванской до
лины (на левобережье Явансу, южнее Явана) и по берегу 
Вахша у Нурека, назывались хисарскими,— хисорй каллук как 
живущие в Хисарском бекстве.

По данным 1924 г., в Яванской долине было 1410 карлуков. 
Жили они в десяти кишлаках, наиболее крупными из которых 
были Партаукул (иначе Парчасай), Кунчи. Обнмукки и Кин- 
гирджар. Мною зафиксированы следующие родовые названия: 
партаукул, авлоди аваз, кошчакман, чаппа, качпой и кокуль.

Летовкой карлуков Яванской долины, куда они перекочевы
вали вместе с семьями, было известное в этих местностях уро
чище Дашти-Бедана. Оно расположено на юго-запад от Оби- 
гарма и представляет собой обширную возвышенную степь, 
спускающуюся увалами в долину р. Иляк. Начинается Дашти- 
Бедана от невысокого перевала — водораздела между речками 
Обигарм и Иляк — и тянется до Файзабада. Северную половину 
этого урочища занимали узбеки-марка (подразделение племени 
юз), а южную — карлуки34. Чабаны на лето угоняли отсюда 
отары овец на высокогорные пастбища хребтов Петра Первого 
и Каратегинского.

На берегу Вахша, недалеко от известного моста Пулисаигин, 
в четырех кишлаках также жили карлуки: в Лянгаре на левом 
берегу (группа чаппа), в Тугмазаре на правом берегу (кокуль 
и качпой), в Чартуте (качпой), в Пехо, или Дараипехо (подраз
деление черикбай рода чаппа). По свидетельству стариков, 
в предреволюционные годы здесь было более 500 хозяйств.

Карлуки Бальджуанского бекства назывались бальдживан 
каллуги  — бальджуанскими. Они были расселены в бассейне 
верхнего течения Таирсу (на юго-восточном склоне невысокого 
хребта Себистантау, который замыкает с севера Дангаринскую

** Гальча — «горец» на древних местных языках |48, 458; 307, 3—6). 
В настоящее время в узбекских говорах рассматриваемых районов, а также 
Самаркандской области слово «гальча» употребляется в смысле «неоте
санный».

34 Упоминание летовки карлуков в Дашти-Бедана имеется у В. Ф. Оша
нина, первого исследователя Каратегнна (263, 45).
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долину, и в самой этой долине), а также на возвышенности 
между Таирсу и Кызылсу. На севере этой долины карлуки 
жили в непосредственном соседстве с таджиками. Несколько их 
кишлаков-зимовок располагалось вокруг таджикского селения 
Пушинг, часть которого, населенная карлуками, называлась 
Каллыкабад. Здесь зафиксированы следующие названия родов 
и семейно-родственных групп: альп, алиджан, каракук, гора, 
абульхайр, шаан, кутитешик, тиляукул, шаугард. Род альп счи
тался наиболее древним и крупным и имел подразделения: 
одина-таджик, махматкул, гози, деглатхунук и чагатай-каллык.

В той же Дангаринской долине в урочище Бабур распола
гались зимовья карлуков авлоди байали, авлоди куат, шаугард, 
авлоди холе и качпой. Последний, как отмечалось, относился 
к хисарским карлукам, расселенным в Яванской долине. В Дан
гаринской долине было еще несколько кишлаков, жители кото
рых перебрались из Яванской долины. Например, в кишлаке 
Лавак жило одноименное подразделение рода кошчакман; боль
шой кишлак Девчашма был разделен ручьем на две части, одну 
из которых занимали бальджуанские карлуки рода гора, а дру
гую— яванские карлуки рода чаппа.

Летовками дангаринских карлуков были горы, замыкающие 
эту долину с севера, — Себистантау и Гулизиндан (Вахшские 
горы).

На восточном склоне водораздела между Таирсу и Кызылсу, 
т. е. в бассейне среднего течения Кызылсу, было несколько кар
лукских кишлаков (Кавлисай, Аузибекарари-боло, Аузибек- 
арари-поён, Гурулли и др.), жители которых принадлежали к 
родам саханкул и альп. В некоторых таджикских и локайских 
селениях встречались отдельные семьи карлуков. Летовкой этой 
группы карлуков было урочище Кайкы.

Значительную по численности группу составляли бешарык- 
ские карлуки, называвшиеся так по месту своей зимовки — уро
чищу Бешарык дашти (Бешарыкская степь), расположенному 
у слияния рек Яхсу и Кызылсу. Иногда этих карлуков имено
вали кулябскими из-за близости мест их зимовки к г. Кулябу, 
хотя административно они относились к Бальджуанскому бек- 
ству. Они делились на следующие семейно-родственные группы: 
гораз, ярбек, аннабай и джамчй. Встречались здесь и яванские 
карлуки, в частности представители группы чаппа (кишлак 
Шагалтепа).

Летовки бешарыкцев частью находились на адырах к северу 
от Бешарыка, частью в районе Муминабада. Отары овец обычно 
отгонялись дальше, на высокогорные пастбища Дарвазского 
хребта.

Бще в начале XX в. выходцы из Бешарыка стали постепенно 
селиться за пределами этого урочища. Так, карлуки из Беша
рыка основали кишлак Каримбердии-каллиго, лежащий на ады
рах правого берега Яхсу, в 20—30 км выше г. Куляба.
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На остальной территории Куляба бешарыкские карлуки 
встречались преимущественно в таджикских и узбекских киш
лаках. Они отмечены на правом берегу Яхсу в большом киш
лаке Нанджемас, наряду с таджиками и узбеками семиз, кеса- 
мир и катаган, а также в кишлаках Тебаляй и Шакархан, рас
положенных к востоку от Куляба в долине р. Обитебаляй. Там 
они жили вместе с тюрками.

В юго-восточных районах Куляба было разбросано незначи
тельное число карлуков — выходцев из Афганистана. Часть их 
называла себя дарначи-каллык и обитала в следующих кишла
ках: Дарначи (на правом берегу Яхсу у упомянутого выше 
кишлака Нанджемас), Бештегирмани-поён (на левом берегу 
Яхсу южнее г. Куляба), Чангаракташ (на адырах между р.Яхсу 
и р. Джилгой), Акмазар (северней г. Куляба) и в одном из 
кварталов большого кишлака Чубек, размещенного у одноимен
ной переправы на Пяндже.

Другая группа карлуков — выходцев из Афганистана жила в 
трех кишлаках в бассейне р. Джигли: Саричашма (вместе с 
катаганами, узбекоязычными арабами и таджиками), Пистама- 
зар и Гараудараи-кагни (совместно с катаганами рода кагни).

Х а л а ч и .  Эта небольшая группа (она не. зафиксирована 
в 1924 г., поэтому численность ее неизвестна) сохранила назва
ние одного из наиболее древних тюркских народов. По моим 
данныт, халачи в начале XX в. находились в пяти кишлаках 
в низовьях Кафирнигана (Кабадианское бекство): в Шах-киш- 
лакс (вместе с узбеками-дурменами), Джаркургане (наряду 
с арабами и туркменами), Ляйлякуе (вместе с узбеками-хо- 
джа), Сарай-кишлаке (с таджиками-чагатаями), причем этот 
кишлак считался одним из кварталов г. Кабадиана, и в Башкале 
(вместе с дурменами и узбека ми-ходжа).

Т а г ч и. Несомненно, к ранним узбекским племенам должны 
быть отнесены и тагчи. Представители этой группы нередко 
называли себя катаганами. Под этим названием было известно 
крупное узбекское племя даштикипчакского происхождения, 
однако тагчи себя к нему не относили и вообще не считали себя 
узбеками, понимая этот этноним в узком его значении (см. 
стр. 67). Как указывает само наименование их (тагчи — узб. 
«горец»), они жили в горах, нередко выше таджиков. Во время 
обследования 1924 г. тагчи отдельно не зафиксированы, а отне
сены к узбекскому племени катаган. Исследование всех групп 
катлганов, выявленных в том же году, позволило мне устано
вить, что группы, находившиеся в Сурхандарьинской области, 
были не собственно катаганами, а тагчи. Следовательно, 
в 1924 г. на изучаемой территории тагчи было 5605 человек. 
Они были расселены в следующих местностях [228, 194]:
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М естность

На восточных склонах Кугнтакгских г о р ...............
В бассейне среднего течения Шерабаддарьи . . . .
В бассейне верхнего течения Шерабаддарьи . . . .
В правобережной части бассейна Сурхана...............

На восточных склонах Кугитангских гор тагчи жили в киш
лаках Шержанд (вместе с таджиками), Зарабаг (вместе с тад
жиками и узбеками-ходжа), Ходжаанко, Бедаката, Шер-кишлак 
и в получившем известность среди археологов Заараутсае.

В бассейне среднего течения Шерабаддарьи было два круп
ных селения тагчи — Хатак и Тангидувал. Все эти кишлаки, 
исключая Шержанд и Зарабаг, были известны под общим назва
нием Хатак. Считалось, что в Хатаке 500 домов. Жителей этой 
группы кишлаков называли хатакцами — хатакй. Они относили 
себя к роду сдрыбаш-катаган и делились на следующие семей
но-родственные группы: щ ед или шердики, баймак, или баймак- 
дики, хидир, или хидирдики, и кучак, или кучакдикй.

Тагчи, обитавшие в верховьях Шерабаддарьи (здесь она на
зывалась Мачайдарья), относились к роду чибаш-латаган', они 
занимали кишлаки Кызылнаур, Комурчи, Коксай и Кентала. 
Выше Кентала в Мачайском ущелье кишлаков уже не было. 
Среди чубаш-катаганов зафиксировано два названия семейно
родственных групп — худдМ грди  и алнахат.

Немногочисленные группы тагчи жили в г. Байсуне и его 
окрестностях. В городе, в квартале Наулион, несколько семей 
тагчи жили вместе с таджиками-чагатаями. В пригородном 
селении Сариасия тагчи обитали вместе с таджиками чагатай 
и ходжа, а также конгратами. 30—40 семей тагчи занимали 
квартал большого горного кишлака Авлод, основное население 
которого составляли таджики-ходжа.

В бассейне Сурхана тагчи были расселены в верховьях рек 
Халкаяр и Сангардак. В горных ущельях истоков Халкаяра они 
жили в кишлаках Кайрак, Гашназа (вместе с конгратами), 
Кызыл-кишлак, Сарайташ (вместе с тюрками), Багчик и в двух 
кишлаках Алачапан, один из которых иначе назывался Ходжа- 
парнават.

В Сангардакском ущелье располагались тагчинские киш
лаки Чанглак, Чакана и Бахча. В Чанглаке, наиболее крупном 
селении, по свидетельству стариков, в начале XX в. было 400 
хозяйств. В XIX в. указанные три селения были летовками таг
чи, на зиму большинство их спускалось в долину Сурхана — 
в районы Юрчи, Денау и Сариасия.

В долине Сангардака кишлаки тагчи перемежались с тад
жикскими. Самым верхним кишлаком в этом ущелье был Бахча, 
населенный тагчи 36.

95 В материалах переписи 1926 г. ошибочно указано, что жители его— 
таджики [222, 257].
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Тагчи обитали и в предгорьях правобережной части долины 
Сурхана, в Денауском бекстве. В кишлаке Катта-Вахшивор они 
жили вместе с узбекоязычными чагатаями, в кишлаке Тохта- 
мыш — вместе с узбеками туркман-джузами. В кишлаках 
Рабат и Астана около г. Денау находились тагчи — выходцы и^ 
Вахшивора.

Малочисленная группа тагчи располагалась в предгорьях на 
левобережье Тупаланга в трех кишлаках: Тахчи, Тутай и Таги- 
това. На восток от г. Денау зафиксированы тагчи только в одном 
пункте — в Джатта-кишлаке вместе с барласами рода джатта.

Единичные тагчинские кишлаки встречались и в самых юж
ных районах: Саят в районе Пархара, Тагчи в районе Курган- 
Тюбе, Кушачинар и Даккы на левом берегу Кафирнигана в 
Кабадианском бекстве. Последние два кишлака были основаны 
в 1917 г. выходцами из Хатака. Следует отметить, что топоним 
Тагчи, как и название одноименной группы, произносились 
местным населением в форме Тохчи.

М о г о л ы .  Одной из узбекоязычных групп, которую сами ее 
представители и окружающее население не относили ни к тюр
кам, ни к узбекам, были моголы. В 1924 г. в двух местностях их 
было 2365 человек: в Хисаре в районе Сариасия (210 человек) 
[228, 267, табл. 7] и в Кулябе, один кишлак (130 человек) 
вблизи г. Куляба, небольшой кишлак (35 человек) в низовьях 
Обиниоу и около 20 кишлаков (1990 чел'овек) в основном на 
адырах к востоку от Чубека [228, 281, табл. 16]. По рассказам 
местных жителей, в начале XX в. вблизи Чубека было значи
тельно больше моголов, однако в годы басмачества многие из 
них (особенно крупные овцеводы со своими сородичами) ушли 
в Афганистан, откуда были выходцами.

Летовки этой группы моголов располагались в ближайших 
горах, в частности в урочище Дашти-Терай.

Наиболее компактно расселены и относительно многочислен
ны были моголы в Кулябе. В 1949 г. были записаны следующие 
их родовые названия: али-могол, якка-могол, бозчи-могол, анар- 
хур, комурхур, черчи-могол, тубаки и отранчи.

Полевые исследования Кулябской этнографической экспе
диции установили, что моголы жили и в Бальджуане, в трех 
кишлаках на правобережье Кызылсу. Несколько баев-овцеводов 
из моголов зимовали в урочище Тайыртамак (устье р. Таирсу) 
вместе с катаганскими баями [276, 83].

В Хиссарском бекстве моголы жили в четырех кишлаках в 
бассейне р. Лучоб (правый приток Варзоба) и в кишлаке вбли
зи г. Душанбе.

Их летовка была близ Ходжаобигарма. Моголы жили также 
в Кургантюбинском бекстве — в двух кишлаках в районе Сарай- 
камара.

&>



М е р и ш к а р ы 36 — малочисленная группа узбекоязычного 
населения, не включаемая местным населением в число собст
венно узбекских племен. В материалах по районированию Сред
ней Азии они отмечены лишь в одном пункте Восточной Буха
ры — на правом берегу Пянджа в долине р. Джилги (200 чело
век) [228, 220]. По материалам 1949 г. меришкары занимали 
в долине Джилги два кишлака: Меришкорон и Мирзаали; в пер
вом из них они жили вместе с таджиками. Несколько их семей 
обитало в таджикском кишлаке Девдор, расположенном на 
восток от Саричашми. К западу от Саричашми, среди холмов, 
у небольшого родника находилось два кишлака под названием 
Караягач, в которых среди катаганов жили меришкары.

В материалах Всесоюзной переписи населения 1926 г. под 
названием Меришкар или Миришкар отмечены еще три кишла
ка: в бывших Кургантюбинском, Кабадианском и Хисарском 
•бекствах [223, 142, 139, 45].

В Хисаре был обнаружен еще кишлак Карамнришкар 
[223, 46]. Мои полевые материалы свидетельствуют, что в этих 
кишлаках вместе с таджиками жили меришкары. В долине 
Сурхандарьи в Денауском бекстве ими был населен кишлак 
Кызылджар. В Кабадианском бекстве в кишлаке Меришкар, 
расположенном на левом берегу Кафирнигана выше г. Кабади
ана, с меришкарами жили и узбеки-дурмены.

Меришкары делились на несколько родовых групп. В 1949 г. 
в долине Джилги (Куляб) были записаны следующие названия: 
карамершикар, хисорй, кудукй, ахсанаш, гоухур, зармбачча 
1276, 86].

Поздние племена

В конце XIX — начале XX в. подавляющее большинство уз
бекского населения Восточной Бухары составляли племена даш
тикипчакского происхождения (конграты, юзы, локайцы, семизы, 
кесамиры, катаганы, дурмены и др.), которых я условно назы
ваю поздними племенами.

К о н г р а т ы  были самым многочисленным узбекским племе
нем Восточной Бухары и вторым (после мангытов) по числен
ности среди всех узбеков. Основным местом их обитания в нача
ле XX в. была обширная территория от Гузара до Термеза и 
далее, включая западные склоны Бабатагского хребта. По дан
ным 1924 г., в сельских местностях изучаемой территории их 
насчитывалось 37 148 человек. Они были расселены в следую
щих местах [228, 267, табл. 7; 280—282, табл. 16]:

”  Мной зафиксированы также произношения в форме миришкар и му- 
рушкар, встречающиеся значительно реже, чем приведенное в тексте. Этот 
этноним происходит от таджикского слова миришикор — «распорядитель 
охоты». В узбекском языке это слове означает «опытный, знающий».

в б



М естность

В бассейне Байсундарьи . . .
В бассейне Шерабаддарьи . .
В долине Амударьи, возле Термеза 
В долине Сурхандарьи . . . .
В бассейне Каратагдарьи . .
В низовьях Кафирнигана . . .
В бассейне Я в а н с у ...................

Племя конграт делилось на множество крупных и мелких 
подразделений. Сведения о родовом составе узбеков-конгратов 
Бухарского ханства впервые были опубликованы Н. В. Ханыко- 
вым [356, 58—60], затем Н. Ф. Ситняковским [309, 28, 29], 
а в послереволюционные годы — И. П. Магидовичем (по мате
риалам К. П. Васильева) [228, 187, 175—179; 229, 97, 98] 
и X. Данияровым [118, 87, 88]. Генеалогическая схема конгра- 
тов есть также в диссертации Т. Нафасова [253]. Родовой со
став конгратов Хорезма и их расселение освещены К. Л. Зады- 
хиной [126, 338, 339]. Мои материалы, записаные от многих 
информаторов, значительно дополняют имеющиеся в литературе 
сведения по этому вопросу и позволяют более или менее полно 
восстановить генеалогию той части этого племени, которая- 
жила в Южном Узбекистане (см. табл. 5).

Из диссертации- Т. Нафасова мной заимствованы и включе
ны в таблицу названия подразделений следующих родов: „тиля- 
умат, бандикучук, маулиш, чульлик и карагурсак [253].

Среди конгратов существовало поверье, что у родоначаль
ника их племени, Конграт-ата или Конгыр-бия, было четверо- 
сыновей от первой, старшей жены: Вахтамгалы, Кошта м га- 
лы, Канджигалы и Айынны (или Айынлы). Эти сыновья счи
тались родоначальниками четырех основных подразделений 
конгратов, пятое — тартулы считалось потомством сына Кон- 
грат-аты от его младшей жены, доставшейся старику в виде 
дара (тарту). Каждое из указанных подразделений имело тра
диционное число родов. Коренных родов, т. е. происходивших 
якобы от сыновей старшей жены, было 60. Они распределялись 
по указанным сыновьям Конграта следующим образом: 18 ата 
вахтамгалы (он саккиз ата ватамгалы), 16 — ата коштамгалы 
(он алты ата коштамгалы), 14 ата канджигалы (он турт ата 
канджигалы) и 12 ата айынны (он экки ата айынны). Тарту
лы же имел 6 родов (алты ата тартулы). Каждый из этих 66 
родов, в свою очередь, делился на более мелкие подразделения, 
состоявшие из семейно-родственных групп, от которых, разра
стаясь, отпочковывались новые- семейно-родственные группы 
(второго порядка).

Таким образом, на примере конгратов подтверждается вы
сказанное выше положение, что генеалогическая структура пле-
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Рис. 4. Расселение поздних узбекских племен южных
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Генеалогия племени конграт
Т а б л и ц а  5

П одразделение
племени Роды П одразделение

родов
Сем ейно-род

ственные группы

Вахтамгалы Ачамайлы

Баймаклы
Тараклы
Чанычклы

Заннык
Куса
Кальырыс
Чылвырлык
Алмабаш

Туджа

Казаяклы

Джартыбаш

Кара-туджа
Гобаляк-туджа
Мирзатоп
Худайкултоп
Джунныбаш
Барак

Казаяклы
Чомичли
Кайчылы
Ышкылы
Кыйгачлы
Джылантамгалы
Балгалы Меркит

Чагыр
Покискар
Бешуул
Сарт
Куса
Чакмаклы

Казак

Терс

Каракрнграт Солакай-
конджаки
Кенджа-солакай
Токсаба
Куса
Чочкабаш 
Калляр 
Г аллибайлар 
Чауджайлы * 
Кесаули

Богаджэли
Оюлы
Хандекли
Ыргаклы
Абаклы
Кесаули

Коштамгалы Тулянгит 
Тил яу мат Толибай

Халыбай
Койлыбай
Ырысбай
Тагайбай
Хайбат
Чагыр
Имамкулчут



П род о лже ние табл. %>

П одразделение
племени

Канджигалы

Роды П одразделение
родов

Сем ейно-род
ственные группы

Каракасмак
Каль

Бармак

Кулоби
Саурыбузар
Замбыры
Куса
Отракы
Кучахур

Бандикучук

Акпычак
Чал
Маулиш

Каракалпак

Улус

Берди
Доша

Беган-каль
Қарахал
Бешкальтак
Майда-каль
Сопыбачча
Тентак
Джиянсарай
Турсунджетим
Катта-бармак
Шердак
Османы
Нака
Канчи

Зармаз
Кошбеги
Кохай
Куса
Узун
Бешагач
Байбатыр
Джабу
Дамгорнн
Галямулла
Ходжа

Адильтоп
Огулбердитоп
Г азытоп
Джанкабильтоп
Сапартоп
Кальмуллатоп
Койсыйрактоп
Кордантуган
Нарбика
Куса
Саккиз
Устабачча
Вайбай
Алдай
Абылбачча
Казак
Аузбачча
Урыс Карга

Додаль
Джарты



Продожжение табл. 5
П одразделение

племени

Айынны

Роды

Чульлик

Куюн
Карагурсак

Малтака
Колдаулы

Карабура
Доска
Топкара
Кортогай
Ногай
Джелькиллик
Галя
Кара

Каука
Чуран
Бешбала
Топар

Качай
Каракалпак
Айтамгалы
Токсарай
Кара
Хаджибачча
Туркман-айынны
Актана

П одразделение
родов

Ходж акул

Чууллак
Копиш
Мади
Чамбнль
Кульбурун
Питак
Джангабатыр
Ташат
Чарджетим
Гульджетнм
Дауджетим

Сарык
Карга
Галябатыр
Галяхоя
Питакути
Чарджетим

Кичи-колдаулы
Каракашка

Базартухумы
Мерганча
Чаркалля
Ногай

Семейно-род
ственные группы

Бегдан туган
Шердан туган
Худаярдан туган
Аррик
Курбанкул
Ортакельди
Аджина
Тентак
Эшагабаши
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Продолжение табл. 5

П о д р м д е л е н я е Роды П одразделение Сем ейно-род
племени родов ственные группы

Тартулы Тогыз Вадамалнк
Шагаль
Балхыджамбаш
Борбан
Кутчи
Садри
Каны
Минг-тогыз
Кирбалак
Мандак
Куккалябаш
Сыйрак

Мунка Ахсакбачча
Заргар
Сонгкельди

Майдатоба Хорасаны
Шалыкар
Карабоюн
Чайратим
Куса
Кальбачча

Чопак Аллап
Тулькичи
Сарыходжа
Кызылбаш

Абаклы Ыргаклы
Карапчи
Мурадбачча
Чарыш
Рахли

Орь Борбай

Шихназар

Дальба
Караберди
Джангали
Итбалык
Люлибачча
Коктырнак

Орыс
Парман
Бектода
Ойбаш
Хоса
Джастабан
Чадай

Кальча Азгач
Акбай
Гарнай

Хап
Чуа
Бешказан

* У семейно-родственной группы чауджайлы зафиксированы семейно- 
родственные группы второго порядка: голь, ахтонны, чильпайча, карагыз и 
бахши, а у группы кесаули — тюркай, кокон и кульча. У некоторых семейно
родственных групп второго порядка я зафиксировала группы третьего по
рядка: у голь — шоу, йорга, гау- у ахтонны — кийизтельпак, хуччикалаваш; 
у чильпайча — аелод, имамали, джалпак] у карагыз — сопы и эшат.
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мени была весьма подвижной, особенно в ее низших звеньях. 
Наиболее устойчиво сохраняли свои названия основные подраз
деления племени конграт. В составе родов уже видно значитель
ное смешение: одни и те же названия встречаются в разных под
разделениях (например, род абаклы есть в составе вахтамга
лы и тартулы; каракалпак — в составе коштамгалы и айынны 
и т. д.), не говоря уж о подразделениях рода, названия которых 
в большинстве своем происходили от имен и прозвищ отдельных 
лиц и поэтому были особенно изменчивы. Роды и их подразделе
ния разрастались и за счет включения иноплеменных групп.

Расхождения в генеалогических таблицах конгратов, приве
денных различными исследователями, объясняются, с одной 
стороны, подвижностью самой генеалогической структуры этого 
племени, а с другой — отсутствием письменных родословных.

В изучаемом районе конграты-вахтамгалы обитали в основ
ном в Шерабадском оазисе (преимущественно роды ачамайлы 
и казаяклы), в низовьях Сурхана, в долине Амударьи возле Тер
меза (казаяклы и ачамайлы), в незначительном числе по Кара- 
тагдарье (род кайчылы) и в бассейне среднего течения Шер
абаддарьи, а также в предгорьях восточного склона Кугитанг- 
ского хребта (кишлак Гурджак, род чанычкылы); представители 
его размещались еще в трех кишлаках Шерабадского оазиса — 
Горын-кишлак, Джанга арык и Ходжакыйя).

Наиболее крупные роды вахтамгалы — балгалы и каракон- 
грат (чаще называемый карангырат) находились в Келнфском 
бекстве, в долине Кугитангдарьи. В 1924 г. здесь было зафикси
ровано 13 140 конгратов, но роды их не были установлены. Поми
мо вахтамгалы здесь жили еще и канджигалы, занимавшие верх
нюю часть долины Кугитангдарьи. В составе вахтамгалы в 
долине Кугитангдарьи я зафиксировала еще род маркуши, ко
торый считали инородным по происхождению.

Коштамгалы населяли бассейн среднего течения Шерабад
дарьи, в том числе урочище Хамкан, расположенное в верховь
ях р. Тангидувал (преимущественно род каракалпак); значитель
ное число коштамгалы обитало в Шерабадском оазисе, а основ
ная масса — вне пределов изучаемой территории (но по сосед
ству с ней), занимая обширные низкогорья и долины в бассейне 
рек Киршак (преимущественно род каракалпак) и Кичи-Уря- 
дарья и Катта-Урядарья.

Канджигалы были расселены в Шерабадском оазисе и на вос
ток от него — в районе Джаркургана, а также на левом берегу 
Сурхана вплоть до гребня Бабатага (род улус). По-видимом у, 
именно к этой группе относятся слова Н. Февралева о том, что 
зимой в приамударьинские тугаи, на территорию от устья Вахша 
до бугра Ходжагульсуар, прикочевывали 600 юрт конгратов, 
проводивших остальное время года на урочищах Аузыкенг и 
Чахдагар (по-видимому, Чарраха, расположенного на Бабата- 
ге) (349,427).
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Из отмеченных мной 12 родов айынны менее половины 
жило в Шерабадском оазисе, большинство же вне пределов изу
чаемой территории — в маловодных холмистых степях и на невы
соких горах, раскинувшихся на запад от бассейна Кугитангдарьи 
(эта территория ныне относится к Туркмении), т. е. они были 
западными соседями караконгратов. На восточном склоне Куги
тангских гор всего один кишлак (Кызылалма) был населен 
айынны и еще один имелся вблизи Пашхурда.

По данным К. П. Васильева, обследовавшего в 1926 г. кон
гратов юго-восточной части Кашкадарьинской области, айынны 
делились на две части — каратонны и амонны. Первую состав
ляли роды топар, качай, каракалпак и каука, а вторую — чоран, 
хаджибачча, туркман, кара, каль, бешбала, ахтана и айтамгалы 
|229, 97].

В 1971 г. один из лучших знатоков родословной не только 
конгратов, но и других узбекских племен, Эргаш Шукуров из 
кишлака Кафирун Байсунского района, говорил мне, что под
разделение тартулы является одной из ветвей канджигалы. Все 
остальные мои информаторы ставили тартулы в один ряд с канд
жигалы, хотя и считали их, как отмечалось, потомством млад
шей жены Конграта. В источнике же, использованном Н.В.Ха- 
ныковым, тартулы числились в составе подразделения вахтам
галы [356, 60].

Тартулы были расселены в основном в Байсунском бекстве. 
На западе территория, на которой они размещались, местами 
доходила до Шерабаддарьи (у Дербента) и урочища Худайдад 
(расположенного к юго-востоку от Шерабадского оазиса); на вос
токе— до Сурхандарьи (в районе Кумкургана); на севере она 
включала долину р. Халкаяр, а на юге простиралась до преде
лов Шерабадского бекства.

На территории Байсунского бекства указанные шесть родов 
тартулы были разбросаны в разных местах; исключение состав
ляло подразделение орь, жившее сравнительно компактно в се
веро-восточной части бекства, в долине р. Халкаяр и в приле
гающих к ней с юго-запада адырах и невысоких горах.

На всей территории, занятой конгратами, долины рек и ады- 
ры служили им зимовками, а высокие части ближайших гор— 
летовками.

В Денауском, Хисарском и Кабадианском бекствах конгра
ты встречались в виде вкраплений среди иноплеменного населе
ния, а в Кургантюбинском, Бальджуанском и Кулябском их 
вовсе не было.

Ю зы  или д ж у з ы были непосредственными соседями кон
гратов в средней и верхней частях Сурханской долины. Террито-

?ия их расселения простиралась вплоть до восточной оконечности 
иссарской долины. В 1924 г. были зафиксированы следующие
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подразделения этого племени [228, 267, табл. 7, 280—282, табл. 
16]: марка — в долине Кафирнигана (6343 человека), ктай-юз — 
в долине Каратагдарьи (662 человека) и карапчи — в верховьях 
Сурхандарьи (2715 человек).

Однако мои исследования на месте показали, что в долине 
Сурхана помимо перечисленных выше было, представлено еще 
одно крупное подразделение юзов — туркман-джуз. У меня 
нет сомнения в том, что те 23 580 человек в волости Миршаде, 
которые отнесены И. П. Магидовичем к неизвестным [228,267, 
табл. 7], в подавляющем большинстве были туркман-джузами. 
Таким образом, юзов в Восточной Бухаре (называемых в пись
менных памятниках хисарскими юзами) насчитывалось около 
33 тыс. (в 1924 г.).

Издавна занимая места, удобные для поливного земледелия, 
юзы еще в дореволюционное время стали переходить на осед
лость, постепенно все более утрачивая родо-племенное деление. 
Этим объясняется тот факт, что среди современного старшего 
поколения потомков юзов редко встречаются люди, более или 
менее отчетливо знающие родо-племенную структуру. Это осо
бенно наблюдается у тех, чьи предки относились к подразделе
ниям туркман-джуз и карапчи.

По представлениям моих информаторов, марка, карапчи и 
каратамгалы (один из родов марка) были самостоятельными эт
ническими группами и к ним название юз не прилагалось, под 
юзами же понимали только туркман-джузов. Из-за фрагментар
ности имеющихся в моем распоряжении материалов по родово
му составу марка и карапчи я сочла целесообразным привести 
генеалогию каждого подразделения хисарских юзов в отдель
ности, а не объединять их в общую таблицу.

Основным районом расселения подразделения марка была 
восточная часть Гиссарской долины, т. е. долина Кафирнигана 
и Иляка, начиная от селения Кафирниган на востоке и кончая 
низовьями Душанбедарьи, далее на запад кишлаки марка встре
чались редко. Значительно чаще (хотя и небольшими группа
ми) здесь встречались селения каратамгалы, основным местона
хождением которых была нижняя часть долины Каратагдарьи» 
т. е. район Регара и Сариасия. На правом берегу Сурхана кара- 
тамгалы было немного.

Летовкой, куда перекочевывали все роды марка, являлось 
урочище Дашти-Бедана, часть которого, как отмечалось, при
надлежала карлукам.

По рассказам стариков, в составе марка насчитывалось 
16 родов. Мне удалось записать следующие их названия: кара- 
пычак, сарыпычак, уяс, салын, ачамайлы, копсары, кыпчак, 
койсопы, найман, коштамгалы, чал, эшбачча, элик и каратам
галы.

Записаны также названия подразделений родов уяс, койсо
пы, найман и каратамгалы; у первого — бозбит, у второго —
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касиб, у третьего — бешбала, у четвертого — эсамат, бакыбач- 
ча, кундузбачча, бориемас, башыиик, уйгур, хаджибачча и 
добай.

Относительно подразделения ктай-юзи, или хтай-юзи, отме
ченного на изучаемой территории в 1924 г., у меня сведений не 
имеется. Добавлю только, что ктай-юзи были одним из крупных 
подразделений юзов, обитавших в бассейне Санзара и Сыр
дарьи [209, 39].

Подразделение карапчи жило по правобережью в северо- 
западной части долины Сурхана — от Тупаланга до р. Хал- 
каяр — здесь их кишлаки располагались в подгорной равнине 
и отчасти в предгорьях. Считалось, что карапчи делятся на 
12 родов; мне удалось зафиксировать названия только двух из 
них — баганалы и зардакул.

Узбеки туркман-джуз занимали центральную часть право
бережья Сурхана, так называемую Туркменскую степь (Турк- 
мандашт), которая на севере начинается немного выше Денау 
(от кишлака Амбарсай) и заканчивается южнее Шурчп, на вос
токе ограничена Сурханом, на западе — возвышенностью Ак- 
капчигай. Туркмандашт орошался р. Халкаяр. В прилегающих 
к степи предгорьях на нескольких небольших горных саях так
же находились туркман-джузские кишлаки. На левом берегу 
Сурхана туркман-джузы записаны мною только в кишлаке 
Хошчекка. За пределами Денауского бекства туркман-джузы 
встречались редко — всего один кишлак Баташ, на южном скло
не Гиссарского хребта, т. е. в Хисарском бекстве, население 
которого относилось к одноименному роду туркман-джузов, 
и кишлак Ахташ в Шерабадском бекстве.

16 родов туркман-джузов объединялись в две группы — вах
тамгалы и джылантамгалы — по 8 в каждой. В группу вахтам
галы входили роды: казаяклы, кузтамгалы, казак, джарыкбаш, 
кесаули, балгалы, альпли и баташ.

Группу джылантамгалы составляли роды: балахур, куса, па- 
тас, карга, юрга, яс, тараклы и эгарчи.

Из мелких подразделений у меня отмечено всего несколько: 
два подразделения рода казаяклы — болак-казаяклы и богад
жэли; четыре подразделения рода баташ — наурузбай, курбан- 
бай, хайитбай и туйбжах; одно подразделение рода куса — буй- 
ра-куса и подразделение эзма одного из родов джылантамгалы.

Л о к а й ц ы  были третьим по численности узбекским племе
нем в Восточной Бухаре — в 1924 г. их насчитывалось 25 400 че
ловек [228, 197—199].

Надо думать, что до революции их было больше, племя это 
особенно пострадало от басмачества [242, 68, 69; 137; 145, 109— 
177]. Локайцы составляли значительную часть жителей Хисар- 
ского и Бальджуанского бекств [155, 12; 165, 6—14]. На се
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вере граница расселения локайцев шла по линии: горы Ранген- 
тау 37 — Яван — Туткаул — Кангурт — Бальджуан — Ховалинг; 
на западе границу составляли горы Қаршитау, Газималек и 
Гарданиушти, протянувшиеся ло левому берегу Кафирнигана 
(южнее г. Хпсара). На правом берегу Кафирнигана, в Гиссар
ской долине, вблизи Шахринау, был всего один небольшой 
кишлак — Дурменбулак, населенный локайцами. На юге 
последние не спускались южнее Аралтугая — острова, образуе
мого рукавом Вахша у устья Явансу, урочища Алимтай (адыры 
в южной оконечности гор Джилантау между реками Таирсу 
и Кызылсу) и устья р. Яхсу. На востоке границей распростра
нения локайцев служила река Яхсу. На восток от последней 
имелся лишь один локайский кишлак — Сангпар, расположен
ный вблизи селения Зираки.

На всей территории, указанной выше, локайцы составляли 
подавляющее большинство населения. Они занимали широкие 
межгорные долины и невысокие горы, а вдоль границ своей 
территории, за исключением южной, жили по соседству с тад
жиками.

Локайцы, жившие в пределах Хисарского бекства, называла 
себя хисарскими локайцами (ысары лакай), а расселенные в 
Бальджуанском бекстве — бальджуанскими (балажуан лакай). 
В начале XX в. границей между ними были горы Джилантау.

Обратимся к генеалогии племени локай (см. табл. 6), со
ставленной мной на основании полевых материалов [155; 165, 
табл. 1].

Подразделения эсанходжа и бадраглы были расселены в 
основном в Хисаре. Эсанходжа занимали Кокташ и горы к югу 
от него, т. е. Рангентау, северо-западную часть Яванской и се
верную часть Дангаринской долин (преимущественно род кур- 
дак) и два кишлака Саргазан в центральной части этой доли
ны. Бадраглы жили в Леурской и Кии некой долинах и в приле
гающих к ним горах, в юго-западной части Яванской долины, 
включая Аралтугай, а также в юго-западной части Дангарин
ской долины, включая кишлак Сангтуда на берегу Вахша. 
К северу от современного поселка Дангара был всего один киш
лак бадраглы — Кошбулак.

Байрамы и туртоулы населяли Бальджуанское бекство. Бай- 
рамы располагались на территории к западу от р. Кызылсу, 
а также в горах Джилантау. На юге их земли простира
лись вплоть до Таирсу, включая оба склона невысоких гор 
Джилантау и северную часть обширного урочища Алимтай, 
представляющего собой адыры, перемежающиеся широкими 
долинами.

п  Этот невысокий хребет ограничивает Гнссарскую долину с юга при
мерно от меридиана Душанбе на западе до меридиана Орджоникидэеабада 
на востоке. Его северный склон был территорией марка.
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Генеалогия племени локай
Т а б л и ц а  б

П одраздел  « т е
Роды

П одразделен н е Сем ейно-род
плем ена родов ственны е группы

Эсанходжа Курдак Токанды
Башкап
Абдал
Алтыбай Загаратуяк

Акбузау

Казак
Карасыйрак

Джака Сакау
Гульмурзабачча
Джадыгер
Туркия

Каратума
Нарын
Аксары Катта-аксары

Кичи-аксары
Утарчи
Уздан
Туячи Малай

Дусай-туячи
Джадыгер
Кельдибек
Бакыбачча
Нарбачча
Молмыш

Кулбачча
Мырзагул
Алтмыш
Малыш Алибачча

Бахтыбачча
Ходжамыяр

Кунту
Кулумбет
Кармыш *
Муллабачча
Надырбачча
Яхшылыкбачча

Бадраглы
Байкучкар
Кызылбай Деветер Аваздан туган •• 

Хыле
Джаннаннан
туган
Каршыдан туган
Карачанак
Акчанак
Гуландан туган
Туклыдан туган

Серка
Дуанандан туган

Уташ

Келекей
Джаукачты

Парча
Джунус Буйра
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Продолжение табл. 6

П одразделение 
племени

П одразделение СемеАно-род 
ственные группыРоды

Катта-мерган

Кнчн-мерган

Байрам Туртата

Шакай

Дават

Самаркаидн 
Кычылы 
Кучек *** 
Аннаходжа

Бай ходж а

Каракул *****
Авлоди-хасан
Авлоди-назар
Акбаш
Байсейид
Джанкаул
Бешкурук
Будана
Конур

Эсабай
Байтолыш
Кырксадак
Буранай
Чаулыыу-
рад ♦♦•***
Акчанач
Палван
Тангриберди
Худайберди
Аллаберди
Казак
Акдават

Карадават

Акчура 
Хайбат 
Авлоди- 
хусен ******** 
Чыркыравык

Усупбачча ****
Оразбачча
Алымбачча
Мурадбачча
Сарыбачча
Хальпабачча
Шакасымбачча
Кичисан
Далде
Канхур

Кутыр
Джулей
Келикей
Рысай
Кабанай
Бурдан-
галь *******
Тинал
Джампулат
Бадаль

Саркеч
Чубурма
Тентакавлод
Азау
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Продолжение табл. 6

П одразделение
племени Роды П одразделение

родов
С ем ейно-родствен

ные группы

Туртоул Учуул

Суюндук

Бурундук
Чал

Куса 
Гургуру

Казак
Чуяга
Авлоди-туры
Авлоди-нар
Элетен
Карамурча
Карасыйрак
Чанкан
Мраз
Куль ********* 
Ходжалы 
Досай 
Конгырта- на
Джалпуш
Сарычал
Куки
Кыйтекме
Карача
Кичкине

Сары-мраз

Чайгуз

* Кармыш и следующие четыре рода, возможно, были подраз
делениями приведенных выше.

** Некоторые из приведенных здесь девяти семейно-родственных 
групп, возможно, относились к подразделениям серка, уташ и джаукачты.

*** Некоторые из перечисленных выше четырех подразделений, 
возможно, принадлежали к роду парча.

**** У семейно-родственной группы усупбачча зафиксированы 
семейно-родственные группы второго порядка: алланазар, байназар, науруз, 
кесб и джолболды, а у группы оразбачча — дахан, сары и мегер.

***** Не исключено, что подразделение каракул относилось к роду 
кичи-мерган.

****** Чаулымурад и акчанач, возможно, были семейно-родственны
ми группами, относившимися к названным выше подразделениям рода 
туртата.

******* у  семейно-родственной группы бурдангаль зафиксирована 
семейно-родственная группа второго порядка каратаяк.

******** Авлоди-хусен, возможно, являлся семейно-родственной груп
пой одного из перечисленных выше подразделений рода дават.

* * * * * * * * *  в моей полевой записи неясно, куль или кель.
********** Конгыртана, возможно, была семейно-родственной группой 

одного из трех предыдущих подразделений рода суюндук.
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На севере байрамы занимали небольшую территорию на левом 
берегу Кызыл су, примыкающую к Бальджуану.

Туртоулы жили в основном к востоку от р. Кызылсу. На 
запад от нее их кишлаки имелись в районе Кангурта, а также 
на северо-востоке Дангаринской долины. На юге, в урочище 
Алимтай, также были кишлаки туртоулов.

С е м и з ы  и к е с а м и р ы .  Среди узбеков Кулябского бекства 
заметное место по численности занимали два близких между 
собой племени — семиз и кесамир. Они были расселены ком
пактной группой к востоку от локайцев в бассейне среднего те
чения Яхсу. Кишлаки их располагались по мелким речкам — 
левым притокам Яхсу (Обитебаляй, Обизераки, Даганадара), 
а также в долине самой реки, на правом ее берегу. Еще одна 
группа их кишлаков находилась в урочище Даштичагам — 
в широкой долине в верховьях Джилги, впадающей в Пяндж 
у переправы Багарак [161, 101—103].

По данным М. А. Варыгина, посетившего бассейн Яхсу а 
1905 г., в Кулябском бекстве было 2440 семизов (35 кишла
ков, 488 дворов) и 2505 кесамиров (20 кишлаков, 501 двор) 
[80, 772].

В 1924 г., по сведениям Комиссии по районированию Сред
ней Азии, семизов совместно с родом айранчи (о котором нам 
никаких сведений не удалось собрать) было 2420, кесамиров - •  
1315 человек [228, 201, 225]. Таким образом, кесамиров по 
сравнению с 1905 г. оказалось меньше на 1 тыс. с лишним че
ловек. Возможно, семизов без айранчи стало также меньше 
(о причинах уменьшения численности некоторых родов я уж*; 
писала — см. стр. 33). В 1949 г. было зарегистрировано не
сколько меньшее число кишлаков, населенных семизами и кеса- 
мирами, чем в начале XX в. Это, вероятно, объясняется тем, что 
среди современного населения названия некоторых мелких киш
лаков, переставших существовать, стали забываться.

В большинстве кишлаков представители обоих племен жи
ли вместе, а нередко в них имелись и таджики. Группа узбек
ских кишлаков, расположенная на правом берегу Яхсу, как 
и узбекские селения, разбросанные в бассейне его левого при
тока Даганадара, были населены преимущественно семизами. 
В бассейне же рек Обизераки и Обитебаляй преобладали киш
лаки кесамиров.

Помимо указанных местностей, где кесамиры и семизы 
жили относительно компактно, незначительное число их встре
чалось в трех кишлаках на юго-западе Кулябского бекства, 
в районе Пархара.

За пределами последнего семизов, по моим материалам, 
не было, а кесамиры жили всего в одном пункте в районе Са- 
райкамара. В предреволюционные годы там их было около



30 семейств, и они были родственны кулябским и общались с 
ними зе.

У обеих рассматриваемых групп сохранялись следы деления 
па роды. Я записала следующие роды семизов: эрке, бозан, ло- 
ли, коктере, босалак, курасан, керей и ходжаахмад.

У кесамиров отмечены роды: карачарык, кульдеман, калла- 
гач, или карлыгач, таз, камчи, киикчи и ногай.

Род ногай, в свою очередь, делился на каль и инемат.

К а т а г а н ы  — узбекское племя, основная масса которого 
жила в Северном Афганистане. Комиссия по районированию 
Средней Азии в 1924 г. зарегистрировала 8935 катаганов в сле
дующих районах Восточной Бухары 39: в долине Нижнего Вах- 
ша (880 человек сельских жителей, из них 510 человек рода 
тас40) , в г. Курган-Тюбе (800 человек, из них 690 рода тас). 
но правому берегу Пянджа, в районе Сарайкамара и Чубека 
(4480 человек, из которых 896 рода джанкатаган), в долине 
Яхсу (2775 человек) [228, 281, 282, табл. 16].

В предреволюционные годы в указанных районах, по све
дениям Н. Г. Маллицкого, катаганов было значительно боль
ше [211, 64]. Это подтверждается сопоставлением данных 
1924 г. и дореволюционных авторов. М. А. Варыгин (в 1905 г.) 
только в Кулябском бекстве насчитал 13 125 катаганов [80, 
772]. По данным П. Гаевского, в 1910—1914 гг. в Кургантю- 
бинском бекстве было 2159 дворов последних [97, 25].

Исходя из того, что исследователями начала XX в. было 
принято считать в Восточной Бухаре в среднем по 5 душ на 
двор [80, 772], можно предположить, что в этом бекстве на
считывалось приблизительно 10 800 катаганов. Таким образом, 
в начале XX в. в названных двух бекствах было около 24 тыс. 
узбеков-катаганов, а в 1924—1925 гг. па этой территории их 
оставалось всего 8935. Их уменьшение объясняется в значи
тельной мере уходом части племени в годы гражданской войны 
и басмачества в Афганский Туркестан. После разгрома басма
чества некоторые из них вернулись обратно [276, 85].

О катаганах в низовьях Вахша и в урочище Алимтай пи
сал Н. Маев — первый русский исследователе, который посетил 
эти места в 1875 г. [207, 223, 229]. В 1895 г. Н. Февралев, про

38 В статье о семнзах и кесамирах [161) я, основываясь на записях, 
сделанных в 1949 г. в Пархарском районе, отмечала, что кесамиры в Са- 
райкамаре жили в кишлаке Андиджани вместе с катаганами, однако обсле
дование, проведенное там в 1952 г., показало, что кесамиры жили в от
дельном Кесамир-кишлаке невдалеке от Андиджани.

** Я привожу сведения только о собственно катаганах — узбекском 
племени даштикипчакского происхождения (только эту группу я буду на
зывать в дальнейшем катаганами); о катаганах-тагчн сказано выше.

40 Название рода тас зафиксировано в литературе н произносится 
информаторами двояко — тас и таз. Я принимаю написание тас.
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ехавший вдоль правого берега Пянджа, упоминает катаганов 
как преобладающую группу узбеков на юге Кулябского бекст
ва. Он же отмечает, что на юге Кургантюбинского бекства, на 
правобережье Вахша «тянутся поселения узбеков-катаганов, 
общим числом около 600 дворов; по левому берегу Вахша, от 
выхода его на низину Курган-Тюбе до Джиликуля, обитают 
также узбеки родов: ^сатаган, кияк, таз, тохтамыш, чаучи, ту- 
гадан, 1750 дворов» [349, 426 ]41.

По сведениям наших информаторов, самым северным пунк
том расселения катаганов в Кулябской области был кишлак 
Танапчи на правом берегу Кызылсу, а на востоке — кишлаки 
в долине р. Джилги, расположенные вблизи выхода ее из гор
ного ущелья, на западе — Кургантюбинское бекство, где их 
кишлаки тянулись вдоль левого берега Вахша под обрывом 
надпойменной террасы *2.
' И. П. Магидович, основываясь на архивных сведениях 90-х 

годов, приводит наз'вания следующих родов катаганов: тиз- 
(несомненно, газ), чичка (местное произношение — чечка), ту- 
галан, мирдат (местное произношение — мардат), кияк, чаучи 
и тохтамыш. В 1924 г. были зарегистрированы только названия1 
тас и джанкатаган [228, 194].

В результате работ Кулябской этнографической (1949 г.) 
и Кулябской археологической (1952 г.) экспедиций, участником 
которых был автор этой работы, сведения о родовом составе 
катаганов были пополнены, хотя составить полную генеалоги
ческую таблицу все же не представляется возможным. Многие 
названия родов и особенно их подразделений уже забыты. 
В 1949 г. удалось выяснить названия только 14 родов племени 
катаган и наименования подразделений 9 из них. Сопоставле
ние их с данными, полученными доктором Лордом из письмен
ных источников [203, 273] 43, а также с материалами Д. Н. Ло
гофета [201, 155, 156] 44 и Кушкеки [74] показывает, что нами 
зафиксировано большинство катаганских родов. Если же учесть 
приведенные мною родословные локайцев, кесамиров и семи
зов (эти три племени в XIX в. считали себя подразделениями 
катаганов, что подтверждается данными доктора Лорда), то 
окажется, что наши материалы достаточно полно представляют 
обширный круг узбекских племен и родов, считавшихся в 
XIX в. катаганскимн (см. табл. 7).

41 Все перечисленные Н. Февралевым узбекские роды — катаганские.
41 Интересно отметить, что обрыв надпойменной террасы Вахша местные

узбеки катаганы называют нура, т. с. так же, как казахи [183, 291-
44 Названия многих родов в работе Лорда сильно искажены, но боль

шинство их поддается восстановлению.
44 Д. Н. Логофет приводит не родословную племени катаган, а список 

92 узбекских племен. Однако в этот список включены без разбору все те 
родовые и меченные названия, которые, по-видимому, случалось записать 
ему во время путешествий по Бухарскому ханству и Северному Афгани
стану.
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Родовой состав собственно катаганов *

Т а б л и ц а  7

Род

Джанкатаган

Чечка

Ту гул 

Палван

Бурка

Темаз, темас

П одразделение

Джабагы
Чокмарлы
Лолы
Чадай
Кыркджнлнк
Тахчи
Кыят
Оскар
Джаули
Хыра
Галягалли

Зорбурун
Каракальтак
Туртоул
Ходжакочкары
Чагатай
Джаукаду
Сармантай
Томалак
Тогалан
Сары
Альпберди **

Андиджан
Ходжамыйяр
Пшакхур

Реджаки
Карача

Кульдеман
Тугарак
Сакау
Собак
Баклабачча

Род

Чорак

ЭДардат

Кагни,
(канглы)

Эчки

Малай

Сары
(сарыкатагаи) 

Пннгонн 

Тас, Таз

П одразделен и е

Шербачча
Кашкарбачча
Барак
Тулькичи
Кутчи
Эчкили-темаз
Арабнамы
Могалынамы
Алчын

Ка тта-чорак
Майда-чорак
Оттыш
Ак-Чорак
Тогызкара

Джельберди
Каратери
Эрбачча
Башер
Бозан

Куюшканлы
Байтеке
Бурмалы
Арышлы

Каратаяк

Чаучи
Балгабаскан

* Таблица составлена по записям автора и А. К. Писарчнк.
** У меня нет уверенности в том, что альпберди действительно были 

подразделением рода чечка.
*** Название этого рода и А. К. Писарчик и я (1949 г.) записали от 

разных информаторов по-разному — кагни и канглы.
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У катаганов, как и у некоторых других узбекских племен, 
родственные роды объединялись в группы45. Джанкатаган, чеч
ка, тугул и палван считались одним гнездом родственных ро
дов; бурка, темаз, чорак и мардат — другим. Внутри этих гнезд 
выделялись пары родов — чечка-тугул, бурка-темаз, чорак-мар- 
дат. Парные роды обычно жили по соседству [276, 85, 86]. 
Давность парной структуры подтверждается материалами по 
Афганистану: в известном труде Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушке- 
ки, относящемся к 1923 г., отмечается, что район Нахрейн Ка- 
таганской провинции часто называют Бурка-у-темаз по имени 
населяющих его узбекских племен [74, 76], а при перечисле
нии этнических групп, занимавших волость Кундуз, чоракн и 
мардаты помещены рядом [74, 150].

На юге Куляба и Курган-Тюбе катаганские роды жили до
вольно смешанно, но все же можно выделить районы с преоб
ладанием того-или иного из них. Так, джанкатаганы располага
лись в нескольких кишлаках в долине р. Джилги. Западней ее 
они жили в Чубеке и в шести кишлаках в районе Пархара. 
а также на Алимтае. По сведениям одних моих информаторов, 
накануне революции на Алимтае было до 900 хозяйств джан- 
катаганов (в урочище Чимчнглы, в Талбулаке и в Караул- 
тюбе).

Кишлаки рода чечка размещались в основном на полив
ных землях в районе Сарайкамара и Пархара. В последнем 
оазисе они жили по каналу Зулумарык. Чечка-кишлак был 
также вблизи Чубека. Род тугул был немногочисленным и за 
нимал всего несколько кишлаков в районе Пархара и Сарайка
мара. На богарных землях, в горах Тераклитау и Ходжакура- 
лай, а также на Алимтае был расселен род палван.

Роды бурка и темаз жили преимущественно на богарных 
землях: на адырах к югу от г. Куляба и на Алимтае. На оро
шаемых землях на Арале ими был населен кишлак Кадучи. Их 
подразделения реджаки и кульдаман в основном обитали о 
районе Сарайкамара как на богаре, так и в оазисе; кульдаманы 
занимали одноименный кишлак на берегу Пянджа и в горах 
Тераклитау.

Кишлаки родов чорак и мардат находились в районе слия
ния Кызылсу и Яхсу, в частности в урочище Арал, а род кагни 
имел несколько кишлаков преимущественно на богарных зем
лях: Гараударе в бассейне Джилги, Бозахана в районе Чубека 
и на Алимтае. Род эчки жил в основном в районе Сарайкама
ра, в горах Тлеутау.

Катаганы рода сары (сары-катаганы) жили в Вахшской до
лине к югу от тасов, а последние, по данным П. Г аевского, 
И. П. Магидовича и моим полевым материалам, были расселены

45 О широком бытовании этой традиции у тюркских народов, сохра. 
нявшнх родо-племенную структуру, и о причинах этого явления писала 
Т. А. Жданко [123, 82—94].
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только в долине нижнего Вахша. Здесь они занимали, по дан
ным П. Гаевского — 7, а по моим — 16 кишлаков, которые рас
полагались преимущественно в северной (вокруг г. Курган-Тю
бе) и северо-западной частях Вахшской долины. Границей оби
тания тасов и остальных родов катаганов считалось старое де
рево около селения Ходжагульгун: к северу жили тасы, а к югу 
другие катаганские роды, в том числе мардаты, которых мой 
информатор, потомок тасов, относил к сарыкатаганам.

Д  у р м е и ы были одним из крупных и компактно расселен
ных узбекских племен. Они занимали долину среднего и ниж
него течения Кафирнигана (Хисарское и Кабадианское бекства) 
н северную часть Бабатагских гор (на север от урочища Гаур- 
дак). В 1924 г. в этих местах насчитывалось 7979 дурменов, 
в том числе 2400 человек — в Кабадианском бекстве (см. табл. 
4) <6.

Вне пределов указанной территории встречались лишь от
дельные кишлаки дурменов: в Гиссарской долине (к югу от 
Регара) — Дурман и Гарау, а на левом берегу Вахша, в Кур- 
гантюбинском бекстве, их зимовки — Дурманчеп и Гишмазар. 
Вдали от этой основной группы, в Шерабадском бекстве (в бас
сейне правого притока Шерабаддарьи) в кишлаке Ходжиги 
значительную часть населения составляли дурмены. Остальное 
население этого кишлака состояло из узбеков мангыт и конг- 
рат (подразделение коктырнак).

По месту обитания дурмены делились на две большие груп
пы — гиссарских и кабадианских. Их родо-племеннап структу
ра в памяти стариков сохранилась нечетко. Я записала ее в 
1959, 1964 и 1966 гг. от трех информаторов. Один из них считал, 
что племя дурмен состоит из четырех подразделений: учуру, 
кыяннама, гурдак и саксан, а два других делили дурменов на 
два подразделения — учуру и кыяннама (названия же саксан 
и гурдак были им неизвестны).

Мной отмечены также следующие этнонимы, место которых 
в генеалогической таблице осталось неясным: алагунан, кош- 
тамгалы-джашкак, адирбиль, бештанбир и чарчур.

По материалам Н. Г. Борозны, дурмены Бабатага состояли 
в основном из родов гурдак, ногай и чарчур [68, 92]. В Каба- 
днане жили представители всех перечисленных в таблице 
родов.

К дурменам относили себя некоторые представители мало
численной группы узбеков докиланны, жившей в Кабадиан
ском бекстве, исключительно в Бешкентской долине, в кишла
ках Бешкапа, Тулхар и Сангова. Племенная принадлежност 
этой группы осталась мне неясной. Часть джиланны относили

48 Подробные сведения о расселении и родовом составе дурменов со
держатся в работах Н. Г. Борозны [69; 67, 27, 28; 68, 92].
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Т а б л и ц а  8
Генеалогия племени дурмен

П одразде
Род

П од разд е П одраз
Род

П о д р азд ел е
ление ление деление ние родов

племени родов ^племени

Учуру Тыбыр Шор Кыян Кыят
Салтык Кошук нама Кабла

Кутчу
Джертебар

Тоймас
Қаратана Караш-

Конур
параш
Майда-
Конур

Тогызалу
Аккойлы

Алатай Гурдак Казак

Джаман-
тай

Батыр 
Ч ил пит

Ногай
Борбай
УстаБадраглы

Ахча Саксан
Оюлы

себя к дурменам, возможно, потому, что дурмены в Кабадиан
ском бекстве были господствующей этнической группой, подоб
но тому как дурменами считали себя и кабадианские таджики- 
чагатай.

П р о ч и е  п л е м е н а  у з б е к о в .  В Восточной Бухаре не
большим числом людей были представлены и другие племена 
узбеков — н а й м а н ,  с а р а й ,  к а у ч и и ,  к е н е г е с ,  м а н г ы т ,  
х и т а й ,  д ж а л а и р  и др.

Н а й м а н  — одно из наиболее крупных узбекских племен 
даштикипчакского происхождения. До XVIII в. оно было рассе
лено в районе Термеза вместе с конгратами. В период особого 
обострения междоусобных феодальных войн первой четверти 
XVIII в. найманы были вынуждены уйти сначала в Балх, а затем 
в Зеравшанскую долину [105, 81; 232, 80, 71, 179; 5, 42, 43, 66]. 
Однако осколки найманов, видимо, остались на изучаемой терри
тории, а также в Северном Афганистане. Вблизи Каратага 
в 1924 г. было записано 476 найманов [228, 201, 280]. Возмож
но, они считались в составе подразделения марка племени юз, 
как отмечалось выше. В 1949 г. в Кулябе старики говорили мне, 
что в кишлаке Акджар (на правом берегу Кызылсу) в прошлом 
жили узбеки племени найман. Анализ названий родов семизов 
и кесамиров позволил выявить, что эти племена по своему про
исхождению были связаны с найманами [161, 104—107].

Название найман встречается и в топонимии: на адырах 
вблизи г. Курган-Тюбе есть родник Найманбулак, однако о 
проживании там узбеков-найманов местные жители не слышали.
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У з б е к и - с а р а й  жили лишь в Кулябском бекстве в Кур- 
баншаите, который был расположен у слияния Кызылсу и 
Яхсу. По словам информаторов, их насчитывалось до 500 дво
ров. Все они в годы борьбы с басмачеством откочевали в Афга
нистан. И. П. Магидович причислял к сараям (к роду карабаг) 
жителей кишлака Карабаг, расположенного на восточном 
склоне Кугитангского хребта [228, 191]. Как уже отмечалось, 
весьма пестрое по происхождению узбекоязычное население 
Карабага считало себя чагатаями, что, конечно, отнюдь не 
исключает того, что название этого кишлака было связано с 
пребыванием когда-то здесь одноименного рода сараев.

Представители племени к а у ч и н жили также только в од
ном пункте— в урочище Аралтугай в низовьях Явансу. Их 
было всего около 50 дворов; принадлежали они в основном к 
роду тешикдан-каучин и лишь несколько семей — к роду тогар. 
Во время переписи 1926 г. было зафиксировано два кишлака 
с названием Каучин. Обследование на месте позволило устано
вить, что в одном из них (в Гиссарской долине) [223, 46] в на
чале XX в. жили марка, а в другом (вблизи Денау) [222, 
262] действительно жили каучины, переселившиеся туда в на
чале 20-х годов из долины Кашкадарьи.

В моих записях, сделанных в 1954 г. в кишлаке Сайроб, 
имеется упоминание о квартале Каучингузар в г. Байсуне, одна
ко я не проверила на месте, соответствовала ли этническая 
принадлежность жителей этого квартала его названию.

Узбеки племени к е н е г е с  жили в основном в г. Денау; 
небольшое число их имелось и в селениях этого бекства, в част
ности в кишлаках Тартулы и Газарак (в последнем вместе с 
чагатаями и др.). Название одного из родов племени кенегес 
запечатлено в топонимии Куляба — это кишлак Нанджемас 
[308, 208; 123, 166] в долине Яхсу.

Представители крупнейшего узбекского племени м а н г ы т  
встречались в Восточной Бухаре только небольшими группами 
по нескольку семей в некоторых селениях Шерабадского бекст
ва, в частности в кишлаках Азан, Мангузар и Ходжиги.

У з б е к и - х и т а й  жили только в двух пунктах — в кишлаках 
Пашхурд и Хитай Шерабадского бекства. Около г. Денау был 
кишлак Хитоян, однако в начале XX в. его населяли туркман- 
джузы.

Представители племени д ж а л а и р  зарегистрированы мною 
лишь в одном пункте — в одноименном селении на правом бере
гу Сурхана (к югу от Шурчи). Здесь их небольшая группа 
жила вместе с узбекоязычными ходжа. На правобережье Сур
хана был еще один кишлак Джалаир. В начале XX в. населе
ние его состояло из туркман-джузов.

Следы своего пребывания в Восточной Бухаре оставили и 
некоторые другие узбекские племена: среди названий населен
ных пунктов встречаются такие, как Дашти-Минг, Шари-Минг,
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Канглы, Ябу, или Джаби, Митанъян и др. По-видимому, мало
численные осколки племен минг, канглы, ябу и митан раство
рились среди остального населения или покинули эти места.

•  е е

Некоторое представление о распределении различных групп 
узбекского населения по бекствам дает приведенная выше 
таблица 4.

В Шерабадском бекстве жили в основном конграты (подав
ляющее большинство) и чагатай. Из ранних племен здесь были 
представлены в небольшом числе только собственно тюрки.

В прошлом для характеристики этнического состава населе
ния отдельных бекств (разумеется, только основных, наиболее 
многочисленных групп) бытовали традиционные формулы. Мне 
удалось записать такую формулу о двух бекствах — Байсун- 
ском и Денауском.

О населении Байсунского бекства обычно говорили, что оно 
состоит всего из 9 родов — 6 родов тартулы (подразделение 
конгратов) и 3 — чагатаев (алты уру тартулы, уч уру чагатай). 
Под тремя родами чагатаев разумели таджиков-чагатаев, тад
жиков и узбеков ходжа и узбеков-тагчи. Конграты составляли 
более половины узбекского населения Байсунского бекства, 
тагчи — 20,2%. Выше говорилось о наличии здесь и небольшого 
числа собственно тюрков.

О населении Денауского бекства было принято говорить, 
что оно состоит из 32 родов— 16 родов карапчи и 16 — турк
ман-джузов (он алты уру карапчы, он алты уру туркман). Здесь 
жило небольшое число тюрков и ряд малочисленных групп 
узбеков.

В наиболее крупном Хисарском бекстве при самой высокой 
численности узбеков была самая высокая численность ранних 
племен — 20814 человек, т. е. 40% всего узбекского сельского 
населения указанного бекства. Среди ранних племен здесь пре
обладали барласы, н только здесь были представлены мусаба- 
зари. На долю поздних племен приходилось 56,5% всего узбек
ского сельского населения этого бекства. Среди поздних племен 
самыми многочисленными были локайцы, а затем юзы (преиму
щественно подразделения марка и каратамгалы).

В Кабадианском бекстве жили узбеки чагатай, ходжа и дур
мены (последних большинство), считавшиеся наряду с таджи
ками исконными обитателями низовьев Кафирнигана, и относи
тельно недавно здесь поселившиеся конграты. Представителей 
ранних племен узбеков в Кабаднане было немного47.

47 Н. Февралев, обследовавший правобережье Пянджа-Амударьи в 
1892—1893 гг., отметил в Бешкентском оазисе (<по Чар-чашме») 800 дворов 
узбеков-дурменов, тюрков и конгратов (349, 426], однако в 1924 г. тюрки
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Узбеки Кургантюбинского бекства были довольно однород
ны — здесь в основном находились катаганы. Однако местные 
жители различали две группы населения: катаганов, пересе
лившихся с левобережных районов, и тасов, исконных насель
ников Вахшской долины. Иначе говоря, местное узбекское на
селение считало тасов самостоятельным племенем, а не одним 
из родов катаганов. Это нашло отражение в материалах 
П. Гаевского [97, 23].

В Бальджуанском бекстве подавляющее большинство узбе
ков принадлежало к локайцам. Из ранних племен здесь жили 
собственно тюрки и карлуки, и в очень малом числе зарегист
рированы чагатай.

Узбекское население Кулябского бекства было пестрым. 
Здесь были учтены чагатай (в небольшом числе), а ранние 
племена составляли 34,5% всего узбекского населения. Наибо
лее многочисленными среди них были моголы и собственно 
тюрки (часть последних, как отмечалось, была на стадии пол
ного перехода с узбекского языка на таджикский). Среди позд
них племен немногим менее одной трети узбекского населения 
составляли катаганы, на втором месте по численности стояли 
близкие друг к другу семизы и кесамиры — 27,5% всего узбек
ского населения бекства.

По Кулябскому бекству имеются довольно обстоятельные 
данные о численности различных этнических групп на 1905 г. 
Топограф М. А. Варыгин составил список всех кишлаков этого 
бекства с указанием числа дворов и этнического состава насе
ления каждого из них. Численность же он высчитал из расче
та 5 душ на 1 двор [80, 772]. Эти данные (такие же приблизи
тельные, как и данные 1924 г.) подтверждают, что в годы борь
бы с басмачеством часть населения, переселившегося в XIX в. 
из Афганистана, реэмигрировала: снизилась численность мого
лов, меришкаров и особенно катаганов.

ДРУГИЕ НАРОДЫ

В районах, изучаемых мной, жило также небольшое число 
представителей других народов. Одни из них были давними 
насельниками этой страны (арабы, ирани, цыгане, выходцы из 
Афганистана и пр.), другие поселились здесь лишь в XIX — 
начале XX в.

А р а б ы  Восточной Бухары говорили на таджикском или 
узбекском языках и жили небольшими группами преимущест
венно в южной части изучаемой территории. В 1924 г. их было

здесь не были отмечены. Во время посещения Бешкентского оазиса в 
1966 г. мне также не приходилось слышать воспоминаний о пребывании 
здесь тюрков.
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всего 763 человека (см. табл. 2) и они были зарегистрированы 
в следующих местностях: в городах Шерабад (132 человека) 
и Байсун (6 человек) [228, 256, 257, табл. 5), в сельских мест
ностях— в долине Сурхандарьи, в районе г. Денау (150 чело
век) [228, 261, табл. 6], в низовьях Кафирнигана (75 человек) 
[228, 279, табл. 15] и в Кулябе (400 человек) [228, 279, 
т а б л .15].

Во время полевых исследований было установлено, что в 
конце XIX — начале XX в. арабы жили в 24 кишлаках. 
По месту обитания их называли кулябскими, кургантюбински- 
ми, кабадианскими и рабатакскими.

В Кулябском бекстве арабы жили в г. Кулябе и в 6 кишла
ках. Из них селения Лягман и Джангальбаши находились на 
левобережье Яхсу (первый южнее, второй севернее г. Куляба), 
Наубулак и Араб разместились в долине р. Джилги; Араб и 
Каракчи — в низовьях Кызылсу, в районе Пархара. В двух по
следних кишлаках и в селении Лягман обитали таджикоязыч
ные арабы, а в остальных узбекоязычные.

Арабы района Пархара были кочевниками-овцеводами, и 
указанные кишлаки были их зимовками; лето же они проводи
ли на склонах расположенного поблизости хребта Каратау.

В Кургантюбинском бекстве арабы располагались в основ
ном на правом берегу Пянджа, в районе Сарайкамара. Здесь 
были выявлены 4 кишлака таджикоязычных арабов — один из 
них назывался Шиштюбе, остальные просто Араб. В долине 
Вахша в тугаях по обоим берегам канала Джуйбар (от Кумгу- 
зара до Узуна) зимовали арабы-овцеводы, на остальное время 
года откочевывавшие вместе со стадами на а дыры и в горы.

В Кабадианском бекстве арабы жили в селениях Арабхана 
вблизи г. Кабадиана, Айвадж — недалеко от устья Кафирнига
на и Арабхана — в Бешкентской долине. Среди арабов послед
него кишлака были овцеводы (возможно, их упоминал Н. Фев
ралев в начале 90-х годов прошлого века, когда говорил о 
100 юртах арабов, спускающихся с Бабатагских гор на зиму 
в приамударьинские тугаи [349,427]). Несколько семей арабов 
из Балха (балхй-араб) населяло кишлак Джаркурган на левом 
берегу Кафирнигана вместе с калачами и туркменами. В киш
лаке Чуянчи, расположенном на правом берегу южнее Саята, 
вместе с дурменами жило несколько семей так называемых ра- 
батакских арабов (рабатаки-араб). Большинство арабов Каба- 
дианекого бекства было таджикоязычным.

Узбекоязычные арабы большого селения Рабатак, распо
ложенного в Шерабадском бекстве, назывались рабатакскими. 
Это селение состояло из 3 кишлаков — Шамал, Бай и Сары 
(в 1926 г.—всего 228 хозяйств [222, 267]). В прошлом о Раба- 
таке говорили так: «Арабы в триста дворов» (уч йуз уйли  
араб). Узбекоязычные арабы обитали также в двух кварталах 
г. Шерабада — в гузарах Тарахлы и Балхи. В Шерабадском
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оазисе жили еще таджикоязычные арабы: в кишлаке Наушахр 
на юге оазиса и в кишлаке Арабхана на севере.

В литературе имеются упоминания еще о двух арабских 
селениях. В 1889 г. капитан Лилиенталь отметил кишлак Араб
хана в 8 дворов в 6 верстах к югу от г. Хисара, в долине Ка
фирнигана [194, 354]. В 1964 г. 80-летний житель кишлака 
Кончи, расположенного в местности, указанной Лилиенталем, 
говорил мне, что среди жителей этого кишлака есть потомки 
арабов и узбеков-дурменов из Кабадиана, ныне слившиеся 
с таджиками. Автор статьи «Очерки Гиссарского края», скрыв
шийся за инициалами «Б. Л.», упоминает кишлак Джар возле 
Душанбе, населенный арабами, «держащимися совершенно 
отдельно от таджиков» [37].

У арабов, живущих на изучаемой мной территории, сохра
нялись следы деления на родовые группы. Большинство запи
санных нами названий обозначали семейно-родственные груп
пы. Так, таджикоязычная часть кулябских арабов относила 
себя к роду шолбоф, который имел ряд подразделений: гирдон, 
каттапо, карахони, курошири, кутикара, чилькапа, ходжадева- 
на, обфуруш и тюрк4*. Жители входившего в состав Рабатака 
кишлака Шамал делились на роды: бешкаль, карасаны, зам- 
быртуда и шамшылла. Среди обитателей двух других кишлаков 
Рабатака — Бай и Сары — имелись группы: галабатыр, галатен- 
так и галадевана. Население кишлака Айвадж делилось на 
группы: муллагули, карабеги, шерджан и мохиби.

А. А. Семенов упоминает арабов племени курайш в долине 
р. Яхсу, на границе Дарваза [306, 74]. По-видимому, основы
ваясь на этой работе, и Н. Г. Маллицкий говорит об арабах 
бену-курайш в долине Яхсу [211, 67]. Во время обследования 
1949 г. нам с А. К. Писарчик не приходилось слышать об этих 
арабах, однако специально об этом мы не расспрашивали на
ших информаторов. Не исключена возможность, что перечис
ленные мелкие группы арабов Куляба относили себя в про
шлом к племени курейш или же группы последних жили здесь 
в начале XX в., а позже ушли к своим соплеменникам в Афга
нистан. Следует заметить, что арабы, относившие себя к племе
ни курейш, встречались в низовьях Кашкадарьи.

И р а н и .  Исследованиями Ф. Д. Люшкевич установлено, что 
термин ирани (иранец) стал общим этнонимом группы, сложив
шейся в течение последних трех-четырех столетий из вольных 
или невольных переселенцев с территорий, находившихся в раз
личные периоды под иранским владычеством. Последние были и 
таджикоязычными, и узбекоязычными, шиитами и суннитами 
[205, 46]. На изучаемой территории я зафиксировала ирани

48 Эти сведения записаны А. К. Писарчик в Пархарском районе в 
1949 г. среди арабов, считавших себя выселенцами из Куляба [276, 87].
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в очень небольшом количестве только в кишлаках Қарлук и 
Кичи-Вахшивор (Денауское бекство). В кишлаке Карабаг 
(Байсунское бекство) была семейно-родственная группа, родо
начальник которой, согласно преданию, был незаконным сы
ном одного чабана-ирани, поэтому за представителями этой 
группы закрепилось прозвище ирани.

Ц ы г а н е .  К числу таджикоязычного населения относились 
и среднеазиатские цыгане (хотя все они владели и узбекским 
языком).

В южных районах Узбекистана и Таджикистана в конце 
XIX — начале XX в. жили как местные, так и пришлые группы 
цыган. Среди первых были представлены группы джуги (очень 
распространенное в других областях Среднеазиатского между
речья название люли  здесь почти не употреблялось) и тавокта- 
рош. В 1924 г. цыгане были зарегистрированы под названием 
каратаг-люли только в районе Сариасия и Юрчи, общим числом 
1418 человек (228, 267, табл. 7, 270, 271, табл. 8]. Переписью 
1926 г. в основном они были учтены в Гиссарской долине и в 
северной части Сурханской (немногим более 100 хозяйств и не
многим более 1 тыс. человек) (222, 257, 265, 266, 269; 223, 45. 
46, 50]. Отражают ли эти данные хотя бы приблизительную 
численность и расселение в Хисаре обеих групп местных цыган, 
сказать трудно. Что касается пришлых групп цыган, то они, 
по-видимому, были включены в число афганцев.

Исследованиями И. М. Оранского установлено, что терри
тория перекочевок хисарских джуги простиралась от долины 
Сурхоба на северо-востоке до района Денау на юго-западе, 
однако своей родиной эта группа считала район Хисара, где на
ходилось ее родовое кладбище (259, 12]. По данным А. М. Ва
рыгина и Кулябской этнографической экспедиции 1949 г., 
в начале XX в. джуги жили и в Кулябе [80, 774, 785; 276, 88]. 
Их кочевья (включая зимние стоянки) были и в Байсунском бек
стве. Более детальных сведений об их расселении у меня нет.

Согласно записям 1964 г., которые я сделала от 83-летнего 
джуги Ташмурзы баба Байбекова из кишлака Кудукли Сариа- 
сийского района, хисарские джуги состояли из следующих 
родовых групп: китобй (т. е китабцы), сагбозй, кукони (т. е. 
кокандцы), чагатай, бори и кул, или гулом (т. е. потомки ра
бов). Китоби жили в районе Регара, сагбозй и кукони — в 
районе Сариасия, а чагатай и кул — в районе Хисара. Места 
обитания группы бори мне неизвестны.

В южных районах Таджикистана и Узбекистана в конце 
XIX — начале XX в. находился ряд пришлых групп цыган. Как 
выходцы из Афганистана, они были известны среди населения 
под общим наименованием афгон (таджикско-узбекское населе
ние произносит обычно аугон). В 1924 г. их было записано 
300 человек. Они жили разбросанно небольшими группами, в
114



сельской местности (228, 278, табл. 15; 260, 117—118). Осно
вываясь на материалах переписи 1926 г. [222, 257, 262, 265; 223, 
44, 48, 50, 51, 73], я попыталась составить список кишлаков, 
в которых жили афгоны. По территории бывших Кулябского и 
Шерабадского бекств я дополнила его материалами моих 
поездок 1949 г. Всего оказалось 17 кишлаков: в Кулябском 
бекстве — 5 кишлаков (в одном из них они жили вместе с ляр- 
хоби и тюрками, в другом — с белуджами); в Хисарском бек
стве— 6 (в одном они находились вместе с тюрками и таджика
ми, а в другом — в большом кишлаке Сариасия — составляли 
около половины населения, другую часть жителей составляли 
таджики и узбеки); в Денауском бекстве — 2 (жили вместе 
с узбеками) и в Шерабадском бекстве — 4 кишлака (вместе 
с узбеками).

Афгоны были вкраплены небольшими группами во многих 
городах и базарных селениях — мои информаторы называли 
Денау, Юрчи, Сариасия, Каратаг и Душанбе

Э т н и ч е с к и е  г р у п п ы  в ы х о д ц е в  из  А ф г а н  и- 
с т а н а .  Выходцами из Афганистана являлись собственно аф
ганцы и ряд мелких групп — лярхобй, суджанй, чинакй и др. 
С о б с т в е н н о  а ф г а н ц ы  (афгон) встречались лишь в горо
дах единичными семьями. Обычно это были купцы. Например, 
Н. А. Маев в 1875 г. встретил афганского купца, торговавшего 
в г. Шерабаде [207, 163].

К мелким группам этноним афгон не применялся Одни 
из них были таджикоязычны, другие — узбекоязычны. Сведения 
о них был собраны в 1949 г. [276, 88] и затем отчасти дополне
ны мной в 1952 г. Наиболее многочисленной из таджикоязыч
ных групп являлись лярхобй. Они были преимущественно овце
водами, их зимовки находились в тугаях низовьев Яхсу и Кы
зылсу, побережья Пянджа и Вахшской долины. Об их этниче
ской принадлежности нет единого мнения как среди местного 
населения, так и в литературе. Большинство местных жителей, 
как и сами представители этой группы, считают лярхобй само
стоятельной народностью, некоторые информаторы — одним из 
арабских племен (этого мнения придерживался и П. И. Гаев- 
ский [97, 23]), а другие — аймаками Афганистана. К аймакам 
афганской провинции Каттаган относит их и Кушкеки [74. 
52—54].

Таджикоязычные группы суджанй, чинаки, утабулаки и об- 
сарина были расселены в низовьях Яхсу и по побережью 
Пянджа. Так же в прибрежных районах они живут и в Афгани
стане [74, 51, 53, 54]. Группу суджанй Кушкеки также называет 
аймаками [74,51,53].

К числу групп невыясненного происхождения относятся 
узбекоязычные группы шаумарй и кундузй. Первая из них за
фиксирована только в долине Джилги и в районе Сарайкамара,
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вторая — вблизи г. Куляба, в районе Сарайкамара и Курган- 
Тюбе. Кундузй охарактеризованы моими информаторами как 
жители г. Кундуза и его окрестностей, приезжавшие в пределы 
Бухарского ханства на заработки.

В Кабадианском бекстве в кишлаке Башкала вместе с ка
лачами жило несколько семей узбеков, самоназванием кото
рых было чахчиранчй, т. е. чахчиранцы — их предки были из 
афганистанского города Чахчирана. Выходцами из Афганиста
на были и хазара и белуджи, которые небольшими группами 
были расселены преимущественно вдоль Пянджа. Представи
тели обеих этих групп в начале XX в. говорили по-таджикски. 
Для предреволюционного периода я зарегистрировала 12 селе
ний, в которых жили хазара; 7 из них располагались в Куляб
ском бекстве — в низовьях Яхсу и Кызылсу, 3 — в Кургантю
бинском— в районе Сарайкамара и в Вахшской долине, 1— в 
Кабадианском бекстве вблизи г. Кабадиана и еще 1 — в Хисар
ском бекстве, вблизи г. Душанбе [223, 63].

В 8 из указанных 12 селений находились исключительно 
хазара; в остальных они составляли меньшинство населения. 
Численность хазара установить не представляется возможным, 
так как почти все они в годы басмачества возвратились в Афга
нистан.

Белуджи жили в 3 кишлаках, наиболее крупный из которых, 
Балуч, находился в низовьях р. Джилги, второй был в районе 
Пархара, а третий — у слияния Яхсу с Кызылсу.

И н д и й ц ы  издавна в небольшом числе (чаще без семей) 
жили почти во всех городах и крупных селениях с базарами 
[80, 774; 207, 268). Это были исключительно ювелиры, торговцы 
и ростовщики [117, 63—69]. Только в г. Юрчи, по свидетельст
ву старожилов, среди нескольких индийцев, живших здесь с 
семьями, был один лекарь (табиб) по имени Кабиль-хунду. 
В г. Кабаднане, по воспоминаниям старожилов, были купцы— 
выходцы из г. Пешавара. Одного из них упоминает А. П. Кол
паков [180, 302]. Купцов-пешаварцев можно было найти в 
г. Кулябе. О встрече с ними в 1898 г. подробно рассказывает 
А. А. Семенов [303, 970, 981—984].

Ювелиры обычно работали на дому у заказчика. О судьбе 
четырех ювелиров-индийцев, изготовлявших украшения для до
черей локайских баев, рассказывал мне в 1949 г. старый тад
жик в кишлаке Отынкала Кызылмазарского района (ныне 
Советский) Кулябской области. В то время, когда мой инфор
матор был подростком, эти мастера были без семей. Затем двое 
из них приняли ислам и обзавелись семьями, женившись на 
местных женщинах (один из них был женат дважды — первая 
жена его была узбечка, а вторая — таджичка из Ховалинга). 
Третий, уста Хушбахт, не принял мусульманства, жил один 
и здесь умер. Родственники приезжали к нему при его жизни и
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звали на родину, но он не поехал. После его смерти родствен
ники приехали и якобы сожгли его могилу. О судьбе четверто
го мастера информатор ничего не слышал.

*  *  *

В конце XIX — начале XX в. в изучаемом районе кроме опи
санных выше групп, живших здесь издавна или относительно 
длительное время, были и такие, которые поселились недавно: 
русские, туркмены, казахи и среднеазиатские евреи.

Р у с с к и е  появились в южных районах Таджикистана и 
Узбекистана после установления протектората России над Бу
харским ханством и включения Бухары в русскую таможенную- 
черту. Первое на изучаемой территории русское поселение было 
основано в 90-х годах прошлого века — оно располагалось 
вблизи городища старого Термеза у кишлака Паттакесар [351, 
16, 17]. В 1914 г. в русской части Паттакесара, нередко назы
вавшейся Термезом49, насчитывалось свыше 2,5 тыс. жителей 
[351, 17]. Здесь наряду с русскими находились армяне, тата
ры и др. [228, 256, табл. 5]

Русские поселения доходили вверх по Амударье до Сарай
камара [42, 422]. В 1898 г. А. А. Семенов застал на юге Куляба, 
в Чубеке, где находилась русская таможня, несколько русских 
семей — таможенных чиновников, офицера и несколько солдат 
[304, 98, 99].

Т у р к м е н ы .  В конце XIX — начале XX в. туркмены жили 
в Шерабадском, Кабадианском и Кургантюбинском бекствах. 
В первых двух они были расселены вдоль Амударьи, а в тре
тьем— на левом берегу Вахша, на Джиликульском плато.

В Кургантюбинском бекстве было два туркменских кишла
к а — Джиликуль и Каратуркман. По данным П. Гаевского. 
относящимся к 1910—1914 гг., в Джнлнкуле было 750 дворов, а 
в Каратуркмане — 200 [97, 26]. В материалах по районирова
нию Средней Азии указано, что на Джиликульском плато жи
вут 3705 туркмен-эрсартцев [228, 238].

По сообщению моих информаторов в 1966 г., в Кабадиан
ском бекстве в начале XX в. был всего один туркменский киш
л а к — Тешикташ в низовьях канала Катта-арык, выведенного- 
из Кафирнигана для орошения левобережных земель. Там же, 
в кишлаке Джаркурган, среди арабов жило несколько туркмен
ских семей50.

49 Термез вместе с кишлаком Паттакесар был причислен к категории 
городских поселений в 1928 г. [351, 17, 18].

50 В материалах переписи 1926 г. кишлак Тешикташ вообще отсутству
ет; из 58 дворов кишлака Джаркурган, расположенного, подобно Тешикта- 
шу, на левом берегу Кафирнигана, 56 отмечены как туркменские. По сооб
щению моих информаторов, в Тешикташе жил крупный туркменский бай- 
скотовод из рода хатаб со своими сородичами. После установления Совет-
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В материалах по районированию Средней Азии на правом 
берегу Амударьи, в районе Термеза, т. е. в бывшем Шерабад
ском бекстве, отмечено 3825 туркмен— 1190 человек племени 
сарык, 1015 — племени эрсари и 1620 племени туркмен-шихов 
[228, 237, 238]51. Старики информаторы в 1966 г. назвали мне 
12 туркменских кишлаков. Все они были зарегистрированы и 
во время переписи 1926 г. [222, 271]. Самое крупное из них се
ление Паттакесар было заселено шихами, селение Учтут — по
томками рабов (гуламлар), ассимилированных туркменами. 
Потомки рабов жили еще в кишлаке Каракамар совместно с 
эрсаринцами рода улудопа. В остальных селениях обитали 
эрсаринцы родов бекаул, кара, гонаш и упомянутого выше 
улудопа. Только в кишлаке Катта-Джуиджангаль туркмены 
жили вместе с узбекоязычными чагатаями.

К а з а х и  жили в Кургантюбинском и отчасти Бальджуан
ском бекствах и были кочевниками-скотоводами. Зимовали они в 
долине Вахша и в низовьях Таирсу, а остальное время года ко
чевали в горах Тераклитау и урочище Алимтай. Часть их на 
лето уходила в горы Бальджуана. О численности казахов сведе
ния разноречивы: Н. Февралев (1892— 1893 гг.) говорит о 
800 юртах родов адай, алым, балыкчи и табын [349, 427]; 
П. Раевский (1910— 1914 гг.) отмечал, что их 180 кибиток [97, 
27]; И. П. Магидович, ссылаясь на «военные сведения» (по-види
мому, на данные Н. Февралева), указывает, что в прежнее 
время на Кургантюбинской равнине кочевало около 800 киби
ток казахов, т. е. свыше 4 тыс. человек. По его данным, все 
они принадлежали к Малому жузу: среди них встречались 
группы байулы (адаевцы), алимулы  и жетиуру (род табын) 
[228, 247]. По словам И. П. Магидовича, в 1924 г. численность 

нх не удалось точно установить, учтены были, по-видимому, 
только рыбаки и обедневшие оседлые казахи (джатаки), все
го в количестве 490 человек |228, 247]. По сообщению моих 
информаторов, богатые казахи-скотоводы вместе со своими со
родичами в годы басмачества откочевали в Афганистан.

ской власти он бежал в Афганистан. Не исключена возможность, что остав
шаяся часть населения Тешикташа переселилась в Джаркурган.

51 По словам информаторов, смотрителями мазара Хакима Мухаммеда 
нбн Али Термези на городище старого Термеза были туркмены-шихи. Турк
менское племя ших, согласно легенде, считалось потомством первого хали
фа — Абу-Бекра (33, 75, 76) и относилось к группе почитавшихся туркмен
ских племен, объединяющим названием которых было слово авлод (эв- 
лод) — «потомство», под которым подразумевалось потомство Мухаммеда 
и его сподвижников. Таким образом, шнхи были одной из групп ходжей 
(см. стр. 148). Среди таджиков и узбеков в народной среде название «ших», 
«шейх» (араб. — «старец», «глава племени», «глава мистического ордена») 
обозначало смотрителя мазара. По-вндимому, такое понимание этого тер
мина возникло в связи с тем, что смотрителями многих мазаров являлись 
представители шихов, ходжей н сейидов, нередко считавшиеся потомством 
того, с чьим именем был связан данный мазар.
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К и р г и з ы .  В 1924 г. в районе Регара были учтены 185 кир
гизов [228, 278, табл. 15]. Однако мне их встречать там не 
приходилось. В 1955 г., во время обследования карлуков долины 
Сурхана, вблизи карлукского селения Юкары-Тахчиян, мое 
внимание привлек топоним Кыргыз. Обследование на месте по
казало, что жители Кыргыз-кишлака — карлуки были потом
ками человека по имени Давлят, а по прозвищу Кыргыз (Дав- 
лят-Кыргыз), которое он получил по матери-киргизке, приве
зенной его отцом из Каратегина (в то время карлукские баи, 
угонявшие свои отары на летние пастбища на хребте Петра 
Первого, иногда брали жен из каратегинских киргизок и тад
жичек). Таким образом, можно считать, что в начале XX в. на 
изучаемой территории киргизов не было.

Е в р е и  с р е д н е а з и а т с к и е  начали переселяться из цент
ральных районов Бухарского ханства в его восточные бекства 
только в середине XIX в.; тогда же, по данным Я. И. Калонта- 
рова, впервые был основан еврейский квартал в г. Душанбе 
[252, 611, 612]. По рассказам моих информаторов, несколько 
евреев-торговцев с семьями жили в г. Байсуне. В 1924 г. они 
были зафиксированы только в г. Байсуне (36 человек) [228, 
256, табл. 5]. О евреях в Паттакесаре (будущий Термез) писал 
в 1889 г. подполковник Галкин [98, 380].

*  *  *

Завершая описание этнического состава населения южных 
районов Таджикистана и Узбекистана в дореволюционный пе
риод, остановимся на общей характеристике этнического соста
ва городского населения.

Еще первый исследователь Гиссарского края, Н. А. Маев, 
отмечал, что население городов здесь смешанное и что «узбеки 
перемешались с таджиками так, что провести какую-либо раз
граничивающую черту положительно невозможно». Однако, по 
словам того же Маева, начиная от г. Душанбе, к востоку «тад
жикский элемент постепенно начинает брать перевес» [207, 
267—268].

Население Шерабада, Сариджуя, Денау и Курган-Тюбе в 
основном было узбекским, а Байсуна, Юрчи, Хисара, Каратага, 
Душанбе, Кафирнигана, Файзабада, Кабадиана, Бальджуана и 
Куляба — таджикским. Шерабад в материалах по районирова
нию Средней Азии показан как город с преимущественно тад
жикским населением: 54,2% в нем составляли таджики, 
28,9%— узбеки [228, 257]. Однако, как показывают мои поле
вые материалы, в число таджиков, по-видимому, были включе
ны узбекоязычные чагатай и часть каршиликов; к узбекам были 
отнесены лишь конграты. Собственно таджиков в Шерабаде не 
было. Эти сведения подтверждаются данными переписи 1926 г.
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Н е отметил таджиков и Васильев, побывавший в Шерабаде 
в 1889 г. [81,400].

По сведениям Стеткевича, в городе Денау в 1889 г. внутри 
крепости было 60 дворов таджиков и 30 дворов узбеков [323, 
■274]. По моим полевым материалам, здесь преобладали узбеко
язычные чагатай и каршилики, а также туркман-джузы, кото
рые составляли, как отмечалось выше, большинство сельского 
населения Денауского бекства.

В г. Курган-Тюбе жили преимущественно узбеки-катаганы— 
в 1924 г. их было там 800 человек, из них 690 относились к ро
ду тас [228,282, прим. 1].

О населении г. Байсуна подробно говорилось выше.
В г. Юрчи, по материалам Стеткевича, было 100 дворов 

таджиков и столько же дворов узбеков [323, 273]; по словам 
•старожилов г. Юрчи, таджики (преимущественно чагатай) там 
несколько преобладали. Большинство узбеков, живущих в этом 
городе, принадлежало к кальтатаям и карапчи. Встречались 
здесь также каршилики — выходцы из Каршинского оазиса, и 
несколько семей индийцев.

В г. Сариджуе, который в 1887 г. перестал быть центром 
отдельного бекства, по данным Стеткевича, было всего по 20 
дворов таджиков и узбеков [323, 271]. Н. А. Маев, побывавший 
в этом городе в 1875 г., отмечает, что население его зимой дохо
дит до 2 тыс. человек (т. е. до 400 дворов.— Б. К.), а на лето 
•почти все они уходят в горы [207. 184].

По свидетельству моих информаторов, большинство населе
ния г. Сариджуя принадлежало к тюркам-кальтатаям, из них 
же преимущественно состояло узбекское сельское население Са- 
риджуйского бекства.

В г. Каратаге, по материалам того же Стеткевича, насчиты
валось по 300 дворов таджиков и узбеков [323, 267], однако 
данные 1924 г. и перепись 1926 г. говорят о том. что Каратаг 
был населен таджиками [228, 277, табл. 14; 223, 156—157]. 
Е. М. Пещерева, изучавшая гончарное производство этого горо
да, приводит свидетельства местных жителей о том, что в тот 
период, когда Каратаг был летней резиденцией хисарского 
бека (до землетрясения 1907 г.), население его было таджик
ским, а узбеки, представленные барласами и мусабазари, жили 
в его окрестностях [271, 135]. Собственных материалов о Ка
ратаге у меня нет, но, по свидетельству жителей Дашнавада, 
поддерживающих родственные отношения с каратагцами, тад
жики этого города принадлежали в основном к чагатаям 
и ходжа.

Жители городов Душанбе, Кафирнигана и Файзабада были 
в основном таджики, но данных о том, к каким именно группам
они относились, у меня не имеется.

Население г. Кабадиана состояло из таджиков-чагатаев 
(см. стр. 55, 56).
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В городах Бальджуан и Куляб помимо таджиков, состав
лявших подавляющее большинство, жили и узбеки. В первом 
это были, по-видимому, локайцы, а во втором, согласно данным 
Г. А. Арандаренко,— кесамиры [27, 428). Возможно, именно' 
горожанами были узбеки-чагатаи, зарегистрированные в 1924 г. 
в Бальджуане (380 человек) и Кулябе (270 человек) [228, 281, 
табл. 16]. К какой группе — к чагатаем или кулоби — относи
лось таджикское население г. Бальджуана, остается неясным. 
Таджики г. Куляба, вероятно, были в основном кулоби (таджи- 
ки-чагатаи в бассейне Яхсу в 1924 г. не зафиксированы). Из 
пришлых народностей в Кулябе М. А. Варыгин отметил не
сколько торговцев индийцев, а также армян [80, 774].

Таким образом, население большинства городов состояло из 
чагатаев и представителей преобладавшей в сельской округе 
данного города этнической группы и пришлых элементов, в ос
новном из каршиликов (в городах бассейна Сурхана и в Шер
абаде), афгонов и индийцев.



I I .
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

Полевые исследования Гарнской этнографической экспеди
ции Института истории АН Таджикской ССР выявили чрезвы
чайно интересное явление: оказалось, что в Каратегине и Дар- 
вазе лишь весьма незначительная часть населения считает себя 
исконными насельниками того кишлака, где они живут сейчас, 
подавляющее же большинство называют себя потомками выход
цев из других местностей. Р. Л. Неменова, автор главы о насе
лении в коллективной монографии «Таджики Каратегина и Дар- 
ваза», различает три вида переселений: ранние переселения, да
тировать которые затруднительно и которые сейчас уже вос
принимаются как легендарные,— среди мест, откуда выселились 
предки, называются более или менее отдаленные территории 
(Иран, Аравия, а из городов Средней Азии — Самарканд, Буха
ра); давние переселения, о которых по рассказам отцов и дедов 
хорошо осведомлены представители современного старшего 
поколения. Давность переселений — не более 200—300 лет, т. е. 
происходили они в период с конца XVII до начала XX в .,— 
родиной предков считают преимущественно сопредельные с 
Дарвазом и Каратегином области (Шугнан, Рушан, Куляб, 
Хисар и др.); поздние переселения, происходившие уже в XX в., 
в основном в послереволюционный период [331, 62].

Полевые - этнографические материалы по южным районам 
Таджикистана и Узбекистана подтверждают сказанное выше: 
места своего обитания исконными считает меньшая часть насе
ления, у большинства же предки выходцы из других местно
стей. Родиной предков называют местности, расположенные 
внутри изучаемой территории, и районы, сопредельные с ней. 
Среди последних чаще всего фигурируют Северный Афганистан, 
бассейны Кашкадарьи и Зеравшана.

Рассмотрим мои полевые материалы, освещающие историю 
сложения населения, по отдельным этническим и территориаль
ным группам.
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ТАДЖИКИ И УЗБЕКИ ЧАГАТАЙ
И ХОДЖА

Пути формирования таджикоязычных и узбекоязычных 
чагатаев, как и процесс сложения своеобразной сословно-этни
ческой группы таджиков и узбеков ходжа, были едиными, по
этому всех чагатаев, как и всех ходжей, я рассматриваю вместе.

Ч а г а т а й .  Среди населения территории бывшего Бухарско
го ханства этническая группа с таким самоназванием была 
выделена в литературе в 1924 г. ■. И. П. Магидович, первым 
пытавшийся объяснить происхождение как таджикоязычных, 
так и узбекоязычных чагатаев, считал их остатками чагатаид- 
ских монголов, т. е. монголов Чагатаева улуса. Таджикоязыч
ных чагатаев он причислял к потомкам чагатаидских монголов, 
ассимилированных таджиками [228, 221, 222, 231, 232].

Н. Г. Маллицкий не сомневался, что под термином «чагатай» 
наряду с доузбекским тюркским населением скрываются и 
коренные таджики. Он писал: «Узбекам-завоевателям оказыва
ли сильное сопротивление как тюрки, так и таджики. И те, и 
другие называли себя в противоположность узбекам, „чагатай
ским народом" (по имени сына Чингисхана, Чагатая, получив
шего от отца в наследство и в управление Среднюю Азию)» 
[211, 63]. Отметив далее, что в южных районах Таджикистана 
и Узбекистана в настоящее время (в конце 20-.х годов) большое 
число таджиков и тюрков называет себя чагатаями, Н. Г. Мал- 
лицкий продолжал: «После окончательного покорения Средней • 
Азии узбеками многие „чагатай" тюркского и таджикского 
происхождения, особенно приверженные к роду Тимура, ушли 
за его потомками в Индию, где и до сих пор несколько десят
ков тысяч человек в окрестностях городов Агра и Дели причис
ляют себя к племенам Чагатай и Барлас» [211, 63].

По данным А. К. Писарчик, среди узбеков Куляба до наших 
дней (конец 40-х годов) сохранилось употребление термина 
«чагатай» в его раннем значении — чагатаями в некоторых ме
стах называли всех потомков доузбекского населения, в первую 
очередь таджиков и карлуков [276, 81].

Раннее значение упомянутого выше термина сквозит и в- 
традиционном выражении, которым определяли этнический со-

1 В более раннее время о чагатаях как о потомках Чингиза, живших в 
Бухарском ханстве «в самой нищенской бедности», писал Александр Борне 
(66, 366, 367]. Н. В. Ханыков после перечня названий узбекских племен, 
извлеченных нм из книги «Насаб-наме-йн узбекийа», отмечал, что в Бухаре 
весьма часто ему приходилось слышать названия чагатай. «кочующие рассе
янно с другими родами», аймак, карлык, каучин и курама. «Причислить chip 
роды, — писал он, — к главным отделениям узбеков мы не решились, по
тому что их нет в родовой книге, из которой мы извлекли вышеизложен
ный список». Н. В. Ханыков предполагал, что указанные этнические группы 
составляют подразделения одного нз основных узбекских племен [356. 
65, 66].



■став населения Байсунского бекства, — «шесть родов тартулы 
и три рода чагатаев» (уч уру чагатай, алты уру тартулы). При 
этом под тремя родами чагатаев подразумевали таджиков ча
гатаев, ходжа и тагчи. Тартулы, как отмечалось, было под
разделением узбеков-конгратов.

Н. А. Кисляков, основываясь на своих полевых наблюдениях 
1940 г. близ Куляба, возражал И. П. Магидовичу и высказал 
иную точку зрения по интересующему нас вопросу. «Как нам 
представляется,— писал Н. А. Кисляков,— „таджики-чагатаи"— 
название, применяемое соседями к таджикам, живущим изоли
рованно от других народностей, в горах, в отличие от „таджиков- 
узбек”, т. е. тех таджиков, которые живут на равнине и в пред
горьях и находятся в постоянном контакте с узбеками, восприни
мая постепенно язык последних. Нам думается, что подразде
ление таджиков на чагатаев и узбеков возникло по аналогии 
с разделением самого тюркского населения края на собственно 
тюрок — древних обитателей края и узбеков — позднейших при
шельцев» [171, 34, 35].

По-видимому, в Кулябе Н. А. Кисляков получил от местного 
населения такое же объяснение термина «чагатай», какое было 
им записано позже в Сайробе: чагатай — это «таджики, рас
сеянные в горах» [174, 26]. Вероятно, такое объяснение связано 
с этимологией тюркского слова чагат — «горный склон» (солнеч
ный склон — по-киргизски [372, 832]), бытующего в этих райо
нах среди узбеков. Подобное объяснение неоднократно отмечено 
мной и среди местного узбекского населения.

Кто такие таджики-узбеки, которых упомянул Н. А. Кисля
ков? Мне уже приходилось затрагивать этот вопрос [158, 14— 
17] — он имеет самое непосредственное отношение к пониманию 
термина «чагатай». Полукочевые узбеки, употреблявшие термин 
«таджик» в широком значении, называли таджик-узбеками 
узбекоязычную часть оседлого населения оазисов, когда хотели 
их выделить из общей массы оседлого таджикско-узбекского 
населения. Следовательно, таджики-узбеки, которых встретил 
Н. А. Кисляков близ Куляба,— это, вероятно, те узбекоязыч
ные чагатай, которые в свое время были зафиксированы там 
Комиссией по районированию Средней Азии.

Возвращаясь к вопросу о происхождении термина «чагатай», 
следует подчеркнуть, что со времени своего возникновения и до 
наших дней он претерпел большие изменения. Его семантиче
ская эволюция рассматривалась рядом ученых. Одной из по
следних работ на эту тему является статья Г. Ф. Благовой, 
в которой приведена подробная библиография по данному 
вопросу [63, 166—205]. Основные положения исследования 
Г. Ф. Благовой, которые я в общем разделяю, заключаются в 
следующем.

Территории Мавераннахра, Семиречья и Восточного Турке
стана, составлявшие владение Чагатая, второго сына Чингис
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хана, согласно монгольской и тюркской традиции стали назы
ваться Чагатаевым улусом. У тюркоязычных народов было 
принято называть роды и родовые подразделения по имени 
родоначальника (или предводителя), поэтому не только потом
ки, но и ближайшее окружение, сподвижники и придворные 
Чагатай-хана стали причислять себя к роду чагатай. Таким 
образом, по мнению Г. Ф. Благовой, первоначально этим наиме
нованием подчеркивалась привилегированность их положения 
в обществе.

Вскоре, после распада владения Чагатая на две части, на
звание «Чагатаев улус» сохранилось лишь за Мавераннахром, а 
Семиречье и Восточный Туркестан стали называться Моголи- 
станом. В Мавераннахре и в послемонгольский период на тюрк
ской почве продолжала бытовать традиция, которая связывала 
название правящей здесь династии с именем Чагатая. Тимуриды 
рассматривали себя как преемников и непосредственных потом
ков чагатаидов, поэтому страна продолжала именоваться Чага
таевым улусом.

В XIV в. в Мавераннахре в результате взаимодействия коче
вых тюрков и местного оседлого населения сформировался осо
бый историко-культурный комплекс, носителей которого с XV в. 
стали именовать чагатайскими тюрками. К этому же времени 
относится сложение чагатайского языка и чагатайской лите
ратуры.

С чагатайским историко-культурным комплексом связано и 
употребление слова чагатай в значении, близком к этнонимиче- 
скому, а также проникновение его в топонимию.

Даже после разгрома войсками Шейбани-хана последних 
осколков Тимуридского государства, подорвавшего всякую со
циальную основу наименования чагатай (с этого времени страна 
перестала именоваться Чагатаевым улусом), местное оседлое 
население — тюрки и таджики продолжали называть себя, в 
отличие от узбеков, чагатайским народом.

Таким образом, термин «чагатай» имел явную тенденцию 
к расширению своего значения и совпадению с терминами «тат» 
(в Хорасане), «таджик» и «сарт» (в Мавераннахре) [46, 527— 
529; 204, 25—32; 158, 14—17; 166, 47—55] с той лишь разницей, 
что последние три термина сначала прилагались к ираноязыч
ным обитателям, а затем, по мере оседания тюрков и сложения 
в оазисах единого по культурно-бытовому укладу, но различа
ющегося по языку населения,— ко всем жителям культурных 
оазисов Мавераннахра и Восточного Хорасана, независимо от 
языка. Термин же «чагатай» обозначал сначала тюрко-монголь- 
ское привилегированное окружение и гвардию Чагатай-хана и 
их потомков (XIII—XIV вв.), затем все тюркское население 
Мавераннахра и Восточного Хорасана (XV в.), а еще позже, 
в период борьбы Тимуридов с Шейбанидами,— все население 
Мавераннахра, как тюркское, так и таджикское [378, 10].
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Обратимся к полевым этнографическим материалам, которые 
могут дать представление о том, как складывалась в поздне
феодальный период та группа таджикско-узбекского населения, 
которая в Восточной Бухаре в начале XX в. достаточно стойко 
сохраняла самоназвание чагатай.

Таджиков-чагатаев по языку и общему культурному облику 
можно было считать типичными так называемыми равнинными 
таджиками, хотя часть их и жила в горах. В их материальной 
и духовной культуре, в том числе и в языке, совершенно отчет
ливо прослеживалась общность с таджиками бассейнов Кашка- 
дарьи и Зеравшана. Тот же культурный облик был и у узбеков- 
чагатаев.

Чагатай одних кишлаков и городов считали себя абориге
нами, других — потомками выходцев из других мест.

Основное чагатайское население Шерабадского и Кабадиан- 
ского оазисов, Байсуна и Дербента, некоторых селений восточ
ного склона Кугитангского хребта и ряда других считало себя 
исконным, не пришлым.

Следует иметь в виду, что когда жителей того или другого 
селения называют его исконными насельниками, то речь идет 
обычно не обо всем населении, а о большинстве его, ибо нет ни 
одного более или менее крупного кишлака, в котором одна или 
несколько групп не были бы выходцами из других мест. Так, 
таджики-чагатаи кишлака Саят в Кабадиане считались мест
ными, как и остальные таджики этого района, однако среди 
них были группы, предки которых происходили из других мест. 
Это видно из перечня семейно-родственных групп этого кишла
ка. Их всего четыре: потомство Батырша-мергана (мерган — 
охотник); потомство Карим-саркора халанй (саркор — глава 
или почтительное обращение) *; бадахшонй (родоначальник 
был из Афганского Бадахшана) и имамсахибй (родоначальник — 
выходец из Имамсахиба, небольшого города к западу от 
Балха).

Другим примером может служить кишлак Газарак, который 
приютился среди холмов южных предгорий Гиссарского хребта 
у небольшого горного ручья и славился виноградниками. Его 
населяли узбекоязычные чагатай. В прошлом в нем было 400 
дворов. Газарак делился на пять кварталов: Калъа-гузар, Юка- 
ры-гузар, Орта-гузар, Янги-кишлак и Каллык-гузар. Основ
ная часть его жителей считала себя чагатаями, потомками 
сорока смелых воров (кырк газар), поселившихся среди тугаев 
свыше 400 лет назад. Наряду с этим существовало и другое 
представление — что часть жителей относилась к кальтатаям 
(они постепенно растворились среди оседлого населения), т. е. 
к той этнической группе, которая составляла большинство в

1 Карим-саркор, возможно, был выходцем из селения Халач, располо 
женного на Средней Амударье.
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Сариджуйском амлякдарстве Хисарского бекства, куда входил 
Газарак. Жители квартала Каллык-гузар сохраняли ясное пред
ставление о том, что они являются потомками некоего Имам- 
Карлыка, пришедшего сюда около середины XIX в. из карлук- 
ского кишлака Тахчиян, расположенного вблизи Газарака.

Почти все чагатайские кишлаки, в своем большинстве удоб
но расположенные по отношению к водным источникам — на 
берегу канала, у родника, вода которого может быть исполь
зована и для орошения, у горной речки или кяриза, производят 
впечатление давно обжитых мест. Сады и виноградники, огром
ные тутовые деревья и чинары еще более усиливают это впечат
ление. В прошлом у каждого кишлака обычно имелось одно 
или несколько почитаемых мест— дерево, камень, источник и 
т. п. или могил «святых» — мазаров, вокруг которых нередко 
располагались обширные кладбища, несомненно очень старые.

Наличие древних или средневековых тепе (остатков поселе
ний) около большинства кишлаков свидетельствует о том, что 
эти удобные места были давно обжиты человеком, и если время 
от времени там и прекращалась жизнь, то ненадолго, при первой 
возможности она возрождалась вновь. Рассказами о том, как 
приходилось бежать от врагов в глубину горных ущелий, пест
рят предания жителей горных кишлаков, да и в исторических 
источниках немало подобных сообщений [см., например, 240, 
240, 266]. Значительная часть беженцев, видимо, потом возвра
щалась; частично же эти места заселяли выходцы из других 
мест, в частности с гор. Несомненно, что особенно интенсивно 
жители горных селений стали спускаться в долины и предгорья 
в последние 100—150 лет: прекращение войн между отдельными 
княжествами после окончательного присоединения их к Бухар
скому ханству дало возможность постепенно освоить заброшен
ные когда-то орошаемые земли.

Таким образом, в большинстве случаев, когда жители того 
или иного крупного чагатайского селения считали себя потом
ками выходцев из других мест, то это могло касаться лишь 
отдельных групп родственных семей, основное же ядро являлось 
местным. К нему постепенно присоединялись пришлые элемен
ты, среди которых немалое число составляли представители 
узбекских племен (особенно ранних), а также арабы, туркмены 
й группы других полукочевых народов.

Таким весьма сложным конгломератом представляется насе
ление группы чагатайских кишлаков, объединяемой названием 
Дахларакент— Вандоб, Шержанд, Пашхурд, Зарабаг, Карабаг, 
Пенджоб, Сайроб, Дарбанд и др. (см. стр. 51 и сл.). Первые 
пять кишлаков располагались в Пашхурдской долине. Из них 
наиболее старыми считались таджикские кишлаки Вандоб и 
Шержанд. Население их называло себя аборигенами этих мест, 
правда, в одном из кварталов Вандоба жили узбеки-тагчи, по
томки переселенцев из кишлака Хатак.
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Центром долины считался кишлак Пашхурд. Предание гла
сит, что он был основан 200—300 лет назад. Не исключена воз
можность, что в какой-то мере это достоверно (разумеется, 
относительно современного кишлака, ибо археологические 
памятники, расположенные на его территории, говорят об очень 
давнем освоении человеком берегов Карачашмы). Бухарский 
историк Мир Мухаммед Амин-и Бухари, описывая события 
времени правления Убайдулла-хана Аштарханида (1702—1711), 
упоминает урочище Пашхурд, где происходило сражение между 
войсками эмира и мятежного балхского наместника Махмуд- 
бийя аталыка из племени катаган [232, 77, 79—81]. Правда, 
существование урочища отнюдь не исключает того, что под тем 
же именем имелось и селение — в Средней Азии очень часто 
урочища, горы и т. д. называются по имени населенного пункта 
(невысокие горы около Пашхурда также называются Пашхурд- 
скими).

О возникновении Пашхурда и о сложении его населения 
существует предание, записанное мной в 1961 г. от старого куз
неца Уста Маматкула.

Два брата, юноши-туркмены из племени хидирэли из Кара
куля. находились в услужении у одного ишана, жившего в киш
лаке Бузругабад, расположенном к югу от Пашхурда. Однаж
ды они выпросили у ишана маленький родник Карачашма, про
текавший по необитаемой долине, покрытой дикими зарослями, 
чтобы оросить его водой клочок земли и развести там дыни и 
арбузы. Ишан решил сам посмотреть на этот родник. Юноши, 
сопровождавшие его, прихватили с собой барана, которого 
принесли в жертву у родника. После угощения ишан благосло
вил дарованный им родник, и воды в нем прибавилось. Заслы
шав о воде, к роднику отовсюду стали стекаться люди, спусти
лись и те из жителей Вандоба, у кого не было поливной земли. 
Но юноши не хотели давать им воду. Тогда в долину явился сам 
бек, резиденция которого была якобы в Вандобе, и сказал юно
шам, что низовьями они не могут распоряжаться, так как им 
принадлежит лишь начало воды [Баш худ (баш — узб.— нача
ло, худ— тадж.— сам); отсюда будто бы и название кишлака 
Пашхурд]. Юноши поселились у родника, а их потомки освоили 
земли по обоим его берегам, вандобцы же заняли места, куда 
вода доходила только в том случае, если оставался ее излишек. 
Пришли туда и шержандцы, но им достались только капли воды 
в самых низовьях ручья, поэтому основанный ими кишлак стал 
называться Чакобом, что значит «капля воды», да и капли эти 
они покупали за деньги. Пришли туда узбеки: кутчи из Каршин- 
ского оазиса, баташ из Афганистана и хитай из одноименного 
селения, расположенного в Шерабадском оазисе, поселились 
рядом с потомками основателей кишлака (видимо, купили оро
шаемую землю) и стали причислять себя к собственно паш- 
хурдцам — пашхурдн. Говорят, что последнее освоение под оро
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шаемое земледелие Пашхурдской долины произошло в XVIII 
столетии.

В первой четверти XX в. собственно пашхурдцев было 250 
дворов, и они делились на четыре части — даха: две дахи турк
мен (т. е. потомков основателей Пашхурда) н две — узбеков 
племен хитай, баташ и кутчи. Вандобцев в этом месте было уже 
500 дворов, которые образовали две дахи — Шуркуль и Ханака- 
гузар, а жителей Чакоба— 150 дворов. Последний считался от
дельным кишлаком, но поскольку он получал воду из того же 
родника, что и Пашхурд, то вне Пашхурдской долины он рас
сматривался как один из его кварталов. Поэтому про Пашхурд 
говорили так: «сады в тысячу дворов» (минг уйли кара чорвог) 
или «сплошные сады в тысячу дворов» (минг уйли туташкан 
богу-чорвог).

Мой информатор Уста Маматкул баба подчеркивал, что со 
временем у собственно пашхурдцев перестала играть какую- 
либо роль принадлежность к разным народностям и племенам; 
хотя названия туркмен, баташ, кутчи, хитай и сохранялись, но 
уже воспринимались как наименования семейно-родственных 
групп, обычных для оседлого населения. Собственно пашхурд- 
цы сохранили узбекский язык, на который перешли и туркмены, 
а таджики-чагатаи — вандобцы и шержандцы — говорили по-тад
жикски, но наравне с родным языком свободно владели и уз
бекским, а собственно пашхурдцы, как правило, таджикского 
не знали.

Предание об основании кишлака Зарабаг, расположенного 
вблизи Пашхурда, имеет более достоверный характер, чем леген
да о возникновении Пашхурда. От уроженца Зарабага Чарьяр- 
кула Балтаева 1890 г. рождения мной в 1961 г. записано следу
ющее предание.

Лет 300 назад местность, где располагается Зарабаг, пред
ставляла собой дикие заросли, в которых жили тигры. Однажды 
сюда пришли охотиться два брата из Пашхурда. Старшего за
драл тигр, тогда младший брат, считая тигра своим кровным 
врагом, решил ему отомстить. Он зажег тугаи со всех четырех 
сторон логова зверя и спалил его. Сам охотник поселился по
близости от этого места, у сая, водой которого оросил неболь
шой участок земли. Постепенно к нему начали присоединяться 
люди из разных местностей, и воды не стало хватать. Тогда 
при жизни отца информатора (примерно в 1880 г.) был прорыт 
кяриз. Одним из инициаторов и организаторов этого дела был 
дед (с отцовской стороны) моего собеседника Артук-аксакал,

Информатор знал имена следующих своих предков: отца — 
Балта-баба, деда — Артук-аксакала, прадеда — Саид-аксакала, 
отца прадеда — Абдулла-аксакала. Отец информатора умер на 
69-м году жизни в 1902 г., когда информатору был 13-й год. Таким 
образом, Балта-баба родился в 1834 г. Если каждое поколение 
считать по 30 лет, то Абдулла-аксакал родился примерно в 40-х
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годах XVIII в., а легендарный основатель, младший из охотни
ков, жил значительно раньше. Следовательно, возникновение 
Зарабага можно отнести к началу XVIII в.

Интересно, что в Зарабаге есть несколько больших чинар, 
и здесь, не в пример большинству местностей, известны имена 
тех, кто посадил каждое дерево: одно из них было посажено 
ишаном по имени Люнда-мион, по словам местных жителей,
4—5 пушт (поколений) тому назад, другое — Саид-аксакалом 
более 250 лет назад и третье дерево — Артук-аксакалом.

Жители Зарабага подчеркивают сложный состав населения 
своего кишлака. Значительную часть его составляло, в частно
сти, потомство двух человек, выходцев из Балха, по имени Аки- 
бай и Кукибай. Известно, что в начале XVIII в. во время прав
ления Убайдулла-хана Балхская область подверглась особенно 
жестокому разгрому и ограблению и многие жители города 
и его окрестностей, кто не погиб во время резни и грабежей, 
разбежались в разные стороны [232, 123—143 и сл.]. О сложном 
составе населения Зарабага говорят и названия восьми его 
частей: Ходжа, Кенагас, Кутчи, Катаган, Хазара, Хархур или 
Джуги, Хурузак и Ходжгани. Жители первого из перечисленных 
даха были ходжа, для которых родным языком был узбекский, 
представители второго, хотя давно стали чагатаями и перешли 
на таджикскую речь, не забывали, что они когда-то принадле
жали узбекскому племени кенегес, а шахрисябзские ишаны при
езжали к ним взимать дань во время «охоты за мюридами»3. 
Жители даха Кутчи считали себя потомством узбека из жлеме- 
ни кутчи, а обитатели даха Катаган вели свой род от тагчи. 
Население даха Хазара называло себя потомками одного хеза- 
рейца, выходца из Северного Афганистана. Об остальных груп
пах у меня сведений нет.

В 9 км от Зарабага, выше по саю, расположен небольшой 
кишлак Шалкан. В нем в числе первых жителей был дед моего 
информатора, упомянутый выше Артук-аксакал. Кроме его 
семьи там поселились по одной семье кутчи, хазара и катаган- 
тагчи, а также две семьи ходжа. В 20-х годах в III ал ка не было 
уже 60 хозяйств.

В дахпаракентском селении Карабаг жили узбекоязычные 
чагатай. Происхождение населения этого кишлака было также 
очень сложным, о чем говорят названия его семейно-родствен
ных групп, записанные мною в 1966 г. в Термезе от уроженца 
Карабага Абдуллы Ачилова, много лет проработавшего науч
ным сотрудником термезского историко-краеведческого музея, 
а также от группы учителей в Карабаге. По словам А. Ачилова, 
в этом селении жили 15 семейно-родственных групп (туда или 
авлод) различного происхождения.

3 Основным местом расселения узбекского племени кенегес был Шахри- 
сябэскиА оазпс с прилегающими районами (228, 192—194; 329, 132—135).
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Первая группа — ходжа-ишаны (в местном произношении — 
эшон), потомки ишана из Ташкента, который сначала пересе
лился в Бухару, а затем в Карабаг; вторая — бегон тудаси, т. е. 
беки — потомство некоего Арбоб-баччн или Халифа-баччи, при
шедшего вместе с ишаном из Ташкента (арбоб — староста селе
ния; халифа — помощник, наместник ишана; бачча — мальчик, 
юноша); третья — куллар, т. е. рабы — потомство другого юно
ши, который также появился с ишаном. Свое название эта груп
па получила потому, что ишан женил этого юношу на своей 
рабыне; четвертая — авлоди тирнаг или авлоди баймурад — 
потомство выходцев «из степей Гузара». Первое название про
исходит, по-видимому, от прозвища родоначальника (тирнак — 
узб. ноготь; в переносном значении — дитя, потомок); пятая — 
гаулар или гау-тода — потомки выходцев из Шибиргана (город 
и район в Афганистане). Это название дано по прозвищу родо
начальника (гов — по-тадж. бык, вол, корова); шестая — 
кальтатай тудаси — потомки пришельцев из Балха. По мнению 
информатора, это название было их прозвищем, а они сами по 
происхождению были тагчи, сродни хатакцам; седьмая — кал- 
лияр авлоди — потомки плешивого по имени Яр, приехавшего 
сюда из Шахрисябза более 150 лет назад; восьмая — араблар—  
происходила от некоего Шохи, араба из Давлятабада (в Афгани
стане) , девятая — кульбурун тудаси — потомки чагатая из Бай
суна. Кульбурун — прозвище представителей этой группы, так 
как они были потомственными кузнецами (куль — зола, 
бурун — \юс)\ десятая — этикчи (этикчи — по-узб. сапожник) — 
потомство сапожника, перебравшегося сюда с берегов Сурхана; 
одиннадцатая — калликорь авлоди — потомки человека по 
прозвищу «Плешивый слепец», переселившегося в Карабаг из 
кишлака Чагатай Шерабадского оазиса; двенадцатая — ира- 
ни — потомки незаконного сына одного ирани (он был чабаном 
у местного ростовщика и с его дочерью прижил сына); тринад
цатая — шихлар — по замечанию информатора, «наверно, из 
шихов»; четырнадцатая — чурчур — происхождение этой группы 
информатору неизвестно, однако существование родственной 
группы под таким названием среди жителей кишлака Ляйляган 
(см. ниже) дает основание думать о возможной связи между 
одноименными группами Карабага и Ляйлягана; пятнадцатая — 
авлоди бегимкули — потомство выходца из Хамкана, урочища 
в северной оконечности хребта Кугитанг, где были кишлаки 
конграт-каракалпаков, узбекоязычных ходжа и таджиков.

В перечне родственных групп, записанном от учителей, от
сутствуют названия второй, четвертой и шестой групп, но есть 
названия групп, отсутствующих у А. Ачилова. Например, шест
надцатая группа — бай-туда — потомки человека по имени Саки 
из Зарабага; семнадцатая — арсланбай- восемнадцатая — уба- 
дихур и девятнадцатая — кальходжалар («плешивые ходжа»), 
название происходит от прозвища родоначальника.
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Это собравшееся из разных мест население давно вступало 
между собой в браки (исключение, как и всюду, составляли 
ходжа), их говор, обряды и обычаи полностью совпадали. От 
своих соседей-зарабагцев, с которыми карабагцы также всту
пали в браки, они отличались только по языку, а от пашхурд
цев не отличались ничем. Все они считались чагатаями.

В направлении к северу от Пашхурдской долины был рас
положен дахпаракентский кишлак Панджоб. О его жителях мне 
известно лишь, что они были таджики-чагатаи и постоянно 
вступали в браки с узбеками, обитателями кишлака Юкары 
(Верхний) Ляйляган4. Ляйляганцы имели орошаемые земли 
вблизи Панджоба и обычно летом жили там в своих садах.

Относительно происхождения населения кишлака Юкары 
Ляйляган существуют две версии: по одной — узбеки (конграты 
и тагчи) — соседи жителей этого кишлака считают их таджика- 
ми-чагатаями, переселенцами из Панджоба, несмотря на то что 
ляйляганцы не знают таджикского языка, по другой, которую 
излагают сами же ляйляганцы,— они являются потомками кон- 
гратов, рода эльбеги, переселившегося из кишлака Ходжабу- 
лган. В некоторых записанных мною родословных конгратов 
действительно фигурирует генеоним эльбеги-таджик, считав
шийся в составе подразделения коштамгалы. Сходство же своих 
обычаев и обрядов с чагатайскими ляйляганцы объясняют тем, 
что они, издавна вступая в браки с панджобцами, уподобились 
таджикам-чагатаям. Полковнику Федорову, проехавшему Ляй
ляган в 1889 г., жителей этого кишлака назвали узбеками-ча- 
гатаями (350,200).

Происхождение жителей этого большого селения (по сви
детельству местного населения, в начале XX в. в нем было 
более 300 хозяйств) мне представляется достаточно сложным. 
Основное ядро его, вероятно, составляли таджики-чагатаи, пе
реход которых на узбекскую речь происходил не столько под 
влиянием конгратов (говор ляйляганцев относится к карлукским, 
а конгратов к кипчакским наречиям узбекского языка), сколь
ко под воздействием ранних племен. В пользу такого предполо
жения говорит название одного из кварталов Ляйлягана — Мо- 
гал (см. стр. 205 и сл.), из чего можно заключить, что когда-то 
жившие здесь моголы слились с чагатаями. Нельзя не обра
тить внимание и на то, что поблизости от этого кишлака (выше 
горной речки) находился большой массив узбеков-тагчи (киш
лак Хатак и др.).

Следующим кишлаком из группы Дахпаракент-чагатай был 
Сайроб, раскинувшийся на восточном склоне невысоких гор

4 Было два кишлака Ляйляган: одни (Верхний) был расположен вбли
зи селения Хатак, а другой (Нижний) — на берегу Шерабаддарьи, вблизи 
кишлака Калламазар. В Нижнем кишлаке, стоявшем на большой караван
ной дороге из Гузара в Шерабад, был постоялый двор — сарай, поэтому 
его иногда называли Сараем.
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Сусызтау, которые являются как бы продолжением на север 
Кугитангского хребта. Я уже писала о том, что из 10 кишлаков, 
известных под общим названием Сайроб, в двух жили ходжа и 
ишаны, а в остальных — чагатай. Чагатай состояли из четырех 
родственных групп: кельдик, мардони, арбоби и етти-уруг [158, 
19). Н. А. Кисляков, посвятивший специальную статью сайроб- 
ским таджикам, зафиксировал 13 названий кварталов или не
больших кишлаков: Илолик, Кабути, Ганда, Қабчугай, Чинор, 
Пайкум, Кали-Курган, Кызыл-Джар, Кудук, Кали-Мушкил, 
Обгир, Минджок, Бодомчнлик. Н. А. Кисляков отмечает, что в 
первых 5 кварталах живет группа нимдаха, которая подразде
ляется на 2 подгруппы — авлоди келдик и авлоди мардони, 
в остальных кварталах — группа туркони, распадающаяся на 
подгруппы авлоди эттурук и авлоди арбоб. Отмечая смешанное 
тюркско-иранское происхождение перечисленных названий, 
Н. А. Кисляков приходит к заключению «о значительном тюрк
ском влиянии, возможно, даже и о наличии тюркских элементов 
среди сайробских таджиков» [174, 26].

Сделанный выше обзор дахпаракентскнх кишлаков показы
вает, что население их имело очень сложное происхождение — 
основное ядро, состоявшее преимущественно из искони оседлых 
таджиков и узбеков, постоянно вбирало в себя все новые и но
вые элементы самого различного происхождения, среди которых 
преобладали полукочевые узбеки, в частности тагчи.

Чагатай бассейна двух правых притоков Сурхана — Халкая- 
ра и Сангардака — также явились результатом смешения пре
имущественно узбеков и таджиков. В 1966 г. в бассейне Хал- 
каяра я посетила небольшой кишлак Хауз. Основным моим ин
форматором там был местный житель Абдусалом-баба Аминов 
1892 г. рождения.

Он рассказал, что основателями селения Хауз считаются два 
брата — таджики-чагатаи Кенджабай и Турсаат. Они пришли 
из соседнего кишлака Чинар примерно шесть поколений тому 
назад (т. с. в конце XVIII — начале XIX в.). К ним постепенно 
подселялись выходцы из разных местностей: из кишлака Ястю- 
бе, расположенного на равнине к югу от г. Денау (в нем жили 
узбеки племени туркман-джуз), из конгратского кишлака 
Паданга, расположенного вблизи Байсуна, с берегов Обиза- 
ранга и даже из г. Бухары (потомство некоего муллы Артука). 
Все это разноплеменное и разноязычное население, постепенно 
слившееся с таджиками-чагатаями, внесло элементы своей 
культуры и закрепило двуязычие.

Наглядным свидетельством смешанного происхождения 
чагатаев может служить и родословная моего информатора. 
Абдусалом-баба помнит имена девятерых своих предков. Девя
тым был некий Хаджий, узбек-конграт подразделения тартулы 
рода тогыз. Он жил в Байсунском бекстве в конгратском киш
лаке Паданг. Три поколения его потомков — сын Яри, внук Мир-

133



кул и правнук Боби — были еще узбеками-конгратами (один из 
них переселился в Хауз), а их потомки — Яркул, Мирз а кул, Му- 
хаммади (прадед информатора), Якут (дед информатора) и Ма- 
хаммади (отец информатора) — считали себя уже чагатаями и в 
семьях говорили по-таджикски, хотя все свободно владели и уз
бекским языком. Сам Абдусалом-баба женат на узбечке-тагчи 
из кишлака Алачапан; в его семье говорят по-таджикски, но все 
члены семьи свободно владеют узбекским языком.

В нашей беседе в доме Абдусалом-баба участвовал Суван 
Мухаммедов 1921 г. рождения из соседнего кишлака Чинар. По 
его словам, коренное население последнего — таджики-чагатаи, 
но его семейно-родственная группа ведет свой род из Ура-Тюбе, 
от узбеков-юзов (подразделение карапчи). Семья Мухаммедова 
была узбекоязычна, и переход ее на таджикскую речь происхо
дит в наши дни: отец информатора 75 лет со своими детьми 
разговаривает по-узбекски (хотя его мать была таджичка и 
сам он женат на таджичке), а с внуками он говорит уже по- 
таджикски (невестка также таджичка).

В Денауском бекстве, в предгорьях, протянувшихся вдоль 
западной границы долины Сурхана, на небольших ручьях и род
никах располагались чагатайские кишлаки Катта-Вахшивор, 
Кичи-Вахшивор, Сина, Кукабулак, Куяусу, У шор, Дагана и др. 
Жители всех этих кишлаков (в результате браков они находи
лись в родственных отношениях) по образу жизни и обычаям 
не отличались друг от друга, но для обитателей первых двух 
родным языком был узбекский, а для остальных — таджикский 
(в двух последних кишлаках часть населения составляли тюр
ки, говорившие по-узбекски).

Следует отметить, что таджики-чагатаи в равной мере знали 
и узбекский язык, в то время как вахшиворцы по-таджикски 
только немного понимали, но не говорили. Несмотря на разли
чие в языке, чагатаев всех перечисленных кишлаков, включая 
и вахшиворцев, окружающее население считало таджиками, 
поскольку они были типично оседлыми и занимались земледе
лием, в частности виноградарством и садоводством.

Обитатели кишлака Катта-Вахшивор делились на несколько 
групп, названия которых в большинстве своем восходили к на
званиям тех местностей, населенных таджиками, выходцами 
откуда считались их предки: магионй (Магиан — бассейн одно
именного левого притока Зеравшана), ушорй (согласно преда
нию, родоначальник этой группы был женат на девушке из 
Ушора), ургутй (Ургут — крупное селение в Среднезеравшан- 
ской долине, до присоединения к России был центром одноимен
ного бекства), катарй (К атар— долина левого притока Халка- 
яра) и, наконец, узбеки-тагчи — потомки выходцев из долины 
Сангардака. Таким образом, жители Катта-Вахшивора — также 
смешанного происхождения. Основное ядро его составляли 
узбеки, чагатай и тагчи; по-видимому, поэтому таджики, селив
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шиеся здесь небольшими группами и разновременно, переходили 
на узбекскую речь. Большое значение имело и то, что Вахшивор 
был расположен на границе долины Сурхана — района сплош
ного узбекского расселения.

Еще более пестрым по происхождению было население 
Кичи-Вахшивора: помимо магиони, ушори, ургути и тагчи здесь 
были потомки выходцев из расположенного неподалеку кишлака 
Карлук (калликй) и из Мианкаля (Самаркандский оазис), 
имевшие прозвище коллар, узбеки-юзы (подразделение карап
чи) из окрестностей Карлука, а также ирани и потомки рабов.

Местная легенда связывает основание кишлака Катта-Вах
шивор с именем узбекского поэта-мистика Суфия Аллаяра 
(умер в 1720/21 г.) Это, несомненно, позднее наслоение, так 
как еще в самом начале XVI в. Вахшивор был значительным 
селением с густонаселенной округой: когда войско Шейбани- 
хана захватило Вахшивор и хан разрешил разграбить селение и 
его окрестности, то было якобы захвачено 50 тыс. рабынь, 
ПО тыс. баранов, 50 тыс. лошадей, 200 тыс. верблюдов и др. 
(330, рис. 138]. Если даже эти данные сильно преувеличены, 
остается несомненным, что Вахшивор в то время был в числе 
населенных пунктов, достойных упоминания. После опустоше
ния, произведенного войском Шейбани-хана, некоторая часть 
уцелевшего населения этого кишлака и его окрестностей, по- 
видимому, была вынуждена навсегда покинуть родные места. 
При постепенном восстановлении средневекового Вахшивора 
(или, возможно, заселении этой территории заново) к местным 
жителям присоединялись выходцы из других районов.

Название Вахшивор — «Подобный Вахшу»5 — позволяет 
предполагать очень древнее происхождение этого топонима и 
поставить вопрос о возможной связи его с именем божества 
текущей воды, в частности Амударьи, Вахшу или Вахш [99, 
167]. Примечательно, что имеющийся там мазар, ныне приписы
ваемый Суфию Алляру, в прошлом именовался Хазрати Вах
шивор — Святой Вахшивор и, по-видимому, был местом древ
него поклонения. С. П. Толстое обратил мое внимание на то, 
что название Вахшивор почти полностью совпадает с именем 
эфталитского царя Вахшунвара.

Предания о формировании населения чагатайских кишлаков 
Сина, Кукабулак, Куяусу, Ушор и Дагана сообщил мне в 
1971 г. знаток истории этих мест, житель Сина М улла6 Мухит- 
дин Умаров 1889 г. рождения.

Кишлак Сина, одно из наиболее крупных селений Денау- 
ского бекства (в 1889 г. здесь было 600 дворов) [323, 268],

1 Интерпретация О. А. Сухаревой.
• Термином «мулла» («мулло») в прошлом обозначали грамотного че 

ловека. Этот термин в знак почтения обычно присоединялся к его имени 
так же как термин «уста» (усто — мастер) — к имени мастера того или 
иного ремесла.
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имел исконное таджикское население. По преданию, он возник 
700 лет назад, однако при Убайдулла-хане был разорен, а жи
тели насильственно выселены7. 400 семей переселилось в Ши- 
бирган (Афганистан), 300 в Касаи (Каршинский оазис), а 
остальные разбрелись по разным местам. Большинство жителей 
впоследствии вернулось вместе с 40 тагчи под предводитель
ством некоего богатого человека по имени Абдурахман-тагчи. 
Они пришли из Кундуза и пригнали с собой 2 тыс. овец. Эти 
тагчи женились на местных таджичках и постепенно слились 
с жителями Сина, поэтому последние — синачй считаются сме
шанными с тагчи.

Кишлак Кукабулак был выселком Сина. откуда лет 100 на
зад переселилось несколько семей, имевших здесь свои летние 
усадьбы (в основном виноградники), где до этого они проводили 
лето и осень. Виноградники орошались родником Кукабулак, 
название которого закрепилось и за новым кишлаком.

Селение Куяусу, по свидетельству Муллы Мухитдина Ума
рова (1971 г.), было основано приблизительно в середине 
XIX в. таджиками из Дараи-Нахона, урочища в верховьях Ту- 
паланга: восемь человек получили тогда разрешение на поселе
ние у главы таджиков Сина Исо-бия*, но они оказались беспо
койными соседями, поэтому их перевели на земли, орошаемые 
родником Куяусу.

Чагатайский кишлак Ушор имел исконное таджикское насе
ление. Туда в начале XX в. переехали таджики из Сангардака 
и тюрки.

В кишлаке Дагана помимо коренных его жителей — тюрков 
находились переселенцы из Сина. Перемещение произошло 
при эмире Музаффаре. У жителей тюркских кишлаков Дагана 
и Ойборик, расположенных при выходе речки из гор, было зна
чительно больше земли, чем у обитателей Сина, раскинувшегося 
выше на той же речке. Синачи обратились к эмиру с просьбой, 
чтобы он приказал тюркам указанных кишлаков выделить им 
землю. Просьба была удовлетворена, и часть семей таджиков 
перебралась в Дагапа. С тех пор население этих трех кишла
ков— Сина, Дагана и Ойборика — сильно перемешалось.

Данные по истории чагатайских кишлаков бассейна Сангар
дака рисуют картину такого же глубокого взаимопроникнове
ния тюрков и таджиков. Как указывалось выше (см. стр. 84), 
в Сангардакском ущелье жили в основном таджики-чагатаи и 
узбеки-тагчи, которые сильно смешались. В некоторых киш

7 По-пидимому, это произошло при Убайдулла-хане Аштархлннлс 
(1772—1811), при котором совершались походы на Хисар и Термез

В сообщениях информатора относительно времени жизни Исо-бия наб
людается некоторое несоответствие: по его мнению, Исо-бнй жил при эми
ре Музаффаре (1860—1885) и в то же время — за 30—40 лет до взятия 
Денау 'мирскими войсками (1866 г.).
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лаках тагчи в начале XX в. уже говорили по-таджикски, но в 
самом селении Сангардак каждая из указанных групп сохраня
ла свой язык, при этом таджики были двуязычны, а из узбеков 
таджикский язык знали лишь те, у кого имелись свойственники- 
таджики.

Предания о происхождении этих групп связаны между собой. 
В 1966 г. житель Сангардака Мулла Рахматулла Ходжаназаров 
66 лет рассказывал мне, что обитатели его родного селения и 
тагчинского кишлака Дуновги — потомки выходцев из кишлака 
Чакоб, расположенного ниже по ущелью. Их переселение про
изошло якобы 400 лет назад. Мой информатор считает, что из 
Чакоба в Сангардак переехал его предок в десятом колене, 
однако назвать он смог только четыре поколения: отца — Ход- 
жаназара, деда — арбоба Сафара, прадеда — арбоба Одину и 
прапрадеда — Булту махмуда.

О возникновении селения Чакоба тот же Мулла Рахматулла- 
баба сообщил мне в 1966 г. следующую легенду.

Основала Чакоб одна богатая узбечка-тагчи по имени 
Науруз-айим 700 лет назад. Вначале она жила в Афганистане 
в районе Балха в местности Науруздара, но после того, как 
умер ее муж, она стала причиной раздора среди мужчин, бли
жайших родственников мужа, каждый из которых, по обычаю, 
претендовал на нее9. Она не хотела выходить замуж ни за кого 
из них и решила бежать в такое место, где ее не могли бы оты
скать. Вместе со своими служанками она переправилась через 
Амударью, углубилась в горы и поселилась в самых верховьях 
студеной реки Сангардак, в красивом ущелье, которое назвали 
ее именем — Наурузсай. От служанок этой женщины будто бы 
происходят таджики этого ущелья, а от нее самой — узбеки-таг
чи. Ее прямым потомком считался некий Бабаказы-токсаба, 
который якобы жил на том месте, где ныне находится таджик
ский кишлак Хубон. По мнению информатора, большая часть 
жителей Хубона является потомством этого токсабы, осталь
ные же пришли из разных мест, их-то и называют таджиками. 
Чрезвычайно интересно сообщение информатора о том, что 
среди жителей Хубона была группа, которая вела свое проис
хождение от барласов Илансая. Постепенно родным языком 
этих барласов стал таджикский язык.

По сведениям, записанным этнографом И. Хидоятовым, в 
Сангардаке есть группы, ведущие свое происхождение из Бал
ха, Бухары и Шахрисябза [357, 132].

Легенды о происхождении населения Сангардакского ущелья 
я привела отнюдь не потому, что считаю их в какой-то мере 
достоверными, а потому, что в них находит отражение основ
ная линия формирования таджиков-чагатаев — постоянное впи
тывание в свой состав ранних узбекских племен.

* Обычай левирата бытовал среди полукочевого узбекского населения 
еще в начале XX в.
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Долина Сангардака, как и большинство ущелий Байсунских 
гор и Гиссарского хребта, обжита человеком с незапамятных 
времен, но и здесь периоды процветания сменялись запустением. 
Об этом говорят археологические памятники, которые встре
чаются в горных ущельях повсюду. Несколько лет назад вблизи 
кишлака Сангардака река размыла старое кладбище, до того 
неизвестное местному населению.

Селение Сангардак упоминалось еще Макдиси (X в.) как 
расположенное на расстоянии одного дня пути от столицы Ча- 
ганиана, которая находилась вблизи современного Денау [58, 
180]. Исходя из этого, В. В. Бартольд предполагал, что древнее 
селение Сангардак размещалось в устье одноименной реки 
[50, 124]. Современник Макдиси Ибн Хаукаль называл два 
Сангардака — внутренний и внешний [50, 189]. Первый, видимо, 
располагался в Сангардакском ущелье, а второй — после вы
хода из него реки. В то время через долину Сангардака прохо
дила одна из дорог, соединяющих Кеш (г. Шахрисябз) с горо
дами Чаганиана (долина Сурхана) [50, 193]. Эта дорога функ
ционировала вплоть до проведения железной дороги в Душанбе 
уже в советское время: сангардакцы, а также жители близле
жащих районов отправлялись по ней пешком на заработки в 
Шахрисябзский и особенно Самаркандский оазисы.

В соседнем с Сангардаком ущелье Хонджиза мной также 
записаны предания о миграциях. Самым высоким кишлаком в 
этом ущелье был Ходжаасмин, а ниже более крупным — Хон
джиза. Однако существует предание, что раньше кишлак Хон
джиза располагался выше первого (время и причины переселе
ния неизвестны).

И. Хидоятов записал предание, согласно которому селение 
Хонджиза было основано 300 лет назад выходцами из кишлаков 
Гурут и Чош (по моим сведениям, еще и кишлака Карш; пер
вый находился в соседнем ущелье, в верховьях р. Малянд, а два 
других — в ущелье р. Чош), а также из Самарканда и Шахри
сябза [357, 312]. Мои записи в основном совпадают с данными 
И. Хидоятова и лишь несколько уточняют их: одна из групп 
(по-видимому, та, которая считала себя происходящей из 
Самарканда) вела свое происхождение из «Лянгара самарканд
ского». Вероятно, имеется в виду кишлак Лянгар, располо
женный к юго-западу от Самарканда, на южном склоне хребта, 
отделяющего Самаркандский оазис от Шахрисябзского и из
вестный в прошлом своими мазарами [322, 42] и многочислен
ным ишанским родом. Возможно, выходцем из Лянгара был 
почитаемый в свое время ишан Ахун Абдукарим, потомство 
которого, по местным преданиям, составляет более половины 
населения Хонджиза.

Жители соседнего кишлака Ходжаасмин считали, что их 
предки обитали в долине Сангардака, в упомянутом селении 
Чакоб.
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Население кишлака Деибадам, расположенного ниже Хон
джиза, состояло из четырех авлодов: каршй, дуобачй, мукимй 
и саддикй. Два первых составляли один гузар и имели свою 
мечеть, два последних — второй гузар с другой мечетью.

Карши и дуобачй, как показывают названия этих авлодов, 
были потомками переселенцев из кишлаков Карш и Дуоба, рас
положенных в соседнем ущелье. Представители авлода мукими 
считали, что их предки вышли из местности Тангибадам. Уро
женец Деибадама Ахмат Бабамурадов говорил мне: «Где этот 
Тангибадам, мы не знаем. Наверно, в стороне Самарканда. От
туда пришли не деды, а прадеды» (имеются в виду более отда
ленные предки). Авлод саддикй — возможно, ходжа, так как 
сиддикй — название мнимых потомков халифа Абубакра, про
званного Сиддик — «Правдивый».

Прошло, наверное, не одно столетие с тех пор, как вдали от 
больших дорог, в труднопроходимом горном ущелье, у неболь
шого родника был основан кишлак Нилю. Заботами многих по
колений родник превратился в глубокий квадратный водоем, 
обложенный камнями и затененный огромными чинарами. Также 
с незапамятных времен «священные» рыбы помогали людям со
держать родник в чистоте. Население Нилю делилось на несколь
ко групп. Коренные жители — нилючй, по предположению одних 
информаторов, были потомками выходцев из кишлака Хуфар, 
расположенного в соседнем ущелье, а по мнению других — 
потомками давних переселенцев из кишлака на Ханакадарье, 
также называвшегося Нилю. Кроме нилючи здесь, в кишлаке, 
находились еще чакоби, катари, о происхождении которых 
говорилось выше (см. стр. 134, 138), а также панномачй — жи
тели таджикского кишлака Паниома, который размещался в 
этом же ущелье, выше Нилю, но в 1906 г. был разрушен горным 
обвалом. Обитатели его тогда обосновались около Нилю.

Следует заметить, что среди окружающего населения суще
ствует представление, что жители Нилю еврейского происхож
дения, так как говорят они, несколько растягивая гласные, как 
это характерно для говора среднеазиатских евреев. Возможно, 
эта особенность говора нилючи является результатом их генети
ческих связей с таджиками Верхнего Зеравшана, для которых, 
по наблюдениям Е. М. Пещеревой, также характерно растяги
вание гласных. Связи же населения Сурхана с Верхним Зерав- 
шаном, несмотря на высоту и труднопроходимость горных пере
валов, были постоянными.

Об основании большого таджикского селения Хуфар, рас
положенного в горах на правобережье Тупаланага, я записала 
в 1966 г. следующее предание.

В давние времена эти места были безлюдны и покрыты 
густыми зарослями. Поселение находилось тогда на 15—20 км 
ниже современного Хуфара, на адырах возле кишлака Исаки. 
Порой у предков хуфарцев терялась в горах скотина, так как
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осенью она паслась без присмотра и, забредая далеко, не воз
вращалась домой; ее находили через год, а то и два. Но одна
жды случилось так, что пропавших коров не могли найти в 
течение пяти лет, а когда их обнаружили, то увидели сразу це
лое стадо. Урочище, где отыскали коров, изобиловало хороши
ми пастбищами, снег там не задерживался, и скот мог пастись 
круглый год; были в том месте и земли, удобные для посевов, 
маловато было только воды, но зато дождей в горах было до
статочно. Вот и переселились в это урочище два брата и назвали 
свой выселок Хуш бахр (хуш  — приятный, хороший; бахр — 
удовольствие), отсюда якобы и произошло название Хуфар. 
Постепенно потомство братьев разрослось, и в селении стало 
10—15 дворов. Стали думать о постройке мечети, но среди них 
не было грамотного человека, который мог бы стать имамом. 
Как-то увидели они путника, который нес свой халат, перекинув 
его через плечо. Он сказал, что ищет заработка. Они спросили 
у него, может ли он быть имамом. Путник ответил утвердительно 
и стал у них имамом. Со временем он женился и остался жить 
в Хуфаре. Но однажды в кишлак пришел какой-то человек н 
стал обвинять хуфарцев в том, что они украли у него раба. 
В руке он держал бумагу с печатью, подтверждающую, что 
имам хуфарцев действительно был его рабом. Хуфарцы упла
тили тому человеку стоимость раба и оставили у себя своего 
имама. С тех пор будто бы прошло 400 лет. Часть обитателей 
Хуфара вела свое происхождение от этого имама и принадле
жала к родственной группе авлоди махсум (махсум, или мах- 
дум — почтительное название духовных лиц и их потомков муж
ского пола). Постепенно здесь стали селиться люди из других 
мест — Гузара, Балха, Шахрисябза и Карши. Названия этих 
областей остались в наименованиях родовых групп жителей Ху
фара. Так, среди них есть одна под названием байсунй. О ее 
происхождении я записала в Хуфаре следующее предание.

Два хуфарца, братья Сафарбай и Курбанбай, имели много 
овей; была у них и собака, приученная носить хлеб и другую 
еду чабану на далекие пастбища. Байсунские конграты, при
кочевавшие как-то летом вместе с овцами в горы, окружающие 
Хуфар (урочища Гурикальмок, Ходжазаранг, Хучака), убили 
эту собаку. Хуфарцы потребовали с них выкуп, и конграты были 
вынуждены за убитую собаку отдать девушку, но в отместку за 
это они убили Сафарбая. Тогда его брат Курбанбай с помощью 
своих односельчан смешал все 40 отар конгратских овец и избил 
всех их чабанов. После такой истории конграты стали бояться 
приходить в горы Хуфара, и летовками их стали пользоваться 
хуфарцы. По словам моего информатора Абдуманнона Бабака- 
лонова, произошло это будто бы в 1896 г. Упомянутую девушку- 
конгратку выдали замуж за одного из сыновей Курбанбая. 
От нее будто бы и пошел род байсунй. (Случаи, когда родствен
ная группа получала прозвище от названия этнической группы
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жены родоначальника или места, откуда она была родом, не
редко встречались как среди таджиков, так и среди ранних 
групп узбекских племен.)

Хуфарцам, переселившимся глубоко в горы, не удалось, 
однако, спокойно жить на новом месте: кроме конфликтов с кон- 
гратами из-за пастбищ их тревожили своими постоянными на
падениями с целью грабежа локайцы. Чтобы было легче обо
роняться, хуфарцы переселились еще выше (примерно на
5—6 км) в горы, на крутой склон. Как мне рассказал в 1966 г. 
в Хуфаре 78-летний Махсум-баба, это произошло тогда, когда 
его деду было 9 лет. Следовательно, это переселение произошло 
не ранее начала XIX в. Кладбище хуфарцев осталось на преж
нем месте.

По сведениям, собранным И. Хидоятовым, который родом из 
этого кишлака, предки хуфарцев переселились 280—300 лет 
назад из Сайроба, Балха, Бухары, Ханака и Самарканда. Он 
выявил 28 родовых групп, причем некоторые из них имели в 
кишлаке свой квартал, свой участок на кладбище, а также 
отличное от других общее занятие (357, 131 —132]. Для нас 
представляет интерес название родовой группы махмазамон. 
Как уже отмечалось (см. стр. 77), махатзаман, или махматза- 
мани,— это одно из крупных подразделений узбеков-кальтатаев, 
а последние из кишлаков Тельпакчинар, Кудаглик, Нава- 
сан, расположенных в окрестностях Сариасия, имели вблизи Ху
фара, на нравом берегу Тупаланга, летовку — урочище Дашти- 
Кальтатай и прикочевывали сюда на лето с семьями. Сюда же 
на лето спускались и хуфарские баи, у которых были рисовые 
посевы на пойменных землях. У большинства из них там име
лась вторая семья (одна жена оставалась в верхнем кишлаке), 
а значит, и вторая усадьба и второй дом. Выходцы из Хуфара 
жили также в г. Сариджус и в кишлаке Сариасия.

Среди чагатайских селений верхней части долины Сурхана 
наиболее крупными были Дашнавад, Шокишлак, Газарак, Ир- 
ман и др. Население их во время обследования, проведенного 
И. Хидоятовым и мной в 50-х и 60-х годах [357, 129, 130], было 
узбекоязычным, и только незначительная часть старшего поко
ления знала таджикский язык. Однако в 80-х годах прошлого 
столетия половину жителей каждого из указанных кишлаков 
составляли таджики [323, 270—272]. Следовательно, заверша
ющий этап полной смены таджикского языка на узбекский па
дает на начало XX в. Не исключена, однако, возможность, что 
какая-то часть обитателей, названная таджиками в 80-х годах, 
уже была не только двуязычной, но и узбекоязычной, ибо в те 
годы национальная принадлежность населения отдельных киш
лаков определялась амлякдарами и другими должностными 
лицами, исходя из тех понятий, какие вкладывались в то время 
в термины «таджик» и «узбек». Известно, что термином «тад
жик» обозначалось искони оседлое население, не имевшее родо
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племенного деления, независимо от языка, т. е. этот термин слу
жил для обозначения населения определенного культурно-быто
вого облика.

По свидетельству старшего поколения жителей кишлаков 
Дашнавад, Шокишлак и Газарак, окружающие называли их 
таджиками, хотя большинство из них не знало таджикского 
языка. Интересен также и такой факт: жители селений Дашна
вад и Шокишлак в списке кишлаков 1925 г., составленном на 
основе опроса сельской администрации, названы таджиками 
[319, 16, 17], а в списке, основанном на материалах переписи 
1926 г., — узбеками [222, 256].

Переход жителей указанных выше селений с таджикского 
языка на узбекский произошел в результате не только экономи
ческих и культурных связей их с окружающим узбекским насе
лением, но и в результате оседания узбеков, в частности каль- 
татаев (кишлак Газарак) и барласов (Дашнавад и Шокишлак), 
как вблизи этих кишлаков, так и непосредственно в них. Это при
водило к росту смешанных браков и, как результат, к смешению 
таджикского и узбекского населения.

Наглядным примером сказанного может служить чагатай
ский кишлак Дашнавад. Он располагался при выходе р. Оби- 
заранг из горного ущелья и в прошлом был крупным укреплен
ным поселением, окруженным стеной и глубоким рвом [325, 72, 
73]. Он являлся одним из торгово-ремесленных и администра
тивных центров Хисарского бекства (здесь были резиденции 
амлякдара и казия), и сами жители Дашнавада называли его 
городом, хотя официально он не считался таковым. В начале 
XIX в. жители Дашнавада, бесспорно, были таджиками. В до
лине же Обизаранга выше и ниже Дашнавада располагались 
зимовья тюрков-барласов. Некоторые из этих зимовок по мере 
оседания последних превратились в постоянные кишлаки. Киш
лак барласов возник и рядом с Дашнавздом — эти два киш
лака разделял только ров. Постепенно барласы восприняли у 
дашнавадцев занятия ремеслом — среди них было немало тка
чей, мыловаров, мясников и др. Развели они и сады, стали 
выращивать и гранаты, которыми издавна славился Дашнавад.

Рядом с кишлаком Барлас образовался еще квартал торгов- 
цев-каршиликов — выходцев из Каршинского оазиса, а также из 
Гузара, Шахрисябза, Китаба и Самарканда, большинство кото
рых было узбекоязычно. Жители Дашнавада, Барласа и Байгу- 
зара жили в тесном общении и часто вступали между собой в 
браки. Барласы же не порывали экономических и родственных 
связей со своими сородичами, продолжавшими кочевать. Через 
них укреплялись связи с кочевниками у жителей Дашнавада. 
Следствием всех этих процессов и была постепенная смена язы
ка у дашнавадцев.

Чагатай и ходжа, составлявшие основное ядро населения 
Дашнавада, считали себя одного происхождения с жителями
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г. Каратага — потомками переселенцев из Дахбида и Самар
канда. Однако обитатели Каратага сохранили таджикский язык, 
ибо на восток от него сведи населения пред гор ьев Гиссарского 
хребта значительно преобладали таджики.

О Каоатаге у меня нет собственных материалов. По дан
ным Е. М. Пещеревой, в нем живут таджики, часть которых 
также считает своих предков выходцами из Дахбида, однако 
говорит, что они были узбеками-найманами. «Последнее „уст
роение" города,— пишет Е. М. Пещерева,— они приписывают 
ишану Салих Ходже, который, по их словам, получил иршод — 
право на руководство мюридами от Anna к Ходжи10 и сам был 
родом из Намангана» (271, 135]. Последнее обстоятельство 
позволяет заключить, что какая-то группа жителей Каратага, 
несомненно, связывала свое происхождение с названным иша
ном и, следовательно, приписывала себе сейидское происхож
дение. Что касается предания о найманском происхождении 
предков части каратагиев, то оно не лишено основания, так как 
к югу и юго-западу от Дахбида простиралась полоса преиму
щественного расселения узбекского племени найман (105, 201— 
203]. Зафиксированы узбеки-найманы и в долине Каратагдарьи 
(228,201].

Исследователь каратагского говора Л. В. Успенская пишет 
о происхождении каратагцев следующее: «До революции
одним из городов, культура и язык которого являлись образцом 
для населения обоих описываемых сельсоветов (имеются в виду 
Пуштимионский и Каратагский. — Б. К.), был Самарканд. Счи
тая своих далеких предков выходцами из окрестностей Самар
канда, каратагцы всегда стремились поддерживать связь с этим 
городом» [347, 9, 10].

Группы переселенцев из Самаркандского оазиса и из самого 
г. Самарканда, по-видимому издавна обосновавшиеся в Кара- 
таге ", вероятно, пополнились беженцами в первой четверти 
XVIII в., что нашло отражение в исторических источниках и не
однократно отмечалось в литературе12. Возможно, в этом круп

10 Хидайаталлах (Аппак)-Ходжа — правнук Махдум-и А'зама, похоро
ненного в Дахбиде.

11 В этой связи хочется привести полные горечи слова Навои из его 
послания к своему другу Саиду Хасан-н Ардашеру:

Р азвеял  ж ителей Герата ветер бедствий.
Р азлетелось словно ветер м есяца Д ея  население С ам аркан да

[62, 124]. (Дей — самый холодный месяц, соответствующий декабрю — ян
варю. Прим. Е. Э. Бертельса).

12 П. П. Иванов, ссылаясь на бухарского историка Мухаммеда Вефа, 
автора сочинения «Тарихи Рахим-хани», пишет, что, когда бухарский хан 
Мухаммед Рахим мангыт в 1757 г. овладел Хисаром (т. е. Гнссарским краем), 
он приказал всем жителям, переселившимся в Хисар из Бухары, Самар
канда и других центральных городов и районов ханства, возвратиться на 
свои прежние места. В результате этого произошло переселение 20 тыс. 
семейств [135, 102—103, 230].
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ном ремесленном, торговом и административном центре 18 было 
немало выходцев и из других местностей, однако основное ядро 
жителей Каратага, по-видимому, составляло коренное населе
ние Хисара. Каратаг, расположенный при выходе из гор Кара
тагдарьи, одной из наиболее крупных рек этого края, был 
местом давней оседлости и городской культуры14 — в таких 
местностях редко происходит полная смена населения.

Е. М. Пещерева в 1940 г. записала в Каратаге еще одно 
интересное предание.

В эмирское время между каратагцами и барласами, жив
шими ниже по течению реки, постоянно шла вражда из-за мест 
на кладбище. Барласы считали эти места своими и поэтому 
настаивали на своем праве хоронить покойников на кладбище, 
находящемся на правом берегу реки выше Каратага, а горо
жане, каждый род которых имел там свой участок, не желали 
допускать туда барласов. В начале XX в. после очередного ин
цидента барласы были вынуждены основать свое кладбище 
ниже города [271, 135].

Известно, что в XV в. в Хисаре жило много барласов н они 
занимали привилегированное положение (см. стр. 180). Поэ
тому в то время нм, вероятно,принадлежали удобные земли под
горной равнины у подножия Гиссарского хребта. По традиции 
барласы могли продолжать считать эти земли своими и позже, 
но это отнюдь не исключает возможности бытования здесь из
давна ремесленного и торгового центра, населенного таджиками.

Приведенные выше материалы показывают, что формиро
вание населения чагатайских кишлаков было сложным про
цессом. В результате кровопролитных феодальных войн и на
бегов кочевников многие селения и города неоднократно пол
ностью или частично разрушались и восстанавливались вновь. 
Все эти события приводили к смене населения — часто к ос
новному ядру исконных жителей данного селения или города 
присоединялись беженцы из других мест, иногда отдаленных. 
Это были люди, в силу ряда причин оторвавшиеся от своих 
близких, — ищущие заработка крестьяне и ремесленники, тор
говцы, беглые рабы, лица, скрывавшиеся от кровной мести, 
и т. д. Они принадлежали к различным этническим группам. 
Однако наиболее заметную роль в формировании населения ча
гатайских селений играли, несомненно, тюркские племена, 
оседавшие и постепенно сливавшиеся с исконным оседлым на
селением, главным образом таджиками.

Ранее я (на основании лингвистических данных и близо
сти культур) высказала предположение, что таджики-чагатаи 
образовались в результате ассимиляции местным населением

'* До землетрясения 1907 г. в Каратаге была летняя резиденция хисар
ского бека.

14 Еще в кушаиское время вблизи современного Каратага находился 
большой город [111, 76, 77].
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изучаемой территории выходцев из Зеравшана и Кашкадарьи, 
где значительная часть таджиков и узбеков также называлась 
чагатаями [156, 97]. Однако полевые исследования последую
щих лет заставили меня пересмотреть эту гипотезу о ведущей 
роли в формировании таджиков-чагатаев таджиков, переселив
шихся из северо-восточных областей Мавераннахра. Эти иссле
дования напомнили о традиционных связях населения рассмат
риваемого района с Балхом и другими провинциями, располо
женными на левобережье Амударьи. В. В. Бартольд в свое 
время подчеркивал, что «в Чаганиане, как и в других горных 
областях слева и справа от верховьев Окса, культурная жизнь 
находилась более под влиянием Балха, чем Бухары и Самар
канда» [53, 558]. О политической и культурной связи Южного 
Таджикистана с Балхской областью в течение многих веков, а 
также о местных корнях таджикского населения этих стран пи
сал и А. Ю. Якубовский [377, 8, 9].

Для нас чрезвычайно важен вывод исследователей о том, 
что распространение таджикского языка (языка фарси) на тер
риторию Северного Тохаристана и Мавераннахра шло из го-

5одов Северного Хорасана, в том числе Балха [214, 72—75; 
51, 147; 179, 84—86; 99, 372—375]. В арабских источниках 

X в. имеются прямые указания на то, что диалекты Тохариста
на и Термеза были близки к балхскому [см. 214, 74]. Следова
тельно, говоры таджиков западных областей Тохаристана и 
Согда были близкими еще в период распространения таджик
ского языка на территорию Мавераннахра. Близость культуры 
таджиков-чагатаев и оседлого таджикско-узбекского населения 
Кашкадарьинской и Зеравшанской долин, а также Северного 
Афганистана объясняется не только их взаимовлиянием в позд
ний период, но и тем, что все эти оазисы с их многочисленными 
городами в средние века жили общей культурной жизнью. Но 
это не значит, что перемещения жителей из северо-западных 
областей в Хисар, зафиксированные письменными источниками 
и этнографическими данными, не играли роли в процессе сло
жения населения изучаемых районов.

Процесс оседания издавна живших здесь тюркских племен, 
по-видимому, принял более интенсивный характер после того, 
как обширные пространства принадлежавших им ранее паст
бищ были заняты узбекскими племенами. Это произошло вслед
ствие завоевания Хисара, Куляба и Балха Шейбани-ханом, а 
также в связи с возрастанием в последующие века феодальной 
эксплуатации и переходом не только пахотных земель, но и па
стбищ в распоряжение, а порой и в частную собственность от
дельных феодалов и богачей15.

|$ Об этом свидетельствуют мои полевые записи, основанные на вос
поминаниях представителей старшего поколения местных жителей или на 
семейных преданиях, а также данные, собранные другими исследователями 
1354, 49—71; 375, 55—64].
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Оседание тюрков в оазисах и предгорьях приводило к дву
язычию: таджики усваивали узбекский язык, а тюрки и узбеки 
(последние в значительно меньшей степени) — таджикский. По 
мнению местного населения, именно двуязычие было характер
но для культурного облика таджиков-чагатаев в конце XIX— 
начале XX в. Приведу высказывания нескольких информато
ров. Салам-баба, таджик-чагатай из кишлака Зарабаг, в 1961 г. 
говорил мне: «Народ, называемый чагатаями, — таджики. На
зывают их чагатаями потому, что они одинаково говорят и на 
узбекском и на таджикском языках. Конграты разговаривают 
на одном языке, а мы на обоих».

Хабибулла Мамадшоев 1905 г. рождения, таджик-чагатай 
из бывшего г. Кабадиана (ныне кишлак Носир Хисрав), в 
1966 г. рассказывал: «Здешних таджиков называют чагатаями. 
Для них одинаково родной как узбекский, так и таджикский 
язяки. Несмотря на то что их говор наиболее близок к лите
ратурному языку, каратегинские таджики называют их узбе
ками».

Барат Яхшиев 75 лет, узбек-дурмен из кишлака Ахча близ 
бывшего г. Кабадиана, говорил мне в том же, 1966 г.: «Внут
ри города живут чагатай-таджики — они говорят и по-узбек
ски, и по-таджикски»18.

Итак, в конце XIX — начале XX в. в Восточной Бухаре ча- 
гатаямн называли оседлое население больших и малых куль
турных оазисов. Характерной чертой их было двуязычие. При 
этом двуязычие являлось не результатом простого влияния 
окружающего узбекского населения на местных таджиков, а ре
зультатом слияния этих двух народов, т. е. двуязычными ста
новились не только таджики, но и узбеки (преимущественно 
ранние племена). В зависимости от конкретных условий в неко
торых местах произошла полная утрата узбекского или таджик
ского языка. В бассейнах Каратагдарьи, Сурхана и Шерабад
дарьи, где был большой массив узбекского населения ранних 
и поздних племен, в оазисах и предгорьях было особенно раз
вито двуязычие, а местами и переход только на узбекскую речь. 
На востоке же от г. Каратага, на южных склонах Гиссарского 
хребта, а также далее на восток и юго-восток, в Бальджуане 
и Кулябе, где в горах и предгорьях таджики жили сплошным 
массивом, преобладал процесс полного перехода узбеков на 
таджикскую речь.

О том, что чагатай сформировались в результате слияния тад
жикского оседлого и узбекского преимущественно кочевого на
селения и что этот процесс продолжался еще и в начале XX в. 
(поскольку среди узбеков, живших на изучаемой территории, 
сохранялись кочевые традиции), свидетельствует и хозяйствен

16 Внутри города — значит, в собственно городе, а не в пригородных 
селениях (см. стр. 38, 39).
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но-бытовой уклад чагатаев: среди них встречались владельцы 
стад, откочевывавшие на весенний период в степь; в качестве 
летнего жилища была широко распространена узбекская юрта, 
при этом остов ее нередко изготовляли мастера-таджики, а не
обходимые принадлежности к ней — таджикские женщины. 
Еще в 1889 г. капитан Стеткевич зарегистрировал в Каратаг- 
ском амлякдарстве 300 дворов кочевников-таджиков [323, 269]. 
Однако следует подчеркнуть еще раз, что в хозяйственно-быто
вом укладе чагатаев, без сомнения, господствовали черты куль
туры искони оседлого населения.

Особенности языка и быта чагатаев в какой-то мере отли
чали их от горных таджиков (кулобн, каратегнни и др.), поэто
му население Восточной Бухары было склонно считать собст
венно таджиками только последних, подобно тому как это на
блюдалось (хотя и в очень пережиточной форме) в Фергане, в 
районе Ходжента, где еще в начале 20-х годов М. С. Андреев 
зафиксировал «исчезающие воспоминания» таджиков о том, 
что они сарты и что хотя они и говорят по-таджикски, но на
стоящими таджиками не являются, истинные таджики — это 
горцы Матчи и Дарваза [23, 157].

Правда, представители поздних узбекских племен также на
зывали чагатаев таджиками, но при этом термин «таджик» 
они употребляли не в качестве этнонима, а в более широком 
значении, обозначая им определенный культурный тип, т. е. 
исконное оседлое население этих мест. Таким образом, «тад
жик» в устах потомков даштикипчакских узбеков являлся эк
вивалентом терминов «сарт» и «тат», которые в изучаемых 
мною районах не бытовали17.

Антропологические исследования, проведенные К. Наджимо- 
вым в Сурхандарьинской области УзССР, показали, что тад
жики здесь являются типичными представителями брахице- 
фальной европеоидной расы Среднеазиатского междуречья. 
Среди обследованных К. Наджимовым 270 таджиков и 1008 уз
беков только 19 таджиков и 27 узбеков назвали себя чагатая
ми. Однако перечень районов, где работал К. Наджимов, по
казывает, что большинство изученных были чагатаями, но 
исследователь не выявил их и включил в общее число таджи
ков и узбеков без родо-племенного деления. В результате ана
лиза собранных материалов ученый пришел к заключению, что 
узбеки без родо-племенного деления по своему антропологиче
скому типу ближе к таджикам, чем к узбекам конграт, юз, дур-

17 Термин сарт обозначал оседлое население культурных оазисов и был 
распространен в Южном Казахстане, Фергане, Ташкенте и Хорезме (в этих 
оазисах он служил и самоназванием оседлого населения — в основном уз
беков, не имевших родо-племенного деления), а термин тат — в Хорасане 
и Иране [204, 25—32]. Термин таджик в широком значении употреблялся 
помимо Восточной Бухары в бассейнах Кашкадарьи, Зеравшана и Санза- 
ра (158, 14—17].
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мен и др. [247, 88]. «Из всех исследованных узбеков области,— 
писал он, — единственно они (т. е. узбеки, не имеющие родо- 
племенного деления.— Б. К.) такие же типичные европеоиды, 
как и их соседи — таджики» [247, 87]. В предварительном со
общении о своих работах в Сурхандарье К. Наджимов писал, 
что узбеки горных районов (чагатай, ходжа и без родовых 
делений) по антропологическому типу мало чем отличаются от 
таджиков Сурхандарьи, среди которых также есть чагатай и 
ходжа. Далее он же отмечал, что в некоторых сельсоветах Бан- 
сунского района (например, Зарабагском, Пашхурдском и Ян- 
гиабадском) таджикское и узбекское население так между со
бой смешалось, что не отличается по типу и является двуязыч
ным [246, 34, 35] (см. рис. 5, 6).

Таким образом, говоря словами Л. В. Ошанина, «в целом 
результаты антропологического исследования вполне согласу
ются с результатами этнографических исследований» [264, 49].

Х о д ж а .  Среди таджиков и узбеков обособленные группы 
составляли ходжа и сейиды; население часто объединяло их 
общим наименованием ходжа. Ходжа и сейиды не этнические, 
а скорее сословные группы. В Бухарском ханстве, как и в дру
гих мусульманских странах, они относились к числу привиле
гированных сословий. Особым почитанием пользовались сейи
ды, считавшиеся потомством Мухаммеда от его дочери Фатимы 
и ее мужа Алия — двоюродного брата Мухаммеда. Сейиды, 
которые вели свое происхождение от их сына Хусейна, называ
лись хусейнй, а потомство второго сына, Хасана,— хасанй. 
Ходжа вели свое происхождение от сподвижников Мухаммеда 
или каких-нибудь «святых»-

Каждый род сейидов и ходжей имел родословную — шад- 
жара, подтверждавшую его происхождение от пророка и его 
сподвижников. Большинство этих родословных были поддель
ными и значительно более поздними по времени, чем арабское 
завоевание и их владычество в Средней Азии [42, 276; 136, 
48, 49].

Социальное положение всех ходжей и сейидов не было оди
наковым: одни из них были простыми тружениками и не обла
дали реальными привилегиями, хотя и считали себя людьми 
знатного происхождения и выдавали своих дочерей только за 
ходжа; другие относились к высшему духовенству, получали с 
наследственных вакуфов огромные доходы и владели крупны
ми земельными наделами [328, 66, 67].

Собственно ходжа делились на группы, названия большин
ства которых происходили от имени или прозвища легендар
ного родоначальника.

В районе, который мы рассматриваем, жили многочислен
ные группы сейидов и ходжей. При проведении полевых ис
следований я не ставила перед собой задачу специального их
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изучения. Приведу все же те 
немногие сведения, которые 
имеются в моих полевых 
записях.

Термез среди городов 
Мавераннахра был известен 
как «жилище (макон) свя
тых (авлыя) и сподвижни
ков {сахаба) пророка» [361,
272]. Здесь жил и был по
гребен (в 869 г.) один из 
первых по времени суфиев 
Мавераннахра — Абу Абдал
лах Мухаммад бен Али ал- 
Хаким Гермези, основатель 
дервишского ордена хакимй.
Известные в средние века 
термезские сейиды, считав
шиеся его потомками, вели 
свой род от Хусейна, сына 
Алия [305, 3—20; 49, 504—
507]. В конце XIX — начале 
XX в. потомки термезскнх 
сейидов жили в кишлаке Са- 
лихабад (местное население 
произносит обычно Салли- 
абад), вблизи Термеза.

Сейиды кишлака Аманхана, расположенного в центре Бай- 
сунского бекства, согласно легенде, были потомством некоего 
подвижника Хазрата Султана Вали (т. е. «Святой Султан»), 
который якобы был родом из Балха. Он будто бы приехал в 
Термез, чтобы стать учеником Мухаммада Али Хакима Терме- 
зн. Последний направил его для прохождения испытания в го
ры, в местность Аманхана, где, как повествует легенда, жил са
хаба Султан Сиддик18, живым ушедший в землю — гойиб 
болган.

Сейиды Аманханы имели обширные вакуфные земли, якобы 
подаренные их предку Тимуром. Из их среды происходили по
томственные ишаны — руководители суфийской общины, мю
ридами которых из поколения в поколение являлись таджики-

18 По-видимому, имеется в виду первый халиф — Абубекр, прозванный 
Сиддик — Правдивый, Представление о том, что «святые» при желании 
(например, при приближении врагов) исчезают, уходят в землю, было чрез
вычайно распространено. Обычно это представление было связано с теми 
местами, которые считались кадамджой какого-либо святого (кадамджой — 
«место, где ступала нога святого», т. е. место, где он делал остановку или 
какое-то время жил). В большинстве своем это были места древнего почи
тания— пещеры, причудливые скалы, водопады, бьющие из скал род
ники и т. п.

Рис. 5, Узбек-чагатай. Кишлак Ляй
ляган Байсунского района. ИЭ 440-9. 
Фото Н. С. Кармазина
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чагатай горных ущелий Катара, расположенного вблизи Аман- 
ханы19.

Сейиды кишлака Зарабаг (Байсунское бекство), по расска
зам местных жителей, вели свой род от Хусейна и назывались 
ходжагонй гули сурх — «ходжи красной розы». Они были 
шейхами при местном святилище — мазаре. Весной, в начале 
года (начало года отмечалось примерно в день весеннего рав
ноденствия), когда в течение трех дней в Зарабаге у мечети 
устраивались ритуальные праздничные гуляния — гули сурх, 
шейхи в честь праздника устанавливали перед мазаром шест с 
бунчуком (туг кутаради). После этого в течение трех месяцев 
к мазару совершалось паломничество жителей окрестных селе
ний. Таким образом, материалы Зарабага подтверждают пред
положение О. А. Сухаревой о том, что название группы ходжа- 
гони гули сурх — «ходжей красной розы» — объясняется родст
венными связями этих ходжей с устроителями мазаров, на ко
торых совершались в прошлом ритуальные гуляния — «празд
ник красной розы» [328, 66} 20.

Одним из наиболее почитаемых мест Кабадианского бекства 
был родник Чилучорчашма, который давал жизнь Бешкентско- 
му оазису. Здесь, у родника, в качестве шейхов обосновались 
семьи ходжей. В начале XX в. их было около 60 хозяйств, из 
которых 8 относились к группе миён (тадж.— середина). По 
мнению одних информаторов, название это связано с тем, что 
род этот вел свое происхождение от Омара, который считался 
средним из правоверных халифов, если первое место отвести 
самому Мухаммеду. По мнению других — эта группа, ведя 
свою родословную по прямой линии от Омара, а по боковой от 
Алия, занимала как бы промежуточное положение между сей- 
идами и ходжами21.

По словам моего информатора, миёнам Чилучорчашмы, в 
качестве наследственного вакуфа, принадлежала вода этого 
родника. По-видимому, в их пользу шли налоги с полей, оро
шавшихся его водой. Большие доходы им поступали также в 
виде подношений от многочисленных паломников.

18 Отдельные семейно-родственные группы оседлого населения, порой 
жители целых кишлаков, а то и небольших районов, из поколения в поколе
ние считались мюридами ншанов из определенного ншанского рода. 
Н. А. Кисляков зафиксировал такое явление среди таджиков Вахио-боло 
[175, 18—19], а М. С. Андреев—среди ягнобцев. Ягнобцы считали себя мюри
дами матчинских и гиссарских ншанов на том основании, что их прадеды 
были мюридами этих ишанов, при этом ягнобцы не избирали в качестве 
духовного наставника кого-либо одного из ишанов этой семьи, а считали 
себя потомственными мюридами всех их и делали подношения тем из
них, кто приезжал за ними время от времени [21, 146).

10 О празднике гули сурх есть данные у А. X. Хамраева, О. А. Суха
ревой и Г. П. Снесарева [353, 72, 73; 328, 35; 311, 210, 211].

21 О высоком положении миёнов в Кокандском ханстве сообщает Ч.Ч.Ва- 
лиханов [78, 367].
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К миёнам относились и 
шейхи при мазаре Ходжама- 
шад. Мазар этот приписыва
ли некоему сподвижнику 
Мухаммеда (сахаба), пере
селившемуся в низовья Ка- 
фирнигана из Мешхеда 22,

Ходжи кишлака Авлод, 
расположенного вблизи 
г. Байсуна, считались потом
ством Зайналобнддина, ми
фического внука Мухамме
да. Среди них были и нша- 
ны. Потомственными мюри
дами этих ишанов были уз- 
беки-тагчи всего Байсуна и 
соседних бекств.

На изучаемой террито
рии отмечено несколько 
кишлаков под названием Ка- 
рахани: в группе кишлаков 
Карезат (на юге Пашхурд- 
ской долины), в пригородах 
г. Денау [323, 274], в рай- нас. 6. Таджик-чагатай. Байсун. 
оне Каратага [223, 53] И и э  71-470-14. Фото Г. А. Аргиропуло 
в Бальджуанском бекстве в
районе Кангурта [223, 87, 92, 93]. По свидетельству информато
ров, в двух первых кишлаках жили ходжа, называвшиеся 
караханй, о населении остальных у меня нет сведений.

Название Караханй, или Карахан, встречается и среди топо
нимов Зеравшанской долины. Оно там также связано с родом 
ходжей караханй. Жители кишлаков с указанным названием 
принадлежали к роду последних. Как мне сообщила узбекская 
фольклористка Музаяна Алявия, род караханй считал себя по
томством «святого» Карахана, известного в народе как Аулия- 
ата — «Святой отец», мазар которого находился в г. Джамбу
ле (поэтому в прошлом этот город назывался Аулия-ата) [39„ 
340]. Согласно их легендарной родословной, этот святой являл
ся якобы потомком Алия в шестом колене [152, 5].

Многие роды ходжей считали своих предков выходцами из 
селения Дахбид, расположенного вблизи Самарканда. В этом 
кишлаке обосновался крупный ишанский род, считавшийся по
томством похороненного здесь известного шейха Махдуми 
А зама (умер в 1542 г.), происходившего из ферганского селе-

32 О. А. Сухарева считает, что название Маш ад в топонимии Средней 
и Передней Азии связано с древним культом страдающих божеств 1328,. 
33, 34].
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нйя Қасан. Из Дахбида вели свой род, например, ходжи Хова- 
линга [276, 77], Каратага, Дашнавада и других мест. Ходжи 
кишлака Люччак в Катаре считали своего предка переселив
шимся из Ховалинга, а значит также причисляли себя к по
томству Махдуми А'зама.

Местное население делило ходжей на две части: на тех, кто 
<охотился за мюридами», и тех, кто «не охотился за мюрида
ми»23. Первые принадлежали к различным суфийским орде
нам, и из их среды выходили руководители суфийских общин— 
ишаны24. Согласно представлениям населения изучаемых рай
онов, ишаны были преимущественно из сейидов и мпёнов25.

В. В. Бартольд неоднократно подчеркивал, что различные 
мистические учения оказывали на кочевников несравненно 
большее влияние, чем книжная мусульманская наука, и что по
этому суфийские общины строили свои обители ханака преи
мущественно в местностях, непосредственно примыкающих к 
степи. Д числе таких местностей наряду с Хорезмом, Бухарой 
и средней Сырдарьей В- В. Бартольд называл Термез и Чага- 
ниан [51, 32]. Действительно, не только в средние века, но и 
в начале XX в. там было немало ишанских родов и крупных 
ишанов, имевших до 1 тыс. мюридов [354, 68]. Помимо назван
ных выше сейидов Аманханы, Саллиабада и других ишаны 
были среди сейидов и ходжей Сайроба, Зарабага, Каратага, 
Хисара, Рохати, Пистамазара, Нилькона, Ховалинга и ряда дру
гих мест.

Мне уже приходилось говорить, что в прошлом полукоче
вые узбеки каждого определенного узбекского племени (или 
его подразделения) были наследственными мюридами ишанов 
из определенного рода [167, 14]. Это было правилом, и поэто
му, если во время наших бесед старики сомневались в принад
лежности или близости к их племени (или его подразделе
нию) того или иного рода, они решали этот вопрос, исходя из 
того, был ли с ними в прошлом этот род пирдаш, т. е. были ли 
они мюридами ишанов из одного и того же рода.

Один старый цыган-джуги в кишлаке Узун Сариасийского 
района говорил мне, что в прошлом не существовало человека.

”  Об «охоте за мюридами» можно прочесть в книге О. А. Сухаревой 
[328, 64).

14 О термине «ишан» писал в свое время В. В. Бартольд [44, 675].
25 В. Л. Вяткин .отмечал, что, подобно тому как среднеазиатские правящие 

династии для авторитетности своего рода доводили свои родословные до 
Чингисхана, так и роды ишанов (руководство суфийской общиной обычно 
переходило от отца к сыну, в результате образовались целые ишанские ро
ды) путем введения промежуточных звеньев (вымышленных лиц) устанав
ливали свое происхождение от таких родов, непреложность происхождения 
которых от первых халифов считалась общепризнанной [95, 3]. А. А. Семе
нов также указывал, что многие дервншские общины и сами руководители 
дервишских братств — ишаны были из ходжей [305, 14). О. А. Сухарева 
отмечает, что «к именитым ходжам принадлежали многие ишаны» [328, 67[.
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у которого не было бы пира — в глазах простых людей это бы
ло бы равносильно отходу от мусульманства.

Что явилось причиной и почему каждое узбекское племя 
(или его подразделение) и каждая группа оседлого населения 
становились мюридами определенного ишанекого рода, мне не
известно. Этот и ряд других сложных вопросов, тесно связан
ных с проблемой генезиса сословия сейидов и ходжей в Сред
ней Азии, требуют специального изучения.

ТАДЖИКИ

К у л о б й. Таджики, расселившиеся почти сплошным мас
сивом в горах и предгорьях бассейнов Яхсу и Кызылсу, безус
ловно, являются исконными жителями области Куляба. Это 
типичные горные таджики, которых общность культуры объе
диняет с каратегинцами, дарвазцами и припамирскими народ
ностями26.

Говоры кулобй и каратегннцев составляют южную группу 
таджикских говоров [286, 161].

Значение термина кулобй («кулябцы») в конце XIX — на
чале XX в. варьировалось в зависимости от того, какая группа 
населения его употребляла: для жителей собственно области 
Куляб, когда они находились за ее пределами, а также для 
потомков давних выходцев из Куляба, проживавших в сопре
дельных с этой областью местностях, он служил самоназвани
ем [254, 10; 258, 69]. Этим же именем называло их и окружаю
щее население. Вне пределов Восточной Бухары термин кулобй 
приобретал более широкое значение. Так, в Самаркандской об
ласти он нередко обозначал выходцев не только из Куляба, но 
и из Каратегина [370, 35], а в г. Бухаре — выходцев со всего 
Горного Таджикистана [327, 130].

Основные этнографические данные по истории расселения 
таджиков-кулобй были опубликованы в 1953 г. [276, 76—78]. 
По этим данным, таджики окрестностей г. Куляба, а также 
Муминабада, Дашти-Джума, Ховалинга, Сарихасора, Бальд- 
жуана и Кангурта в подавляющем большинстве считали себя 
исконными жителями этих мест.

Разумеется, имелись группы, ведшие свое происхождение 
из других районов. Так, среди ховалингских таджиков в 1949 г. 
А. К. Писарчик записала предания о выходе некоторых их 
групп из Дахбида и других мест [276, 77]. Вероятно, предание 
о происхождении части таджиков из Дахбида было записано 
среди потомков ишанов Ховалинга.

т На общность культуры и единство происхождения припамирских на
родностей, таджиков Каратегина, Дарваза, Хисара и предположительно 
Куляба указывал в свое время Н. А. Кисляков [170, 314—319]. Почти пол
ная неизученность в то время Хисара и Куляба в этнографическом отноше
нии еще не позволяла говорить о существовании в этих областях двух этно
графических групп таджиков.
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Как я уже отмечала выше (табл. 3, кент Чубек), в южной 
и центральной частях Куляба в конце XIX — начале XX в. тад
жики встречались изредка и небольшими группами. А. А. Се
менов в своих путевых очерках 1898 г., характеризуя обита
телей долины р. Яхсу, писал, что в ее верхней части населе
ние однородно — здесь господствуют «иранский тип» и таджик
ская речь, а в средней и нижней — «смешение национальностей 
невообразимое»: местные таджики, узбеки и туркмены различ
ных племен, казахи27, афганцы, бадахшанские таджики, тюрки 
из Афганского Туркестана и, наконец, цыгане, индусы и евреи 
[303, 962, 963]. Эти разнообразные народности, каждая из ко
торых была представлена в небольшом числе, по словам
А. А. Семенова, были выходцами из Афганистана, которым бу
харское правительство отвело место для поселения здесь, «на 
пространстве громадных, почти безлюдных пустырей» [303, 962, 
963].

В конце XIX — начале XX в. во всей южной равнинной ча
сти Восточной Бухары, где обширные болота и тугаи по ни
зовьям рек перемежались пустынными пастбищами, население, 
как отмечалось, было чрезвычайно редким и состояло в основ
ном из полукочевых групп — выходцев из Афганистана. На 
всем пространстве от Келифа на западе и до Чубека на во
стоке таджики сохранялись только в Кабадиане. А некогда они 
заполняли здесь многочисленные города и селения. Об этом 
свидетельствуют письменные источники и археологические па
мятники.

Особый рост городов наблюдался в IX—XII вв., в период 
формирования таджикской народности. К этому времени отно
сится расцвет таких городов, как Хульбук — столица Хутта- 
ля [56, 109—127], Термез — один из древнейших городов Сред
ней Азин. Хульбук перестал существовать в XII в. По предпо
ложению Б. А. Литвинского и Е. А. Давидович, причиной это
го были неоднократные опустошительные набеги на Хутталь 
Караханидов, горцев-кумеджиев и сельджуков [200, 51, 52]. 
Термез был разрушен Чингисханом, но вскоре был отстроен 
на другом месте. Средневековый Термез окончательно перестал 
существовать, по-видимому, в середине XVIII в. в результате 
феодальных междоусобных войн [217, 7—9].

В эти трудные времена в поисках спокойных мест таджики 
уходили в горы или перебирались в соседние районы. Расселе
ние по сопредельным территориям жителей Куляба — обла
сти, где был один из наиболее крупных массивов таджикского 
населения, — происходило, несомненно, издавна и постоянно, 
но особенно интенсивно, по-видимому, в XVIII и первой иоло- 
вине XIX в., в период наибольшего обострения феодальных

37 А. А. Семенов называет киргизов, однако, несомненно, имеются в 
виду казахи.
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междоусобиц, разрухи и разорения населения. Особые опусто
шения этот город претерпел в 1832 г , когда он вместе с Курган- 
Тюбе и Кабадианом был завоеван правителем Кундуза Му
хаммад Мурад-беком. По свидетельству доктора Лорда, побы
вавшего в Кундузе во время правления Мурад-бека, тотчас 
после завоевания в Кулябе вспыхнуло восстание, подавить ко
торое Мур ад-беку удалось лишь после того, как он срыл город 
до основания, а жителей изгнал «на дорогу из Кундуза в Ха- 
набад» [203, 270]. Доктор Лорд писал, что Куляб, Курган-Тю- 

•бе и Кабадиан часто были местом кровопролитных войн и что 
в Кулябе все население было истреблено. Попытки Мурад-бека 
завоевать Бальджуан не увенчались успехом [203, 271].

По мнению П. П. Введенского28, одной из существенных 
причин переселений таджиков Бальджуана за пределы бекства 
в начале XX в. было «выталкивание» их «родовыми группа
ми» (так называет П. П. Введенский полукочевых узбеков), в 
первую очередь локайцами, которые из Яванской долины «вы
брасывали излишки в соседний Бальджуанско-Ховалингский 
район» [83, 58]. Переселения локайцев в бассейн Кызылсу под
тверждаются и этнографическими данными. Однако передви
жения как таджиков, так и локайцев происходили в этих райо
нах, по-видимому, неоднократно.

Весьма ценные сведения собраны по данному вопросу 
Р. Л. Неменовой в таджикских кишлаках, расположенных по 
берегам Вахша от границы с современным Обигармским райо
ном и до Нурека (в так называемом лебобе, т. е. прибре
жье29). Здесь сохранились предания о том, что эти местности 
200—250 лет назад были кочевьями локайцев. Постепенно тад
жики стали вытеснять их, занимая земли, удобные для распаш
ки. Вытеснение сопровождалось кровопролитными столкнове
ниями. Локайцы постепенно продвигались на юг, в Дангарин- 
скую долину, или уходили в Афганистан, выходцами откуда бы
ли в свое время. В подтверждение сказанного старики указы
вали на узбекские названия ряда таджикских кишлаков в при
брежных районах среднего течения Вахша.

Среди таджиков, живущих в горах Сарсарак (хребет, про
тянувшийся к югу от Туткаула вдоль левого берега Вахша), в 
1949 г. были записаны предания о том, что их предки пересе
лились сюда несколько сот лет назад из Канибадама и посте-

м П. П. Введенский был членом Комиссии по делам Таджикистана, ко
торая была образована в 1926 г. Среднеазиатским экономическим бюро и 
направлена в Таджикистан с целью изучения народного хозяйства молодой 
республики. Результаты были изложены в специальном сборнике «Народное 
хозяйство Таджикистана», изданном Госпланом ТАССР в 1926 г.

”  Различные значения термина лебоб рассматриваются в работах С. Ата- 
ныязова [34, 161] и моей [162, 216]. Как любезно сообщила мне Е. М. Пс- 
щерева, в Каратаге этот термин употребляется для обозначения всей при
брежной полосы Пянджа — Амударьи.
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пенно, к концу XIX в., были оттеснены узбеками, главным обра
зом локайцами, из предгорий в горы [276, 76].

Приведенные материалы позволили Р. Л. Неменовой прий
ти к заключению, что в конце XVII — начале XVIII в. локай
цы вытеснили из привахшского района таджиков, а позже, в 
XIX в., сами были вытеснены последними30. В упомянутом вы
ше донесении доктора Лорда локайцы отмечены как жители 
Куляба, Бальджуана и Сангтуда [203, 271—273], следователь
но, в конце 30-х годов прошлого века они жили в тех же пре
делах, что и в начале XX в., а постепенное их переселение из. 
привахшских районов в более южные происходило раньше.

О продвижении таджиков Куляба и особенно Бальджуана 
на запад и юго-запад, в низкогорные районы Южного Таджи
кистана, и о вытеснении ими локайцев и карлуков сообщали и 
мои информаторы (см. стр. 189 и сл.).

Заселение низкогорий Южного Таджикистана таджиками— 
выходцами из Бальджуана, Куляба и Файзабада наблюдалось 
и далее на запад, о чем свидетельствуют мои записи среди 
таджиков-газымалекй.

Г а з ы  м а л е к  й. Согласно преданиям, долина Кафирнигана 
к югу от г. Хисара и горы Газымалек 150—200 лет назад бы
ли заселены узбеками-дурменами. Таджики пришли туда в пос
ледние полтора-два столетия из разных местностей, преимуще
ственно из Кулябского и Бальджуанского бекств, а также из 
пограничных с Бальджуаном кишлаков Файзабада, в частно
сти из Енахша. Старики помня г рассказы отцов и дедов о том, 
что земли они купили у узбеков

Из кишлаков, расположенных на левом берегу Кафирнига
на, наиболее старым считался Кухнабай (он находился вблизи 
устья р. Ханака). В 1964 г. уроженец этого кишлака, 80-лет- 
ний Мурад-баба Файзуллаев, рассказывал мне, что его дед, 
умерший в возрасте 118 лет, будто бы сорокалетним мужчиной 
переселился в Кухнабай из Бальджуанского кишлака Даштак, 
отчего, по мнению информатора, за потомством его деда закре
пилось название даштаки31. Дата смерти деда, к сожалению, у 
меня не записана, но, учитывая возраст самого Мурад-баба, 
можно предполагать, что переселение из Бальджуана произо
шло приблизительно в середине XIX в.

Когда дед информатора переселился в Кухнабай, таджик
ских кишлаков Латабанд, Джартепа и Чинарисухта еще не бы
ло. Капитан Лилиенталь, посетивший эти места в 1889 г..

30 Материал взят из неопубликованных данных Р. Л. Неменовой, со
бранных ею среди таджиков привахшских селений.

81 Выше уже говорилось, что термином даштаки жители горных райо
нов Бальджуана обозначали население предгорных и равнинных местностей, 
в частности таджиков Кангурта и Дангары. Однако мой информатор, у 
которого связи с родиной деда утеряны, этого уже не знал.
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уже называет эти кишлаки (в первом было 30 дворов, во вто
ром — 3 двора, в третьем число дворов не указано, но отмечено, 
что это селение небольшое), а также Кухнабови (12 дворов)32 
и ряд других селений, протянувшихся по берегам Кафирнига
на [195, 354].

По рассказам (1964 г.) стариков таджиков из кишлаков Ай- 
булак, Мингичар, Наубад, Киргач и Аличабулак, их деды и пра
деды переселились в эти места 100—140 лет назад из Куляба 
и Бальджуана.

На недавнее переселение из Бальджуана и Куляба указы
вает, как отмечалось, и говор таджиков-газымалеки, который 
сохранил не только название кулобй, но и характерные особен
ности кулябских говоров [346, 77].

Довольно компактное расселение таджиков — носителей ку
лябских говоров в долине Кафирнигана и горах Газымалек 
среди инонационального окружения (узбеки племен дурмен и 
локай) со временем привело к образованию особой группы тад
жиков — газымалекн, у которой сложились свои (хотя и не
значительные) особенности в быту и культуре: одни из них
(заимствованные у соседей или привнесенные выходцами из 
других мест) в какой-то мере отличали их от земляков, остав
шихся на родине; другие (еще сохранившиеся элементы куль
туры, свойственные прежней группе, например, женское гончар
ство) — от местных таджиков Хисарского бекства, в частности 
чагатаев.

На новых землях далеко не всегда и не всем удавалось про
чно укрепиться, тем более по соседству со склонным к алама- 
нам33 племенем локай. Приходилось неоднократно переселять
ся в поисках спокойных мест. Так, небольшая группа тад
жиков-газымалеки, по моим материалам, жила среди тюрков- 
мусабазари в кишлаке Гульхас на южном склоне Гиссарского 
хребта (в бассейне р. Обизаранг). Житель этого кишлака Джа- 
лил Уталов, 1926 г. рождения, рассказывал, что, по семейным 
преданиям, его прадед с отцовской стороны Нияз жил в Газы- 
малеке, но из-за постоянных набегов локайцев вынужден был 
переселиться в кишлак Калаиджавр, расположенный в вер
ховьях Ханакадарьи. Но и там не было покоя от локайцев. 
Тогда он переселился в Гульхас, где его потомки образовали 
квартал Таджик-махалля. Жители этого квартала со временем 
стали двуязычными и считались уже одним из родов мусабазари 
под названием калаиджаври. Сын Нияза — Хал (дед инфор
матора) родился уже в Гульхасе и умер в возрасте 95 лет. Ин

** Кишлак Кухнабови — несомненно, современный Кухнабай. Название 
Кухнабай было зафиксировано и в 1926 г. [223, 38), но мне все же представ
ляется, что Лилиенталь правильно записал первоначальное наименование 
этого кишлака, ибо для него характерно точное воспроизведение местных 
географических названий.

”  А л а м а н  — набег с целью грабежа.
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форматор родился, когда деда уже не было в живых. Исходя 
из этого, можно заключить, что переселение Нияза из Газыма- 
лека произошло не позднее 30-х годов прошлого века.

Среди кулобй той части Гиссарекой долины, которая непо
средственно примыкала к территории газымалекн, также сохра
нились предания о том, что предки их пришли из Бальджуа
на [346, 5].

В бассейне Каратагдарьи и Сурхана таджики-кулоби, ве
роятно, были разбросаны небольшими группами, отчего и рас
творились среди остального населения. Следы их пребывания 
можно усмотреть лишь в названии кишлака Куляб, зафикси
рованного в 1926 г. в Сариасийском районе, а также в наиме
новании каменистого ложа небольшой горной речки к югу от 
современного Тахчияна — Кулябн-сайнак. Это название самим 
местным населением связывается с жившими здесь когда-то 
таджиками-кулоби.

Изложенные материалы позволяют считать, что П. П. Вве
денский, за недостатком данных, несколько однобоко осветил 
миграционные процессы в южных районах Восточной Бухары, 
подчеркнув лишь активное передвижение на восток «родовых 
узбеков», прежде всего локайцев [83, 58]. Этого, конечно, от
рицать нельзя, но наряду с этим шел, несомненно, процесс пе
реселения таджиков Куляба и Бальджуана на юг и юго-запад 
в предгорные районы этих бекств и в Хисар.

Думается, что прекращение феодальных междоусобиц пос
ле установления протектората России над Бухарой дало тад
жикам возможность покидать районы, где ощущался большой 
недостаток пахотных земель, и расселяться по предгорьям и 
низкогорьям, где было много земель, удобных для возделыва
ния. Об этом свидетельствуют материалы Р. Л. Неменовой по 
Варзобу [257, 35].

В а р з о б й. Исследователь населения бассейна Варзоба 
Р. Л. Неменова в результате анализа собранных ею этногра
фических и диалектологических данных высказала предположе
ние о том, что основным и исходным компонентом современно
го населения Варзоба являются таджики, связанные своим 
происхождением с Самаркандским Согдом, главным образом с 
районами Верхнего Зеравшана, и что именно они составили 
ядро группы варзоби, так же как и таджиков, населяющих 
горную часть долины Каратага и Ханакадарьи [257, 43]. Од
нако в заключительной части своей статьи Р. Л. Неменова, под
черкнув неразработанность вопроса формирования населения 
южных склонов Гиссарского хребта, отметила, что ядро этой 
группы, возможно, составили исконные засельники долины Вар
зоба, к которым присоединились последующие переселенцы из 
бассейна Зеравшана, что и отложилось в народной памяти
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1257, 44]. С последним высказыванием Неменовой следует со
гласиться как с более правильным.

Языковая и этнокультурная близость таджиков Хисара 
(включая бассейн Сурхана и Шерабаддарьи) и таджикского 
населения Согда несомненна. Она не только результат мигра
ций, но и следствие того, что обитатели указанных областей и 
оазисов в бассейне правых притоков Амударьи в течение мно
гих веков жили общей культурной жизнью, о чем уже не раз 
говорилось выше. Однако решить проблему формирования тад
жикского населения южного склона Гиссарского хребта, как 
отметила Р. Л. Неменова, будет возможно только после прове
дения этнографического и диалектологического исследования 
всего этого района и сопоставления полученных данных с ре
зультатами изучения населения сопредельных областей 
[257, 44].

Қ у х и с т о н й .  Большинство кухистонй считали себя искон
ными жителями селений, расположенных в скалистых ущельях 
верховьев Тупаланга, но среди них было немало групп, которые 
утверждали, что предки их жили прежде в других местах — в 
верховьях Кашкадарьи и Зеравшана. Некоторые группы таджи
ков, считавшие себя пришлыми, вели свое происхождение от уз- 
беков-тагчи.

О связях таджиков верховьев Тупаланга с таджиками бас
сейна Верхнего Зеравшана свидетельствуют и говоры населения 
некоторых кишлаков. Так, по свидетельству моих информаторов, 
жители кишлаков Шатруд и Хурватан, подобно нилючи, растя
гивают гласные, отчего окружающее население также приписы
вает им еврейское происхождение.

Некоторые группы кухистонй считали своих предков выход
цами из Ургута и Самарканда.

Таджики-кухнстонй имели тесные связи с жителями равнин
ных районов. Это объясняется тем, что во времена нашествий и 
войн последние прятались в горах и какая-то часть их обосновы
валась там, с другой стороны, и горцы нередко переселялись в 
равнинные районы. Об этом свидетельствуют материалы о сос
таве жителей некоторых селений верхней и средней частей до
лины Сурхана. Я уже упоминала о кишлаке Карши в районе 
Юрчи, в котором обитали таджики-кухистонй, переселившиеся 
из кишлака Карш, расположенного в верховьях Тупаланга, а 
также о селении Куяусу вблизи Сина, жители которого происхо
дили из Дараи-Нахона в верховьях Тупаланга. При выходе из 
ущелья реки Тупаланг размещались два кишлака — Тиргирон- 
боло (верхний) и пас (нижний). Оба они, по рассказам жите
лей, существовали давно. Большинство обитателей этих кишла
ков считало себя потомками выходцев из лежащих выше селе
ний: в первом — из кишлаков Шатруда, Малянда, Чоша и осо
бенно Загхана, а во втором — из Шатруда и Хурватана.
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Среди жителей селения Сариасия, расположенного вблизи 
устья Тупалангдарьи, также были группы, которые вели свое 
происхождение от переселенцев из верхних кишлаков — Шатру
да и Хурватана.

Х а р д у р  и. Основная масса их жила в бассейне Гузар- 
дарьи. Они делились на жителей оазиса и гор. Последние по 
быту были близки к полукочевым узбекам, среди которых нахо
дились. Этим можно объяснить и то, что в материалах Комиссии 
по районированию Средней Азии хардури показаны как узбеки 
(228, 211, 212). Правда, среди хардури встречались и узбеко
язычные (например, обитатели кишлака Юкары-Мачай), но их 
было немного. В основном же они были таджикоязычны, но зна
ли и узбекский язык. Нередко в горных кишлаках женщины 
только понимали по-узбекски, но не говорили на этом языке.

Трудно высказать достаточно обоснованное суждение о про
исхождении таджиков-хардури и о путях их формирования без 
проведения специальных этнографических исследований.

Во время изучения говора таджиков-хардури диалектолог 
М. Эшниязов собрал ценные этнографические сведения об этой 
группе [371, 5—26], но их все же еще недостаточно.

П р о ч и е  г р у п п ы  т а д ж и к о в .  В эту группу мной были 
включены каратегини, рогй и ягноби, а также группы, которые 
в 1924 г. к названию своей национальности «таджик> прибавля
ли еще наименование того или иного узбекского племени. Изу
чением этих групп я не занималась, поэтому приведу лишь крат
кие сведения, имеющиеся о них в этнографической литературе.

Как показали исследования Гармской этнографической экс
педиции, выселения таджиков из Каратегина не носили массо
вого характера, однако в результате чрезвычайно развитого 
здесь отходничества происходило просачивание каратегннцев — 
каратегинй в соседние бекства, в частности в Хисар, а также 
в более отдаленные области [331, 62, 63]. Исследования, прове
денные Р. Л. Неменовой в Варзобе, свидетельствуют, что выход
цы из Каратегина селились на новом месте компактно и в тече
ние жизни нескольких поколений сохраняли свой диалект и осо
бенности быта. Переселенцы новому кишлаку порой давали на
звание того селения, откуда они пришли [257, 39, 42, 43].

У таджиков рогй в 1949 г. было записано предание о том, 
что они в конце прошлого века пришли из Афганистана, из по
граничного с Кулябом района Рог. Согласно этому преданию, 
предки рогй жили когда-то в Кулябе, но «во времена Чингис
хана» были вынуждены переселиться в Рог. Опираясь на это 
предание, А. К. Писарчик считает, что переселение рогй в Ку
ляб является возвращением их на родину предков [276,77,78]. 
Приведенное предание скорее является отражением не раз пов
торявшихся вынужденных миграций населения с одного берега

160



Пянджа на другой в период длившихся не одно столетие фео
дальных войн. Миграции неизбежно способствовали этническо
му смешению. Об этом свидетельствуют говоры таджиков при- 
пянджских районов Кулябской области (г. Куляба и районов, 
расположенных к востоку и юго-востоку от него), выделенные 
лингвистами в особый южнокулябский диалект таджикского 
языка, занимающий промежуточное положение между северно- 
кулябским и рогским диалектами [286, 161].

Народные предания относят наиболее раннее переселение 
ягнобцев в бассейн Варзоба примерно к началу XVIII в. Пер
воначальным местом их пребывания был кишлак Коктепе — 
один из самых верхних кишлаков в долине Варзоба, распола
гавшийся у Анзобского перевала. В дальнейшем постепенно 
происходили, с одной стороны, приток новых переселенцев из 
Ягноба, с другой — расселение более ранних групп по бассей
ну Варзоба [257, 40, 41].

Как отмечалось, в 1924 г. были учтены отдельные группы 
таджиков с узбекскими племенными наименованиями. И. П. 
Магидович связывал их происхождение с процессом ‘ слияния 
узбеков с таджиками [228, 231]. Отмечу еще один возможный 
путь возникновения таких групп. Во время полевых исследова
ний было установлено, что в тех районах, где полукочевые уз
беки составляли большинство населения, малочисленные груп
пы таджиков при несении различных государственных повин
ностей, а также при участии в конноспортивной игре купкари 
включались в состав того узбекского племени (или его подраз
деления), среди которого они жили. В качестве примера мож
но привести таджиков Кабадианского бекства. Здесь в начале 
XX в. население было сосредоточено в двух оазисах — в доли
не Кафирнигана и в Бешкентской долине. В первом оазисе 
преобладали узбеки-дурмены, во втором — узбекн-джиланны. 
Когда устраивали купкари с приглашением любителей этой иг
ры со всего бекства, то таджики Бешкента выступали на сто
роне джиланны, а таджики Кабадиана — на стороне дурме- 
нов. Если же таджикские джигиты участвовали в купкари вне 
своего бекства или же купкари происходило с участием узбе
ков соседних бекств (катаганов Кургантюбинского бекства, 
конгратов Бабатага), то они (таджики) выступали как дурме- 
ны. ибо политическое господство в Кабадиане длительное время 
(XVIII — первая половина XIX в.) принадлежало племенной 
верхушке дурменов. Кабадиан же, как отмечалось раньше, был 
юртом узбекского племени дурмен.

Постепенно включение таджиков в состав преобладавшего 
или господствовавшего в данной местности узбекского племени 
оказывало влияние и на другие сферы общественной жизни и 
на этническое самосознание. Так, старики таджики кишлака 
Саят бывшего Кабадианского бекства в 1966 г. уверяли меня, 
что в прошлом они считались «чистыми дурменами», а 70-лет-
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ний Хаймат-баба, узбек-чагатай из кишлака Чарбак, в 1971 г. 
говорил мне, что жители его родного селения являлись «дур- 
менскими чагатаями» (дурменнинг чагатайы эдик).

УЗБЕКИ

В советской исторической литературе ныне считается дока
занным, что основной процесс формирования узбекской и тад
жикской народностей протекал в оазисах Среднеазиатского 
междуречья. Именно здесь в течение многих веков в тесном 
взаимодействии складывались две народности, разные по язы
ку, но близкие по культуре, — таджики и узбеки. Древнейши
ми предками как таджиков, так и узбеков были исконные оби
татели Среднеазиатского междуречья, с которыми постепенно 
сближались различные тюркские племена и народности, про
никновение которых в Среднюю Азию, начавшееся еще в пер
вой половине I тысячелетия до н. э., приняло более интенсив
ный характер с VI в. н. э.

По мере оседания тюрков в культурных оазисах это сбли
жение перерастало в слияние тюркоязычного и ираноязычного 
населения. В зависимости от численности и политической роли 
указанных двух компонентов в том или ином районе побеждал 
язык аборигенного населения или тюркский. Однако этот про
цесс не был простой ассимиляцией или сменой языка — в ре
зультате синтеза двух культур формировались две народности, 
культура каждой из которых, при всей близости друг к другу, 
не была полностью идентичной. На периферии изучаемого рай
она часть тюрков продолжала заниматься кочевым скотоводст
вом, а в горах ираноязычное население длительное время со
храняло свои древние языки и специфику культуры.

Первоначальное ядро узбекской народности формируется в 
IX—X вв., однако узловым историческим периодом сложения 
этнического ядра узбекской народности является время вхожде
ния Мавераннахра в государство Караханидов (XI—XII вв.) 
[336, 304], когда особенно усилился приток в Среднеазиат
ское междуречье тюркских племен и оседание их в оазисах. 
Тюркоязычное оседлое население составляло здесь уже не от
дельные островки, а значительные массивы. Ведущую роль 
среди тюркских племен государства Караханидов играли кар- 
луки и уйгуры, язык которых лег в основу языка узбекской на
родности.

Процесс консолидации узбеков, сформировавшихся в рам
ках Караханидского государства, продолжался и позднее. Та
кие крупные миграционные процессы, как передвижения огузов 
и туркмен с берегов Сырдарьи в глубь Средней Азии, кипча
ков с берегов Иртыша в Приаралье и особенно вторжения тюр- 
ко-монгольских кочевых племен в период завоевания и влады
чества монголов, оказали очень большое влияние на формиро
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вание узбекской народности. Однако завоеватели, стоявшие на 
более низкой, чем жители Мавераннахра, ступени социально- 
экономического развития, постепенно воспринимали хозяйст
венно-культурные традиции местного населения, а также их 
язык. Не только тюрки, но и монголы быстро восприняли язык 
узбекской народности. Таким образом, переселение новых тюрк
ских и отчасти монгольских племен значительно расширило эт
нический состав узбеков [251, 171]. Эти племена, частично со
хранившие традиции кочевого быта, будучи основной военной 
силой Чагатаева улуса, играли большую роль в государстве 
Тимура и Тимуридов.

Последний значительный приток кочевых тюркоязычных 
племен в Среднеазиатское междуречье был на рубеже XV и 
XVI вв. — это племена кочевых узбеков Дашти-Кипчака в со
ставе войск Шейбани-хана, завоевавшие Тимуридское государ
ство34. Переселение этих племен в Среднюю Азию продолжа
лось в течение всего XVI в. [239, 80]. В исторической и этно
графической литературе долгое время господствовала гипотеза 
о прямом происхождении узбекского народа от этих степных 
племен. Советские ученые единодушно отвергли этот, по сло
вам А. Ю. Якубовского, наивный и примитивный взгляд [341, 
8] и выдвинули тезис о том, что переселение узбекских племей 
хотя и было важным событием, но не явилось принципиально 
новым, узловым моментом в истории узбекского народа [99, 
547]. Этот тезис основан на результатах комплексных исследо
ваний проблемы этногенеза и этнической истории народов 
Средней Азии, Казахстана и сопредельных стран с привлече
нием данных истории, лингвистики, археологии, этнографии и 
антропологии.

Письменные источники позволили установить, что пришед
шие в Мавераннахр кочевники-узбеки были представлены в 
значительной мере теми же племенами, которые уже жили 
в Средней Азии [299, 36; 82, 52, 53; 99, 547]. Лингвистические 
исследования показывают, что грамматический строй узбекско
го языка и его основной словарный фонд дошли до наших дней 
приблизительно в том виде, в каком они установились в XIV— 
XV вв., т. е. с приходом кочевых узбеков они не претерпели 
коренных изменений [368, 109]. Археологические и этнографи
ческие материалы говорят о преемственности культуры населе
ния Среднеазиатского междуречья. Антропологические данные 
со всей убедительностью показали, что «в основе антрополо
гического типа узбеков лежит местный древний европеоидный 
расовый тип, а монголоидные признаки лишь примешаны к не1 
му» [101, 132, 133].

14 Я не касаюсь здесь происхождения этнонима узбек, ибо этот во
прос с привлечением исторических источников и литературы уже освещен 
Б. А. Ахмедовым [35, 11—17].
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f Таким образом, формирование узбекской народности было 
весьма сложным процессом. Основным компонентом в составе 
узбекской народности являлось исконное среднеазиатское на
селение. Все новые и новые племена, вливавшиеся в ее состав, 
обусловили существование в ее среде различных этнографиче
ских групп, многодиалектность узбекского языка и разнообра
зие физического типа (в пределах расы Среднеазиатского меж
дуречья)^

В XIX — начале XX в. носители древней оседлой культуры 
составляли население большинства городов и крупных кишла
ков оазисов Среднеазиатского междуречья. Основными заняти
ями их были многоотраслевое интенсивное ирригационное зем
леделие, ремесла и торговля. Говоры городского населения лег
ли в основу современного узбекского литературного языка.

В горных и предгорных районах Бухарского ханства. Турке
станского края, а также Северного Афганистана достаточно 
четко выделялись остатки некогда многочисленных кочевых 
тюрков, потомков тюркских племен Тимуридского государства. 
Их основным занятием оставалось овцеводство и отчасти зем
леделие- Среди них были группы, для которых овцеводство бы
ло единственным занятием. Тем не менее благодаря многове
ковым хозяйственно-культурным связям и смешанным бракам 
их духовная культура была близка культуре оседлого населе
ния. Их говоры, относившиеся к тому же карлукскому наре
чию узбекского языка, что и говоры оседлых узбеков, сохраняли 
ряд черт, характерных для староузбекского (чагатайского) 
языка. Оседание кочевых тюрков и слияние их с носителями 
древней земледельческой культуры продолжались достаточно 
интенсивно. Эту группу в составе узбекской народности мы на
зываем в данной работе ранними племенами.

Одну из крупных этнографических групп узбекской народ
ности составляли потомки кочевых узбеков. За четыре века, 
протекшие со времени поселения их в Мавераннахре, значи
тельная часть их постепенно растворилась в среде носителей 
древней земледельческой культуры (в том числе и жителей го
родов) .

Вместе с тем заметная часть их даже в начале XX в. 
сохраняла традиции полукочевого быта и пережитки родо-пле- 
менной структуры. В отличие от ранних племен, в их хозяйст
ве в этот период помимо скотоводства большую роль играло 
земледелие, преимущественно зернового направления. В быту 
этой группы были сильны кипчакские традиции, указывавшие 
на их генетические связи с казахами, ногайцами, каракалпака
ми, башкирами и др. Однако эти черты у отдельных племен 
были представлены не в одинаковой степени. Говоры их отно
сились к кипчакскому наречию узбекского языка. Напомню, 
что в настоящем исследовании полукочевых узбеков мы назы
ваем поздними племенами.
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Ранние племена

Давнее поселение тюрков в Мавераннахре подтверждается 
антропологическими данными — по степени монголоидности 
потомки тюрков тяготеют к таджикам и узбекам, не имевшим

?одо-племенного деления, или же полностью тождественны им 
379, 14; 113, 73; 264, 34, 35; 247, 77—82]. Лингвистические 

данные также подтверждают давность их пребывания на дан
ной территории — их говоры, относящиеся к «окающим» и «йо- 
кающим» несингармоническим диалектам узбекского языка, со
хранили некоторые формы, характерные для староузбекского 
(чагатайского) литературного языка [64, 92—106]35.

Представления тюрков, что они являются аборигенами Уз
бекистана и Таджикистана, значительное смешение их с таджи
ками, переход части их на таджикскую речь также являются 
показателями очень давнего проживания этой группы узбеков 
на территории современного обитания. Весьма существенным 
доказательством этого является и родовой состав отдельных 
тюркских племен. В отличие от генеалогии собственно узбек
ских племен, которые, подобно казахским, состоят из четырех
пяти звеньев, а названия их родов и подразделений нередко до
носят до нас имена средневековых народностей и племен Даш
ти-Кипчака и Центральной Азии или названия их родовых тамг 
и уранов, генеалогии тюрков, как показали материалы предыду
щего раздела, не разветвлены, названия их подразделений в по
давляющем большинстве не связаны со средневековыми этно
нимами, а происходят от наименований семейно-родственных 
групп и нередко носят таджикскую форму или происходят от 
таджикских слов, служивших именем или прозвищем родона
чальника.

Рассмотрим записанные мной сведения о происхождении и 
истории расселения тюрков в южных районах Таджикистана и 
Узбекистана.

Среди тюрков была популярна легенда об их мифическом 
родоначальнике Тюрки-Тугъяне, который якобы жил во времена 
Мухаммеда и однажды со своей дружиной будто бы спас про
рока и его войско от поражения и в благодарность получил 
его благословение. Легенда эта книжного происхождения: 
она полностью совпадает с легендой о происхождении узбеков, 
приведенной А. П. Хорошхнным из книги «Кытмыр» [360, 504, 
505]36, и, по-видимому, восходит к сочинению XVI в. «Маджму

“  Высказывания Я. Р. Винникова об утрате тюрками Ферганы своего 
языка и переходе их на узбекскую речь [88, 397J могут навести читателя 
на мысль о том, что у тюрков еще недавно был свой, отличный от узбек
ского язык. Но это не соответствует действительности — диалекты предков 
тюрков легли в основу современного узбекского языка [64].

•* Выписка из книги «Кытмыр», содержащая упомянутую легенду и 
перечень 92 узбекских племен, встретилась и X. Даниярову [118, 74, 75|.
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ат-таварих» Муллы Сайф ад-Дина Ахсикенди [225, 202). 
С именем этого легендарного родоначальника связано представ
ление некоторых групп тюрков об их принадлежности к роду 
тюрки-тугъян-

С о б с т в е н н о  т юр к и .  В Кулябе и Бальджуане, где жи
ли тюрки, перешедшие на таджикскую речь, мне не удалось 
выявить преданий о каких-либо больших переселениях и пере
движениях этой группы в дореволюционный период. Их потом
ки считают себя исконными жителями мест своего обитания, и 
это свидетельствует о том, что они с очень давних времен обос
новались в бассейне Яхсу и Кызылсу.

Среди большинства тюрков Ромита (восточной части Гис- 
сарской долины) — тюрков-ромитй также существовало твер
дое убеждение в том, что они коренные жители этой местно
сти 37; лишь у некоторых из групп сохранялись предания о 
приходе их предков из других районов. Роды варгонй и чиль- 
каль считались потомками двух братьев — Халбая и Халнияз- 
бая, переехавших из Кашгарии. По преданию, они были овце
водами и пришли сюда в первой половине XIX в. в поисках 
пастбищ и остались здесь жить. Видимо, это предание основано 
на реальном факте. Мне представляется вполне вероятным пе
реселение какой-то небольшой группы из Кашгарии.

Политические, торговые и культурные связи Кашгарии с 
Бухарским ханством, как известно, существовали издавна; 
вполне реальны и непосредственные контакты овцеводов Буха
ры и Кашгарии на высокогорных пастбищах Памиро-Алая. Об 
этом свидетельствует целый ряд распространенных здесь топо
нимов и этнонимов, а также тот факт, что среди таджикского 
населения соседнего Каратегина встречаются родовые группы 
под названием кашкари и кашкариё [172, 37, 38; 331, 58]. Тад
жикский кишлак Кашкари зафиксирован переписью 1926 г. 
между Кафирниганом и Иляком [223, 79]; кишлак Кашкарихо 
(«Кашгарцы»), населенный карлуками, был отмечен в Яван
ской долине [223, 72].

Вторая линия переселения тюрков идет с верховьев Зерав
шана. Как любезно сообщил мне историк М. Хамраев, среди 
жителей тюркского кишлака Чарбаг, расположенного на во
стоке Гиссарской долины, существовало представление о том, 
что предки их выселились из Матчи. Известно, что население 
южного склона Гиссарского хребта называло матчинцами (мас- 
чои) всех приходивших с севера. Тюрки жили в верховьях Зе
равшана не только в районе Пенджнкента, Магиана и Фараба 
(где их было много), но и значительно выше. Летовки же их

*' Здесь особый интерес представляет находка каменной бабы тюркско- 
го типа близ поселка Ромит, о чем любезно сообщил мне Б. А. Литвинскин.
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простирались до самых истоков этой реки. Таким образом, тюр
ков — выходцев из долины Верхнего Зеравшана с полным пра
вом можно было назвать масчои х .

Среди названий родов собственно тюрков восточной части 
Гисса рекой долины, т. е. тюрков-ромитй, привлекают особое 
внимание три — авлоди-киргиз, авлоди-джата и алакузи.

Родоначальником группы авлоди-киргиз не обязательно 
должен был быть киргиз (хотя киргизы жили в соседнем Кара- 
тегине вплоть до Оби-Гарма [172, 34—41; 331, 52, 57—59]), 
ибо значительно чаще подобные прозвища давались потомкам 
человека, женившегося на женщине из другого народа (в дан
ном случае на киргизке), или человека, жившего долго среди 
другого народа (в данном случае среди киргизов). Группа джа- 
та, возможно, является ответвлением барласов, утратившим 
родовое название, ибо барласы-джата находились поблизо
сти от тюрков-ромитй, в долине Каратагдарьи. Тюрки алаку
зи — это, видимо, карлуки, утратившие этноним карлук и со
хранившие лишь родовое название и обобщающее наименова
ние «тюрк»- Такое предположение основано на том, что в этом 
районе вперемежку с тюрками жили карлуки рода алакузи. 
Утрате племенных наименований на востоке Гиссарской доли
ны способствовало бытовавшее здесь представление о том, что 
собственно тюрки, карлуки и барласы являются одним на
родом.

Предания о небольших передвижениях собственно тюрков 
зафиксированы и в Байсунском бекстве: тюрки двух соседних 
ущелий — Мачая (верховья Шерабаддарьи) и Башчарвага 
(верховья Кичи-Урядарьи)39 — считали своих предков пересе

ленцами из кишлака Дахана, расположенного перед выходом 
р. Сангардака из горного ущелья. В 1954 г. в Башчарваге я за
писала об этом переселении вполне достоверное предание. Не
кий Ханиткул-доккы (доккы — грубый), находясь на летних 
пастбищах в горах Сангардака, поссорился со своим отцом Са- 
рыхбаем и дедом Нарбаем по прозвищу Корь («Слепой») и, за
брав своих овец и семью (у него было четверо сыновей), отко
чевал с ними. Один из сыновей обосновался в долине р. Мачай

38 Тюрки районов Пенджнкента, Магиана и Фараба обследованы мной в 
1960 г. Таджикский этнограф М. Рахимов любезно сообщил мне, что в на
чале 60-х годов во время работы Зеравшанской экспедиции ИИАЭ АН 
ТаджССР вблизи Урмитана был зарегистрирован один тюркский кишлак. 
Кроме того, в кишлаке Кумарг (выше современного Айни) вместе с таджи
ками также жили тюрки, которые сообщили М. Рахимову, что их предки 
300 лет тому назад переселились из Хисара.

39 Под названием «Башчарваг» объединялось 11 кишлаков, протянув
шихся цепочкой по одноименному ущелью в верховьях Кичи-Урядарьи. Один 
из них (Тюрк-кишлак) был населен тюрками, а остальные — таджиками- 
хардурй.

Башчарваг и расположенный ниже по этой реке Бейлибайли (группа 
кишлаков, населенных узбеками-конгратами) относились к Гузарскому бек- 
сгву, но временами включались в состав Байсунского бекства.
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и занялся земледелием, а сам Хайиткул с остальными сыновь
ями поселился в Башчарваге и продолжал заниматься овце
водством. Потомством этого Хайиткула и являются тюрки Ма
чая и Башчарвага. Они живут в этих местах уже девять поко
лений и хорошо помнят свою генеалогию: Хайиткул — Ба- 
рат — Розыбай — Нармурад — Джаббар — Наркул — Нар- 
пулат (мой информатор) — Муллаали — Сайдулла. Со вре
мени моей записи (17.IX.1954 г.) прошло свыше 20 лет.

Можно предположить, что переселение произошло в кон
це XVIII в. Достоверность изложенного предания и генеало
гии подтверждается тем, что эта группа продолжает общать
ся и вступать в браки с родственниками, оставшимися в 
Дахана.

О происхождении группы собственно тюрков Шерабад- 
ского оазиса говорит предание, записанное в кишлаке Гегир- 
дак, в котором, как отмечалось выше, тюрки жили вместе с 
узбекоязычными чагатаями, мало от них отличались по быту 
и поэтому причислялись окружающими узбеками-конгратами 
к чагатаям.

Уроженец кишлака Гегирдак Джаббар Тагаев, 1927 г. рож
дения, в 1954 г. рассказывал мне, что предки гегирдакских тюр
ков в количестве шести семей жили раньше в Каракуле, но 
эмир изгнал их оттуда за то, что они отказались платить нало
ги. Тогда они были вынуждены перебраться в Шерабадский оа
зис. Сначала они поселились в местности Карагачата (несколь
ко южнее селения Гегирдак), но земли у них там не было. Во 
время какого-то сайля (народного гуляния) один из этих тюр
ков вышел победителем в борьбе. В качестве приза ему пред
ложили землю (во время больших сайлей раздачей призов 
обычно ведал бек) и спросили, где бы он хотел ее получить. 
Он указал на местность Гегирдак, и там ему дали землю для 
шести хозяйств40. Переселение из Каракуля произошло в пос
ледней четверти прошлого столетия. Имя победителя в борьбе 
хорошо известно: его звали Уста Кабиль, и он был кузнецом. 
Его сын Турдыали во время моего пребывания в Гегирдаке в 
1954 г. был еще жив.

Есть основания считать эту группу по происхождению кар
луками, которые, живя в отрыве от соплеменников, утратили 
свое племенное имя. Так, тюрк-карлуки ряда кишлаков южных 
склонов Гиссарского хребта называли себя каракульцами 
(каракули), т. е. выходцами из Каракульского оазиса. Среди их 
потомков бытует то же предание о ссоре с эмиром за неуплату 
налогов и о бегстве в Хисар. Согласно преданию, записанному 
мной от представителей этой группы, живущих в кишлаке Ду-

40 С последней четверти XIX в. в Шерабадском оазисе начался про
цесс повторного освоения земель, опустевших в годы феодальных войн 
предшествующих столетий. Эмирскяе власти были заинтересованы в оседа
нии кочевников и в притоке населения в Шерабадский оазис.
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чинара (в Гиссарской долине на берегу Ханакадарьи), самые 
бедные из перебравшихся в Хисар, не имевшие вьючных жи
вотных, остались на правобережье Тупаланга у Сариджуя; кто 
был побогаче, расселились по южному склону Гиссарского 
хребта, часть же ушла в Яван и Дангару, и постепенно связь с 
ними прекратилась.

Мной в 1954 г. было установлено, что в Каракульском оази
се действительно жили небольшие группы карлуков, а собст
венно тюрков там не было. В кишлаке Карлык Алатского рай
она Каракульского оазиса от узбека-карлука Алл акул а Рузие- 
ва я записала семейное предание о том, что его дед до револю
ции, занимаясь извозом на верблюдах, ездил в Хисар и там 
встретил однажды 124-летнего старика карлука, который на
звал деда своим сородичем. Возможно, что упомянутые выше 
шесть семей присоединились в Гегирдаке к своим ранее ушед
шим соплеменникам.

Постепенная утрата во многих местностях тюрками-карлу- 
ками, барласами, кальтатаями и мусабазари (в прошлом, не
сомненно, и многими другими племенами) своих племенных 
названий и сохранение ими только собирательного имени 
«тюрк» наводит на мысль о том, что это наименование у собст
венно тюрков не есть племенное имя и что собственно тюрки 
составились из тех групп, которые утратили племенные назва
ния. Установить справедливость такого предположения сейчас 
уже трудно, так как почти полностью забыт их родо-племен- 
ной состав. Среди окружающего населения в начале XX в. они 
были известны только под собирательным именем «тюрк», ко
торое являлось и их самоназванием. Вообще былую племен
ную принадлежность удается выявить лишь путем длительных 
расспросов. Особенно это относится к барласам Гиссарской до
лины, которых как окружающее население, так и они сами на
зывали просто тюрками. Это же явление замечено мной среди 
всех тюрков Самаркандской области, а С. С. Губаевой — в 
Фергане [108, 68].

Бытование среди мусабазари, тюрков-карлуков и особенно 
кальтатаев представления о мифическом родоначальнике Тюр
ки-Тугъяне дает основание предполагать о преимущественно 
кальтатайско-карлукском происхождении тюрков-ромитй, а, 
возможно, и тюрков Бальджуана и Куляба. В формировании 
собственно тюрков несомненно также участие барласов.

Как явствует из мемуаров Бабура, в конце XV в. в Герате и 
Балхе (т. е- во владениях Султана Хусейна), в Хисаре с Хут- 
таляном при дворе Султана Махмуда мирзы и его сына Султа
на Мас’уда мирзы, а позже Байсункара мирзы (двоюродного 
брата Бабура) и его временщика Хусраушаха эмиры из пле
мени барлас имели очень большой вес. Одно время Хутталян 
был отдан Султаном Мас’удом в полное владение своему тестю 
Шейху Абдаллах Барласу, который «вместе со своими сыновья

169



ми забрал при дворе полную власть и в большом, и в малом» 
[38, 71; 129, 114, 115]. Бесспорно, барласы явились в эту об
ласть в составе войск отдельных Тимуридов, но жили они здесь 
постоянно (Бабур не раз говорит о хисарских барласах). Воз
можно, впоследствии значительная часть их ушла из этих мест 
с Бабуром, а еще раньше с Хусраушахом, но все же какое-то 
их число продолжало жить в Хисаре и Кулябе, а также в Шах- 
рисябзе, Ура-Тюбе, Самарканде и, вероятно, в Фергане. Часть 
их, несомненно, вошла в состав собственно тюрков. В этом 
плане представляет интерес полученное мной сообщение о том, 
что барласы кишлака Кульписта вблизи Душанбе издавна 
вступали в браки с собственно тюрками-ромитй. Интересно так
же, что одна часть тюрков-ромитй была мюридами тех же иша
нов, что и карлуки, а другая — ишанов барласов (к последним 
ишаны приезжали из Ходжента, Джизака и Самарканда).

Среди тюркских селений Кулябского бекства был упомянут 
кишлак Кипчак. То же название носили еще два таджикских 
кишлака: один — в районе размещения тюрков-ромитй, другой — 
западнее, на правобережье р. Ширкант. В Средней Азии, как 
известно, нередки случаи, когда в селении, носящем название 
того или иного народа или племени, живут люди совершенно 
другой этнической принадлежности. В большинстве случаев это 
объясняется сменой населения или постепенной утратой жите
лями своего прежнего этнического названия в результате асси
миляции их преобладающим в данной местности этносом-

В рассматриваемом случае напрашивается предположение, 
что когда-то в этом кишлаке обитали кипчаки, которых потом 
сменили тюрки. Возможно, так оно и было. Однако не исключе
но, что смены населения не произошло, а свое название киш
лаки получили по небольшим группам кипчаков, живших в 
этих пунктах, но потом растворившихся среди преобладавших 
здесь тюрков.

Участие кипчаков в формировании тюрков вполне вероятно, 
ибо о пребывании кипчаков в сопредельном Хорасане еще в 
XI в. имеются свидетельства письменных источников [15, 202]. 
Из мемуаров Бабура также видно, что в его время кипчаки не 
были недавними поселенцами в интересующих нас районах. 
Упоминавшийся выше Хусраушах, который длительное время 
фактически безраздельно правил обширной территорией от Ку
ляба и Бадахшана до Балха и Термеза, был из туркестанских 
кипчаков [129, 84], и не подлежит сомнению, исходя из усло
вий того времени, что его соплеменники были в числе его вой
ска41. Бабур пишет, что, как только Хусраушах завладел обла
стью Хисар, он посадил там правителем Байсун-кара мирзу, а

41 Это находит подтверждение в словах Мухаммада Салиха о том, что 
при бегстве Хусраушаха из Кундуза и Баглана в крепости оставались не
сколько туркестанцев [240, 263].
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Хутталян отдал своему брату Вали [129, 115]. Среди своих 
приближенных, последовавших за ним в Индию, Бабур в своих 
мемуарах дважды упоминает некоего кипчака Турды Мухам
меда [129, 294, 303]. О присоединении кипчаков к войску Бабура 
при наступлении Шейбани-хана на Хисар, Хатлан (Куляб), 
Кундуз и Баглан писал Мухаммад Салих, современник (а воз
можно, и участник) этих событий [240, 262, 263]. Название 
Кипчак встречается и в топонимии Хорасана того времени — 
перевал Кипчак в горах Гиндукуша [129, 188], Кипчакские 
ворота в г. Герате [129, 255].

В начале XVIII в. большая группа кипчаков жила в районе 
Балха. Эмиры их весьма активно участвовали в феодальных 
распрях правителей Хорасана и Мавераннахра [241, 170—174]. 
В районе Балха и в других местностях Северного Афганистана 
кипчаки живут небольшими группами и в настоящее время 
[384, 65, 66]. Без специальных исследований трудно сказать, 
являются ли они потомками ранних кипчаков или к ним вли
лась еще новая волна кипчаков из Хорезма или из присыр- 
дарьинских районов. Таким образом, не исключена возмож
ность, что и отдельные группы кипчаков пополнили состав тюр
ков изучаемой территории.

Собственно тюрки, по-видимому, поглотили живших на 
изучаемой территории тюрков-анди. А. К. Писарчик в очерке 
по исторической топографии г. Андижана приводит перечень 
селений Средней Азии с названием «Анднджан» (современная 
форма) или «Андиган» и «Андукан» (более древние формы) 
[274, 158]. Три из них находятся на интересующей нас терри
тории: Андиджан — вблизи г. Денау в долине Сурхандарьи, 
Андиган — на левом берегу Кафирнигана в районе расселе
ния тюрков-ромитй, Андиджан — на правобережье Пянджа в 
районе Сарайкамара. А. К. Писарчик обращает также внима
ние на сообщение В. П. Наливкина о том, что, согласно на
родным преданиям, город Андижан будто бы получил свое 
наименование от тюрков-анди, занявших его якобы еще в до- 
мусульманские времена. «До сего времени, — пишет В. П. На- 
ливкин,— наманганские жители нередко называют андижан
ских узбеков именем Анди, причем утверждают, что они, Анди, 
одного происхождения с теми тюрками, которые и поныне на
селяют город Туркестан и его окрестности» [249, 6].

Вполне вероятно, что и приведенные топонимы — следы 
пребывания на изучаемой территории тюрков-анди.

В состав собственно тюрков, как и в состав чагатаев и уз
беков, вошли и такие ранние племена, как сулдуз и аргун, или 
аргын, которые в XIV—XV вв. играли большую роль в истории 
стран, лежащих в бассейне верхнего течения Амударьи. Одна
ко к началу XX в. следы их пребывания в правобережных рай
онах сохранились только в топонимии. Так, в Денауском бекст
ве, в низовьях р. Сангардак был кишлак Аргун [323, 273], а в
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Бальджуанском бекстве — два кишлака Сулдуз — Сулдузн- 
боло и Сулдузн-поён [207, 214; 223, 99].

Сулдуз — монгольское племя, отюреченное в XIII—XIV вв. 
в Азербайджане, Иране, Хорасане и Мавераннахре. При дворе 
Чингисхана и Чингисидов эмиры из сулдузов (потомки Соркаи- 
Ширэ, вызволившего Чингиса из тайджиутского плена) зани
мали высокие посты и пользовались большим почетом. Часть 
этого племени во главе со своими эмирами находилась в Мон
голии при ставке казна, другая часть служила Чингнсндам в 
Китае, а третья — в составе войск Хулагу-хана пришла в Иран 
[288, 174, 175; 289, 275, 276, 278], где при Хулагуидах эмир 
Чупан из сулдузов возглавил самую сильную группировку 
тюрко-монгольской военно-кочевой знати. Будучи регентом при 
Абу-Саиде, эмир Чупан стал правителем Ирана и основал ди
настию Чупанидов [288, 22; 289, 268; 334, 146; 70, 200, 201; 54, 
629]. В 50-х годах XIV в. сулдузы жили в районе Балха. После 
смерти эмира Казагана частью Балхского внлаета владел Ул- 
джайбука сулдуз, по предположению А. Ю. Якубовского, глава 
племени сулдуз [147, 311]. Последние играли видную роль в 
государстве Тимура и Тимуридов, а также в Моголпстане, в 
войсках они составляли отдельные подразделения [334, 117,
162, 170, 171; 226, 516; 240, 263; 373, 53]. Сулдузы переходили 
на службу и к Шейбани-хану [240, 208].

Наименование «сулдуз» встречается в списках узбекских 
племен, приводимых в средневековых письменных памятниках 
[225, 213, 214], однако среди узбекских родо-племенных назва
ний начала XX в. оно не зафиксировано. Это значит, что к это
му времени сулдузы полностью растворились среди остального 
населения Мавераннахра и Хорасана. Этноним этот сохранился 
в Иранском Азербайджане в качестве одного из подразделений 
шахсевенов [315,630].

Вопрос о существовании особого племени с самоназванием 
тюрк не решен не только для позднего средневековья, но и для 
более раннего периода. Так, И. И. Умняков, аннотируя «Исто
рию» Фахрэддина Мубаракшаха (сочинение автора начала 
XIII в.), приводит перечень упомянутых там тюркских племен. 
Первым в этом списке автор источника называет племя тюрк. 
И. И. Умняков высказывает предположение, что слово тюрк 
помимо общего названия тюрков в XII и XIII вв., а возможно, 
и раньше служило также наименованием особого тюркского 
племени, хотя у Махмуда Кашгарского и нет такого племенно
го имени [345, 155]. Между тем в комментариях к своему пе
реводу на узбекский язык словаря Махмуда Кашгарского 
С- М. Муталлибов отмечает, что слово тюрк Махмуд Кашгар
ский употребляет и в качестве собирательного названия для 
большого числа племен, и как наименование небольшого пле
мени, отличного от других, когда речь идет о некоторых особен
ностях языка [231, 489].
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По мнению А. М. Щербака, в Караханидском государстве 
термин тюрк закрепился в качестве объединяющего наимено
вания, но с более узким этническим содержанием, чем тюрк 
вообще. В те времена этим именем обозначали себя (наряду с 
племенными и родовыми названиями) уйгурские племена, кар
луки, аргу, тюргеши, ягма и др. Отличал тюрок от огузов и кип
чаков и Махмуд Кашгарский. Позднее, как считает А. М. Щер
бак, Бабур называл тюрками оседлых жителей Мавераннахра, 
противопоставляя их сартам — иранскому (частью отюречен- 
ному по языку) населению Мавераннахра — и кочевым узбе
кам низовьев Сырдарьи. Противопоставление узбекам чагатаев 
в более позднее время, по мнению А. М. Щербака, отражало 
первоначальное разграничение тюркоязычного населения Маве
раннахра на оседлых тюрок и кочевников-узбеков [368, 107, 
1081.

Тот факт, что наименование тюрк в качестве этнического 
самоназвания в начале XX в- сохранилось лишь за кочевой и 
полукочевой частью потомков тюрок Тимуридского государст
ва, ставит под сомнение предположение А. М. Щербака о том, 
что тюрками называлась только оседлая часть тюркского насе
ления Тимуридского государства; не дает оснований для тако
го предположения, как мне кажется, и «Бабур-наме».

Мне представляется, что процесс утраты отдельными груп
пами тюрок своих племенных названий был длительным, мно
говековым и что группы, утратившие племенные названия и 
считавшие собирательное наименование тюрк своим племен
ным именем, имелись уже во времена Махмуда Кашгарского, 
не говоря о XVI в.

К а л ь т а т а й .  Происхождение этого племени, упоминания 
о котором в письменных источниках мне не встречались, весь
ма туманно. Кальтатаев нельзя считать мелкой местной груп
пой, так как они были широко расселены — от Ферганы и Таш
кента до Афганского Бадахшана. В Фергане их потомки отме
чены в Араванском районе близ г. Оша42. В Шайхантаурской 
части г. Ташкента наряду с кварталами Тюрк, Тюрктепа была 
махалля Кальтатай [210, 113]. В Ташкентской области до сих 
пор живут тюрки, племенная принадлежность предков которых 
мне неизвестна. Согласно моим полевым материалам, в начале 
XX в. кальтатай были расселены также на северных склонах 
Туркестанского, Зеравшанского, Нуратинского н Каратепин- 
ского хребтов и Мальгузарских гор. Два кальтатайских киш
лака находились в верховьях Кашкадарьи (ныне Китабский 
район). Большинство записей о происхождении кальтатаев и 
о времени их расселения в Восточной Бухаре сделано мной в

41 В 1971 г. потомки кальтатаев были выявлены С. С. Губаевой и мной 
в Араванском районе.
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районе наиболее компактного расселения кальтатаев в кишла
ках, расположенных при выходе Тупаланга из ущелья. Город 
Юрчи считался их крепостью, и можно было бы думать, что 
эта территория была в свое время юртом этого племени. О дна
ко старики говорили мне о недавнем поселении здесь своих 
предков, пришедших из Шахрисябза и Самарканда. Это под
тверждается также данными А. Д. Гребенкина, который писал, 
что во время присоединения края к России часть тюрков, ко
чевавших по Каратепинскому хребту, «в числе 100 кибиток уко
чевали к Гисару, в амударьинский бассейн» [105, 79]. Однако 
следует указать, что, как правило, племена откочевывали не в 
совершенно незнакомые места, а к своим сородичам. Мной же 
установлено на месте, что каратепинские тюрки в основном бы
ли представлены кальтатаями и барласами.

Предания, записанные в долине Сурхана, говорят о более 
раннем, чем 60-е годы прошлого века, времени переселения 
кальтатаев из Шахрисябза и Самарканда в Хисар. Так, Батыр- 
баба, 1880 г. рождения, из кишлака Орта-Корук Сариасий
ского района Сурхандарьинской области, говорил мне в 1964 г., 
что кальтатай обосновались здесь семь поколений тому назад, 
т. е. в начале XIX в. В омирские времена», по его словам, еще 
ездили в Шахрисябз на сайли, но позже с тамошними родст
венниками связи прекратились.

В Фергане [108, 68, 69] и в бассейне Зеравшана местом, от
куда пришли предки кальтатаев, называют районы Ура-Тюбе и 
Заамина, А. Д. Гребенкин писал, что тюрки «пришли в Зерав- 
шанский округ лет 50 тому назад, при самаркандском беке 
Давлеткуш-беги, из ура-тюбинских гор, что тянутся от Ура-Тю- 
бе к Джизаку. Откуда тюрки прикочевали в горы, предания их 
умалчивают» [105, 78, 79]. Как выяснено мной в 1971 г., среди 
тюрков Ура-Тюбе названия «кальтатай» не сохранилось, но 
один из родов тюрков этого района назывался махаттари, что 
совпадает с наименованием одного из крупных родов кальта
таев.

В бассейне Зеравшана распространено представление о 
Ташкенте как о родине тюрков, в том числе и кальтатаев. Так, 
в кишлаке Паски-Огиляк Пенджикентского района Ленинабад- 
ской области от узбека-кальтатая Ибатуллы Сарымсакова 
64 лет я записала в 1960 г. предание, в котором говорится, что 
предок кальтатаев происходил из ташкентских тюрков. В то 
время, когда он жил >в Ташкенте, там произошла битва. Победи
ли тюрки, которые были воинственными кочевниками. Один из 
них во время боя оказался верхом на «кальтатае»43. Когда на

** Кальтатай (по узб. кольта — короткий, тай — жеребенок) — жере
бенок по второму году. Называют его так потому, что у него в этом возра
сте подстригают хвост, гриву и челку (термин этот соответствует русскому 
«стригунок»).
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род стал спрашивать, кто же победил в этой битве, то ответи
ли: «Вон тот, который на кальтатае». Так за ним и за его по
томством закрепилось это прозвище. Согласно преданию, с тех 
пор как предки современных кальтатаев пришли в исследуе
мый нами район, прошло 14 поколений (т. е. примерно 400 лет). 
Места прежнего обитания они покинули потому, что прави
тель брал с них слишком большие налоги.

Среди тюрков района Джизака X. Данияров записал пре
дания о переселении их предков из Андижана лет 250—300 на
зад [64, 92].

Как видно из изложенного выше, тюрки Ферганской долины 
ведут своих предков из Ура-Тюбе и Джизака, а тюрки Джиза
ка, наоборот, — из Ферганской долины.

Приведенные материалы, а также многочисленные преда
ния об основании отдельных кишлаков тюрков и о формирова
нии их населения, записанные мной от пожилых или знающих 
людей, говорят о бесчисленных вынужденных переселениях 
тюрков из одной области в другую (из-за войн, поборов пра
вителей, поисков более свободных земель и пастбищ). Однако 
надо отметить, что, по преданиям, эти перемещения происходи
ли в пределах Мавераннахра, включая Ташкентскую область 
и Фергану. Это является еще одним подтверждением очень 
давнего проживания тюрков, в том числе кальтатаев, на тер
ритории современного обитания-

Все услышанные мной легенды о происхождении названия 
племени «кальтатай» связывают его со словом «кальтатай» — 
«стригунок» и считают прозвищем предка или предков. К. Над- 
жнмов записал в 1951 г. в долине Сурхандарьи подобное объяс
нение термина кальтатай. Рассказывают, что один человек или 
все предки из-за бедности во время битвы или козлодранья ез
дили верхом на жеребятах. К. Наджимов предполагает, что в 
этом рассказе есть доля правды, так как среди населения «был 
широко распространен обычай называть представителей других 
родов по какому-нибудь признаку. Видимо, слово „кальтатай” 
является прозвищем, присвоенным одной частью самих тюрков 
другой части этого племени». В подтверждение такого мнения 
К. Наджимов приводит ряд родовых названий тюрков, также 
происшедших от прозвищ родоначальников [247, 80, 81]. Обще
известно, что многие тюркские родо-племенные названия бе
рут свое начало от имен или прозвищ отдельных лиц. Однако 
в случае с кальтатаями (как и во многих других) у нас нет 
надежных данных, подтверждающих правильность народной 
этимологии-

Об относительной давности проживания кальтатаев в Маве
раннахре говорит родословная (шеджере) его подразделений— 
махатзамани и мурза-кальтатай, — обнаруженная мной в 
1959 г. в кишлаке Чеп Ургутского района Самаркандской об
ласти у Хидир-баба Хайдарова 1892 г. рождения. Родословная
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была в свое время записана дядей Хидир-баба на последней 
странице рукописной книги. Дядя информатора. Мулла Турсун 
Мухаммад-Садык, записал перечень своих предков по восходя
щей линии вплоть до тринадцатого поколения с указанием каж
дый раз, что предыдущий — сын (ибн) последующего.

Приводим этот перечень:

Мулла Турсун Мухаммад-Садык Артыкбан 
Мулла Баймухаммад Тагбузарбай
Мулла Турсун-Мухаммад Мирза-Бадальбай
Тагай-Суфий Мерган
Мухаммад-Шариф Мирзабек аксакал
Худайбердн Бешбармак Амантурды мерган
Тангриберди Мухаммад-Заманбай

Мухаммад-Заманбай и был, по словам Хидир-баба, родона
чальником рода махатзаманн или, как нередко произносят, 
муаззамани. Отец моего информатора Хидира Хайдарова был 
сыном Муллы Баймухаммада. Таким образом, если от Мухам- 
мад-Заманбая до моего информатора прошло 14 поколений, 
т. е. минимум 400 лет, и если учесть возраст самого Хидира 
Хайдарова, то получится около 500 лет. Стало быть, Мухам
мад-Заманбай жил не позднее конца XV в.44-

Далее в генеалогии указывается, что у Мухаммад-Заманбая 
был брат Мирза-Мунгаймас (неясно, было ли слово мунгай- 
мас — «неунывающий», «беспечальный» — его именем или проз
вищем), который и был известен как Мирза-Кальтатай. Затем 
идут слова: «Вот они сыновья (Мирзы-Мунгаймаса) — Мугай- 
бай и Тугайбай».

Хидир-баба Хайдаров уверял меня, что род махаттари, о 
котором упоминалось выше, не входил в состав кальтатаев, 
однако все другие мои собеседники ни разу не высказывали 
сомнения относительно принадлежности этого рода к кальта- 
таям. Все три кальтатайских рода (махатзамани, мурза-каль- 
татай и махаттари) были мюридами ишанов из одного и того же 
рода, а это всегда может служить свидетельством их близости 
по происхождению.

Подытоживая все сказанное о кальтатаях, мы можем сде
лать вывод, что они — конгломерат из остатков различных тюрк
ских племен Мавераннахра. Так, в кишлаке Майката (на правом 
берегу Зеравшана выше Пенджикента) среди родовых подраз
делений кальтатаев я отметила название аллот, т. е. арлат. 
Этноним этот хорошо известен, он является названием одного

*  Обращает на себя внимание, что среди кашкайских племен Ирана есть 
род мохаммед земаилу [134, 143, 144, 146, 148]. Если это не случайное сов
падение, то можно думать, что какие-то осколки кальтатаев попали и 
в Фарс.
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из четырех монгольских племен, данных Чингисханом своему 
сыну Чагатаю. Племя это поселилось в северной части нынеш
него Афганистана [51, 34] и впоследствии играло большую 
роль в этой части государства Тимуридов. В Мавераннахре ар- 
латов, видимо, было немного, однако по традиции они были в 
числе влиятельных племен. Это выражалось, например, в том, 
что они участвовали в церемонии возведения бухарских ханов 
на престол [228, 220].

В 1924 г  на территории бывшего Бухарского ханства было 
225 арлатов (алот), они были зарегистрированы только в Бу
харском оазисе. В 1954 г. среди жителей кишлака Моголан в 
низовьях Кашкадарьи я встретила потомков арлатов. Судя по 
топонимии, в прошлом они встречались и в других местах,— 
кишлаки под названием Алат есть в Каракульском оазисе и 
на южном склоне Актау (по Тусунсаю в Самаркандской обла
сти), но население их не помнит этого племенного имени.

По сравнению с мусабазари и барласами кальтатаи в нача
ле XX в. меньше сохранили кочевые традиции, поэтому про
цесс утраты племенного имени шел среди них более интенсив
но (они влились в состав собственно тюрков, чагатаев — тад
жиков и узбеков и др.). Выше мы уже говорили, что часть 
населения чагатайского кишлака Газарак относила себя по про
исхождению к кальтатаям. Таджики-сугутй Варзоба считали 
себя тюрками, в частности кальтатаями, но утратили родной 
язык [257, 38]; один из авледов таджикского кишлака Хуфар 
назывался махмазамон [357, 132], т. е. носил имя крупного 
кальтатайского рода45. Это же название записано мной среди 
авлодов таджиков в кишлаке Фариш на северо-восточном 
склоне Нуратинского хребта [168, 8]. На южных склонах Гис- 
сарского хребта кальтатаи кое-где сливались со своими соседя
ми — мусабазари, о чем говорит существование авлодов кальта- 
тай среди последних.

В 70-х годах прошлого века А. А. Кушакевич зафиксировал 
род кальтатай среди киргизов Ходжентского уезда, хотя тюр- 
ки-кальтатан в этом месте им не отмечены [191, 231].

О сильном смешении кальтатаев с таджиками не раз гово
рили мне как они сами, так и их соседи.

Антропологические данные подтверждают длительность про
цесса смешения кальтатаев с таджиками. К. Наджимов, иссле
довавший группу «тюрк» в долине Сурхана, отмечает, что «в 
расовом составе исследованных нами тюрков (карлюков, каль
татай и барласов) лежит в основном раса Среднеазиатского 
междуречья с очень незначительной примесью монголоидных 
признаков. Такая примесь у тюрков-барласов выражена силь
нее, чем у тюрков-карлюк и тюрков-кальтатай» [247, 82].

46 Махмазамон, махатзаман — сокращенные формы от Мухаммад Заман. 
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М у с а б а з а р и .  Сведений о происхождении этого племени, 
а также о времени обоснования его на южных склонах Гиссар- 
ского хребта немного. Несомненно лишь то, что в формировании 
мусабазари, как и кальтатаев, приняли участие ранние тюрк
ские племена и горные таджики [221, 44]. Как они сами, так и 
окружающее их население причисляло мусабазари к тюркам. 
Только в кишлаке Нандек в верховьях Ханакасу (один из исто
ков Кашкадарьи)46 мусабазари мне говорили, что тюрками их 
называли таджики и другие соседи, а что сами они называли 
себя только племенным именем (нередко просто мусб). Объяс
нение этого этнонима самими его носителями самое примитив
ное: родоначальником был некий Муса или Мусабай, который 
очень любил ездить на базар, и, когда спрашивали у его до
машних, где хозяин, те неизменно отвечали, что Муса уехал 
на базар.

Мусабазари Хисара считали себя местными жителями. В ча
гатайском же кишлаке Дашнавад в Хисаре мне говорили, что 
предки мусабазари кишлаков Ханака, Карони, Анджир и Гуль- 
хас пришли из Шахрисябза. В этой связи интересно отметить, 
что среди жителей кишлака Нандек, относившегося в прошлом 
к Шахрисябзскому бекству, сохранилось предание (запись 
1957 г.) о том, что семейно-родственные группы урумбадаль и 
калл яр переселились сюда из Хисара восемь-девять поколений 
назад, т. е. в конце XVII в. Это предание подтверждает расска
зы о том, будто бы ншаны приезжали к ним за ежегодным» 
приношениями также из Хисара. Эти отрывочные данные позво
ляют все же прийти к заключению, что мусабазари, подобна 
остальным группам тюрков, неоднократно переселялись из Хиса
ра в Шахрисябз и обратно в поисках мест, где можно была 
продолжать заниматься своим традиционным занятием — ов
цеводством.

Названия отдельных родов мусабазари в большинстве своем 
происходят от имени или прозвища родоначальника разросшей
ся семейно-родственной группы (к таким названиям относятся 
чорй, юльма и, возможно, кулобй) или местности, откуда был 
выходцем родоначальник (роды ортабози, калаиджаври, дегой 
и др.). В 1961 г. в кишлаке Гульхас я записала предание о про
исхождении одной из групп мусабазари.

Однажды два брата вместе с семьями попали в Куляб. Стар
шего звали Неъматулла, а младшего Мусо. Жена последнега 
родила сына, и тогда Мусо обратился к старшему брату с 
просьбой дать имя младенцу. Старший брат назвал племянни
ка Кулобй, поскольку он родился в Кулябе. От этого мальчика 
будто бы пошел род кулобй. Через несколько лет у Муса 
родился еще один сын. Он был так красив, что его назвали

411 Судя по моим полевым материалам, верховья Ханакасу были одним 
из мест наиболее компактного расселения мусабазари [ср. 342, 96—103].
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Ч ори i1. Впоследствии Кулобй и Чори поженили своих детей. От 
одного из внуков Мусо пошел род ортабози48, а от другого — 
юльма. Последнее название было его прозвищем и означало 
«драчливый» (от узб. юлмак — выдергивать, выщипывать). Все 
предания о происхождении мусабазари подобного рода.

Барласы, кальтатаи, тюрк-карлуки жили по склонам гор ни
же мусабазари, ближе к городским центрам, отчего больше 
общались с окружающим населением. Мусабазари жили глуб
же в горах, более изолированно. Остальные тюрки считали их 
более темными, неотесанными и относились к ним с некоторым 
пренебрежением. Это дает основание предположить, что скорее 
всего мусабазари — остатки одной из наиболее ранних частей 
кочевых тюркских племен Мавераннахра, оттесненных в горы.

Б а р л а с ы  были наиболее многочисленным и широко рас
селенным тюркским племенем. Их племенное название изве
стно со времени Чингисхана: предводитель одной из 4 тысяч 
коренного монгольского войска, выделенного Чингисханом свое
му сыну Чагатаю, был из этого племени [289, 257]. А. Ю. Яку
бовский, как и В. В. Бартольд, не сомневался в том, что барла
сы (как и джалаиры, входившие в состав этих 4 тыс.) были 
монголами. Он писал, что «в 30-х и 40-х годах XIII в. это (бар
ласы и джалаиры.— Б. К.) действительно были монголы, од
нако в 60—70-х годах XIV в. ни джалаиры, ни барласы тако
выми уже не являлись. Даже наиболее привилегированные во
ины Тимура из чагатаев, носившие косы (что было не свойст
венно тюркскому населению), говорили уже только по-тюркски» 
[378, Ю]. В предисловии к первому изданию «Истории народов 
Узбекистана», где А. Ю. Якубовский повторяет ту же мысль, в 
примечании редакции указывается, что вопрос о монгольском 
происхождении барласов и джалаиров является спорным и в 
науке еще не разрешен [341, 11]. Что послужило основанием 
для такого замечания, я не знаю, ибо до сих пор нет ни спе
циальных исследований, ни более обоснованного высказывания, 
дающих основание оспаривать монгольское происхождение бар
ласов. А. Ю. Якубовский, вероятно, опирался прежде всего на 
Рашид-ад-дина, который неоднократно говорит о принадлеж
ности последних к монголам [288, 78, 184; 289, 29, 269]. Д ж а
лаиры же, как теперь установлено исследованиями Ю. А. Зу
ева, действительно были не монголами, а тюрками [132, 178— 
185]. Говоря о барласах XV в., А- Ю. Якубовский вполне спра
ведливо подчеркивает, что они были «потомками не только

47 Чори — валух по четвертому году (по-тадж. чор — четыре). Упитан
ные валухи этого возраста высоко ценились повсюду в Средней Азии.

41 Географический термин ортабоз (орта — середина, боз — целина) 
обозначает возвышенное место среди полей, оставшееся невспаханным или 
окруженное болотистой низменностью.
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монголов, но и того тюркского населения, которое жило до 
прихода барласов в Кашкадарьинском районе» [378, 10].

Барласы поселились в долине Кашкадарьи в первой поло
вине XIV в., и эта область стала их уделом [51, 33, 34]. Рассе
ление их по другим местностям началось во времена Тимура, 
так как его соплеменники были надежной опорой завоевателя 
не только в начале его карьеры, но «верно служили ему до кон
ца его жизни» [51, 41] и поэтому, несомненно, входили в со
став чагатаев— основной военной силы его империи49. И. П.М а- 
гндович высказал мнение, с которым нельзя не согласиться, 
что барласы были вытеснены из своего удела кенегесами во 
время узбекского завоевания, т. е. в начале XVI в. [228, 200]. 
Несомненно, именно в то время часть барласов попала в Хисар 
и долину Сурхана. Однако и в предшествующий период они в 
большом числе жили в областях как правобережья, так и лево
бережья Амударьи. Известно весьма привилегированное 
положение барласских эмиров в государстве Тимурида Султа
на Хусейна [298, 204, 205; 62, 138]. Известно также, что много 
барласов ушло вместе с Бабуром в Индию [129, 232—236 и сл.; 
30, 317]. В силу привилегированного положения в государстве 
Тимура и Тимуридов племя это, бесспорно, разрослось за счет 
иноплеменных включений. Однако к началу XX в. барласов 
было сравнительно немного. Отдельные группы барласов пред
ставляли собой остатки этого некогда многочисленного племени; 
основная же их часть растворилась среди оседлого насе
ления Мавераннахра, Хорасана (включая современный Афга
нистан), Северо-Западной Индии (включая Пакистан) н Вос
точного Туркестана. В Бухарском ханстве часть барласов про
должала вести полукочевую жизнь и сохраняла свое племен
ное имя, а также традиции единства. Это выражалось в пред
почтении внутриплеменных браков, помощи соплеменнику в 
выплате виры за кровь, а также в воспоминаниях о существо
вании своего рода пароля, произнося который барлас мог под
твердить свою принадлежность к племени. Традиционный от
вет барласов был записан мною в 1957 г. в кишлаке Ташкалак 
Китабского района Кашкадарьннской области:

Хон тогам баллос Барлас — ханский дядя (по матери).
Мардикорга бормас. Он не ходит на марднкорство м.
Улушим яммаш. Моя доля — подвздошная кость 51,

** Только один раз (в 1959 г.) н слышала название чагатай в прило
жении к барласам: жителей кишлака Барлас, расположенного в ущелье 
Тарагай (см. ниже), называли чагатай барласами.

1,0 Мардикор — в данном случае особая повинность по очистке ороси
тельных систем, ремонту бекских крепостей, исправлению дорог и другим 
работам [см. 301, 6; 173, 114].

61 У казахов принято угощать гостей вареным мясом специально заре
занного для них барана, причем подвздошную кость (верхняя часть таза) —
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Ултнрншнм дангаль.м Мой способ сидения — друг против
друга.

Другой вариант:
Хон тоган баллос Ханский дядя барлас
Мардикорга бормас, Не ходит на мардикорство,
Бури йемас, [Его] не ест волк.
Закот бермас. Не уплачивает [он] закет,
Юриши джангаль. Он бродит по зарослям58,
Ултириши дангаль. Способ его сидения — друг против

друга м.

Народные предания и представления позволяют следующим 
образом прокомментировать приведенную формулу.

Ни барласы, ни другие группы местного населения не при
числяли Тимура к барласам — считается, что барласом был 
его дядя по матери (тога), причем не родной ее брат, а наз
ваный 55, при этом ссылаются на рукописную книгу «Тимур- 
наме>, которую мне не приходилось видеть. Рассказывают, что 
однажды, когда мать Тимура ехала по шахрисябзской степи, 
на нее напали враги, убили ее спутников, ей же удалось спас
тись, спрятавшись в колодец. Некий эмир Шауки барлас спас 
ее, достал из колодца, а затем удочерил. У этого эмира был 
сын, который, как названый брат матери Тимура, приходился

жамбас — подают второму по уважению гостю, первому подается голова 
[91, 80]. Среди узбеков обычай подавать гостю голову барана сохранялся 
только среди поздних племен, да и то преимущественно в районах, приле
гающих к Казахстану. Тюркн и оседлая часть узбеков голову и ножки съе
дали только в кругу своей семьи. По данным К. Шаниязова, у карлуков и 
кипчаков самым почетным считались голени задних ног барана, а также гру
динка и ребра [366, 107].

68 Не указывает ли слово «дангаль» в данном случае на то, что барла
сы во время приемов сидели напротив правителя? Л. Будагов дает следу
ющий перевод этому слову: «общество», «собрание людей, сидящих друг 
против друга» [73, 568], «заседание». У киргизов денгел тушунда означает 
«как раз напротив» [372, 192].

”  В Восточной Бухаре зимовки барласов располагались преимущест
венно в тугаях Гнссарской долины.

54 Аналогичная формула зафиксирована у карлуков низовьев Кашка
дарьи. Как сообщает К. Шаниязов, в ответ на традиционный вопрос при 
встречах незнакомых людей: «Откуда ты? Кто ты родом?» — карлуки дол
жны были произнести следующую формулу:

Атям кулон. Конь мой подобен кулану,
Кемчнм нлон. Н агай ка  моя. к ак  зм ея.
Утнрншим чорбагнш . Сиж у я. полож ив под себя ногу,
Вймишмм пнчча билаи  туш . Ем я грудинку н край.
Асли элн и  сурасанг. Если спросиш ь, откуда я родом,
Чннгнзхонлн калликм аи . То скаж у , что я карлук  страны
1367, стр. 411. Ч ингисхана.

65 У меня имеется всего одна запись, утверждающая принадлежность 
Тимура к барласам. Она сделана в кишлаке Барлас, расположенном в 
ущелье, носящем имя отца Тимура — Тарагай и считающемся родиной пос
леднего. Ущелье это находится к западу от перевала Тахтакарача, на пути 
из Самарканда в Шахрисябз.
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последнему тога. Существует также представление о том, что 
Тимур был не сыном, а внуком Тарагая (сыном его дочери).

Как известно, главой племени барлас и, как пишет
В. В. Бартольд, «князем Кеша» (нынешнего Шахрисябза) был 
не отец Тимура — Тарагай, а другой представитель барласов — 
Хаджи. Кем он приходился Тимуру и кто была по происхожде
нию мать Тимура — Текина-Хатун, источники ничего опреде
ленного не сообщают [51, 38—40]. Р. Н. Набнев на основании 
стиха из «Бахр-ал-асрар» Махмуда бен Вали высказал пред
положение о том, что эмир Хаджи был дядей Тимура [245, 33]. 
Однако, по мнению М. Е. Массона, это место «Бахр-ал-асрар», 
«очевидно, следует понимать в переносном смысле, поскольку 
прямой старший родственник Хаджи-барласа происходил, со
гласно Хондемиру, от сына Карачара, по имени Тангу-мангу, а 
предком Тимура был другой сын Карачара, по имени Анд- 
жиль» [219, 23; 51, 39].

Учитывая все это, можно предположить, что народные пре
дания под дядей Тимура подразумевают Хаджи-барласа.

Как гласит предание, дядя Тимура прославился в народе 
тем, что просил своего племянника освободить родное ему пле
мя от повинности выставлять мардикоров. Тимур не удовлетво
рил просьбу дяди и казнил его, живым закопав в землю. Но 
потом Тимур все же даровал барласам освобождение от по
винностей. Таким образом, по представлению моих собеседни
ков, дядя Тимура своей кровью выкупил для них освобожде
ние от повинности выставлять людей на общественные и ка
зенные работы. Вот почему о барласах говорили «мардикорга 
■бормас-». Барласы будто бы действительно были освобождены 
от этой повинности. Как рассказывал мне в 1955 г. старый уз- 
бек-барлас Батыр-баба из кишлака Орта Корук Сариасийско- 
го района, никто ге  мог гнать барласов на мардикарство,асами 
барласы участие в этих работах считали для себя постыдным.

Было бы интересно проверить по письменным историческим 
источникам, пользовались ли при Тимуре и Тимурндах опреде
ленными привилегиями наряду с барласской знатью и рядовые 
представители этого племени 56, и если да, то сохраняли ли они 
эти привилегии и при узбекских династиях.

Как понять третью строку первого варианта приведенного 
стихотворного определения барласов?

Как известно, у полукочевых узбеков, как и у казахов, су
ществовал обычай, согласно которому представитель того или 
иного племени имел традиционное право на определенную часть 
туши забитого для гостей барана. Барласы, как видно, имели 
право «а подвздошную кость — ямбаш (барласы произносят

“  Думается, что привилегии, предоставленные Тимуром чагатаям, о 
.которых мы узнаем из дневника Клавихо, в равной мере относились н к бар
ласам, ибо последние, как отмечалось, входили в их состав [177, 220, 221).
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яммаш), которая подавалась уважаемому гостю, как это было 
принято у киргизов [372, 225]57 и казахов [107, в ]58.

По поводу последней строки разбираемого определения мо
гу сказать лишь то, что, судя по карлукскому и барласскому 
материалам, по-видимому, каждое племя во время приемов, 
устраиваемых ханом, согласно дворцовому этикету, имело не 
только строго определенное место относительно трона прави
теля [52, 389—399], но и предписанный ему способ сидения. 
Это напоминает этикет мужских увеселительных сборищ, со
хранившихся до наших дней. По обычаю, в подражание этикету 
дворцовых приемов строго следят, чтобы не нарушался почти
тельный способ сидения, поджав ноги [313, 155—205].

Потомки барласов Хисара хорошо помнят, что их предки 
перебрались из Шахрисябза. Они называют разные даты пере
селения, в том числе и такую, как 500 лет назад, и говорят а  
вытеснении своих предков узбекскими племенами, водворив
шимися в Мавераннахре в конце XV в. Иногда в качестве пер
воначальной родины называют Самарканд.

Барласы Шахрисябзского оазиса и примыкающих к нему 
районов Самаркандской области, наоборот, считают, что их 
недавние предки (прадеды современных стариков) после дли
тельного пребывания в Хисаре вернулись в исконные места сво
его обитания. Так, в кишлаке Юкары-Тарагай существует пре
дание, что жители ущелья после смерти Тарагая покинули эти 
места и переселились в Хисар. Ущелье Тарагай покрылось за
рослями, так как узбеки, любившие открытые места, не стали 
там селиться. Вновь на Тарагае барласы появились якобы 
только в начале XIX в. Поселились же они в этом ущелье не 
потому, что здесь была земля их предков, а потому, что все 
удобные как для кочевания, так и для возделывания земли бы
ли уже заняты узбеками кенегесскнх родов — киянны и чиют. 
Не исключена возможность, что переселение барласов из Хиса
ра в Шахрисябз и Самарканд было связано с насильственным 
возвращением из Хисара на прежние места обитания 20 тыс. 
семей при Мухаммаде Рахиме мангыте в середине XVIII в. 
[135, 102, 103].

Достоверность преданий о переселениях барласов из одних 
местностей в другие, на мой взгляд, подтверждается тем, что 
у них всюду (бассейны Зеравшана, Санзара, Кашкадарьи и 
Сурхана) одинаковый родовой состав.

Барласы в своей среде различали две группы близких ро
дов — шашбачча и кальхопизи. Шашбачча (по-тадж. шаш — 
шесть, бача — мальчик, парень) — потомство шести братьев, 
старшего из которых звали Талиббачча, а младшего — Шаш-

67 К. К. Юдахин дает два значения слова джамбаш — подвздошная 
кость с мясом и бедро (как часть туши).

“  Н. И. Гродеков переводит это слово как «бок»; лишь это значение 
дано в узбекско-русском словаре [344, 144].
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бачча. Имена остальных записаны мной в двух вариантах. 
Согласно первой записи, их звали Козыбачча, Полатбачча, 
Ахсакбачча и Негматбачча. Вторая запись гласит, что у родо
начальника барласов было семь сыновей: Талиббачча, Ниязбач- 
ча, Качальбачча, Шербачча, Негматбачча, Козыбачча и Шаш
бачча. Один из них, Козыбачча, не имел потомства, а от ос
тальных произошли шесть родов барласов.

В 1952 г. уроженец Тарагая, в детстве переселившийся в 
Регарский район Таджикистана, 45-летний учитель Турсунали 
Мингбаев, предки которого относили себя к роду талиббачча, 
показал мне родословную, выписанную им из шаджара (по его 
словам, она еще существовала у тарагайцев в 30-х годах). Ро
дословная эта представляет некоторый интерес, так как явля
ется генеалогией и всего рода шашбачча, хотя в ней, несо
мненно, имеются пропуски и неизбежные неточности (напри
мер, Карачар назван дядей Тимура, а Тарагай и вовсе не упо
минается, ибо он, по мнению Т. Мингбаева, был мангытом). 
В родословной перечислены имена следующих шестнадцати 
предков информатора (по восходящей линии):

Мингбай (отец информатора) 
Махмадали (дед информато

ра)
Бегмат
Козыбек
Ташмаматбай
Ниязбек
Махматталиббай 
Талиббачча (старший из ше1 

сти братьев, родоначальник 
одноименного рода)

Махманазир
Суфи-Мирджан
Суфи-Нурджан
Мир-Ахмат
Мир-Сайид-Мухам-

мад
Мир-Сайид-Камал 
Мир-Сайид-Джамал 
Мир-Амир-Карачар 
(дядя Тимура по 

матери)

Все роды, входившие в состав шашбачча, были пирдаш, 
V т. е. имели одних и тех же ишанов, которые приезжали к ним 

из Ходжента. Самат Кадыров 1886 г. рождения из Тарагайско- 
го ущелья назвал имена некоторых из них — Ходжа-Джехан, 
Пашша-ходжа, Данияр-ходжа, Муса-ходжа и др. По словам ин
форматора, они в прошлом объезжали всех шашбачча, вплоть 
до Афганского Бадахшана.

Роды группы кальхопизи не были пирдаш с группой шаш
бачча, т. е. ншаны их были из другого рода. Название «каль
хопизи», по преданию, происходит от прозвища родоначальни

ку ка. По одной версии, он был сыном Негматбаччи, одного из 
упомянутых шести братьев. В кишлаке Юкары-Тарагай я за
писала следующую легенду. Однажды во время перекочевки, 

/ когда группа переправлялась вброд через реку, лошадь, на ко- 
J  торой ехала с ребенком жена Негматбаччи, стало уносить во-
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Рис. 7. Узбек-барлас. Са- 
риасинскпн район Сур- 
хандарьннской области. 
ИЭ 522-451. Фото 
Н. С. Кармазина

дой. Негматбачча мысленно обратился к своему ишану, гово
ря: «Если конь благополучно выйдет из реки, я отдам его пи
ру, а сына, когда он вырастет, отдам ишану в услужение». 
Конь благополучно перебрался на другой берег, и Негматбач
ча выполнил свой обет: отдал пиру коня, а сына послал в Са
марканд в услужение ишаиу. Мальчик этот был плешивым 
(каль).В  Самарканде он учился и со временем стал певцом — 

хафизом (в узбекском произношении — хализ). Его потомство 
якобы и есть род кальхопизи.

Из всех этих преданий можно сделать вывод, что названия 
барласских родов относительно недавнего происхождения и не 
связаны с известными тюрко-монгольскими этнонимами древ
ности и средневековья. Это является одним из доказательств 
того, что барласы вобрали в себя так много исконного населе
ния, как таджиков, так и тюрков, что могут считаться корен
ными жителями М авераннахра. Этот вывод подтверждается и

185



антропологическими данными — потомки барласов являются 
типичными представителями расы Среднеазиатского между
речья. По степени монголоидности они занимают промежуточ- 

j  ное положение между европеоидными карлуками и монголо
идными локайцами [264, 43, 49] (см. рис. 7).

Как было сказано выше, в начале XX в. в Хисаре и в дру
гих областях Среднеазиатского междуречья жил немногочис
ленный род джатта, причислявшийся к барласам. Считалось, 
что этот род выделился задолго до времени жизни указанных 
шести братьев и не был пирдаш с их потомками. Иногда при
надлежность джатта к барласам ставилась под сомнение. Это 
примечательно, так как говорит о зерне истины в народных 
преданиях. Известно, что джете («разбойник») было презри
тельным прозвищем, которое тюрки Мавераннахра дали мо
голам — кочевому тюрко-монгольскому населению Моголиста- 
на (Восточного Туркестана и Семиречья) [51, 36].

К а р л у к и  принадлежат к наиболее ранним по времени 
поселения в Средней Азии тюркским племенам [386]. Мысль 
о  том, что современные карлуки левобережья Амударьи явля
ются потомками тохаристанских карлуков, была высказана еще 
в 1926 г. В. В. Бартольдом. Он писал: «Появление турок в об
ластях к югу от Аму-Дарьи относится к гораздо более раннему 
времени, чем завоевательные движения X в., и возможно, что 
в некоторых случаях потомки этих турок живут в этих же ме
стах и теперь. Арабские завоеватели уже в VII .в. нашли в Ба- 
дахшане карлуков; и теперь в Бадахшане из узбекских родов 
живет именно род карлук; это совпадение заставляет полагать, 
что после завоевания Бадахшана узбеками в XVI в. в состав 
узбеков вошли турки, жившие там раньше» [41, 89]59.

Гуннар Ярринг также склонен видеть в карлуках Афгани
стана и Северо-Западной Индии потомков древнего тюркского 
племени карлук, однако он, возражая В. В. Бартольду, счита
ет, что узбеков и карлуков следует рассматривать как два раз
ных народа, или, по крайней мере, племени [384, 72]. Его под
держивает венгерский лингвист Л. Лигети [193, 113]. На мой 
взгляд, каждый из ученых по-своему прав: В. В. Бартольд в 
этноним «узбеки» вкладывал более широкое понятие, а Гун
нар Ярринг — более узкое.

Н. Г. Маллицкий хотя и считал карлуков в основном потом
ками тюркских племен караханидского времени, но отмечал, 
что арабы встречали карлуков в Бадахшане «уже более тыся
чи лет назад» и что «как самые старые тюркские пришельцы 
в край (Таджикистан и Афганистан. — Б. К.) карлуки сильно

“  Проникновение карлуков в Тохаристан современные исследователи от
носят ко времени ранее VIII в. [213, 159; 178, 143; 367, 26—30]. По мнению 
Закп Валидп, карлуки появляются впервые на исторической арене Тохарп- 
стана значительно раньше как эфталитскнй род в Бадахшане [389, 33].
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смешались с таджиками и по типу своему значительно отлича
ются от прочих тюрков своим высоким ростом, густой бородой 
и овальными лицами» [211, 61, 62].

Мне уже приходилось отмечать, что этнографические дан
ные позволяют говорить об очень давнем обитании карлуков 
в местах современного расселения. Это особенно относится к 
карлукам Южного Таджикистана, т. е. территории историче
ского Тохаристана [167, 9, 10; 159, 184— 190].

Различия в говорах, в физическом типе, а также в некото
рых чертах быта и культуры, существующие между карлуками 
Южного Таджикистана и тюрк-карлуками, отрицание в боль
шинстве случаев представителями обеих групп родственной 
близости и отсутствие в прошлом брачных связей между ними 
наводят на мысль об их различном происхождении. Близость 
тюрк-карлуков к другим племенам группы тюрк и в значитель
ной мере к узбекам, не имевшим родового деления, позволяет 
рассматривать их как потомков карлуков караханидского вре
мени.

Следует указать, что часть карлуков еще в XIV в. продол
жала жить в степях Дашти-Кипчака — они были в числе пле
мен, на которые опирался Абулхайр-хан, дед Шейбани-хана 
[299, 24—26, 36], однако позже значительная часть их, веро
ятно, ушла вместе с Шейбани-ханом в Мавераннахр (или в 
Моголистан) и слилась со своими соплеменниками, оставшие
ся же полностью растворились среди казахов и киргизов, ибо 
в генеалогиях этих народов этнонима «карлук» нет.

Говоря о собственно тюрках, я отмечала, что часть тюрк- 
карлуков южного склона Гиссарского хребта считала своих 
предков выходцами из Каракульского оазиса. Тахчиянские кар
луки прежним местом своего обитания называли Бухару, т. е. 
Бухарский оазис, где Комиссией по районированию Средней 
Азии, а позднее, в 1954 г., и мной была зарегистрирована ма
ленькая группа, сохранившая смутные воспоминания о при
надлежности своих предков к племени карлук. Судя по топо
нимии и литературным данным, в Бухаре еще в прошлом веке, 
не говоря о более раннем времени, было значительно больше 
карлуков [367, 37—39]. Как считают мои информаторы, в пои
сках пастбищ они из Бухары переселились в Хисар.

Среди карлуков верховьев Кафирнигана бытовали предания 
о переселении их предков в середине XVIII в. из Ура-Тюбе. 
Одно такое предание записано мной в 1954 г. в кишлаке Чил- 
лямазар от упомянутого выше Турды-баба Расулова.

Некий Мир-Дастан, карлук из Багдада60, поселился в Буха
ре. Один из его потомков переехал из Бухары в Самарканд. 
Позже один из потомков Мир-Дастана во втором или третьем

60 По-видимому, речь идет о ходжах, ассимилировавшихся среди кар
луков.
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колене обосновался в селении Ниджани к северу от Ура-Тюбе. 
Здесь его потомство размножилось. Один из карлуков этой 
группы, юноша по имени Утабадаль, со своими отарами пере
валил через хребты и попал в Хисар (по другой версии — он 
направился совершить хадж ). В Хисаре Утабадаль попал в 
плен к ромитскому правителю — шо. Шо Ромита оказал по
кровительство пленнику, и тот стал разводить овец, выпасая 
их между реками Кафирниган и Иляк. Зимовка его была в ос- 

* нованном им кишлаке Явроз. Однажды два купца из Ура-Тюбе, 
сородичи Утабадаля, приехали туда закупить овец и, увидев 
его, воскликнули: «Тебя там родичи ищут, а ты, оказывается, 
здесь!» — и стали уговаривать его вернуться на родину. Он от
казался, мотивируя это тем. что намерен поехать в Шоми-ша- 
риф (Сирию).

Тогда ромнтский шо решил женить его на девушке из хоро
шего дома и выбрал ему в жены дочь таджнка-ишана из киш
лака Тунихарф (кишлак этот был расположен невдалеке от Яв- 
роза, ныне не существует). Так и остался Утабадаль жить в 
Яврозе. Впоследствии и те два купца переселились в эти края. 
На дочери одного из них Утабадаль женил своего сына Бури- 
бая, у него родился сын Артыкбай. Впоследствии Артыкбай 
женился на карлучке из кишлака Лиджджак и основал кишлак 
Дахана на левом берегу Кафирнигана. Он имел от нее двух 
сыновей — Алибая и Муллу Коку. Последний был основате
лем кишлака Чиллямазар. Он имел шестерых сыновей. Его по
томство расселилось по всей Гнссарской долине и основало 
множество карлукскнх кишлаков: Чинар, Дехинава, Лянгар, 
Акджар, Ширкант, Ташкалак и другие — вплоть до Тахчияна 
и Карлука Денауского бекства. Правнуком этого Муллы Коку 
и является мой информатор. Мне неоднократно говорили и в 
других кишлаках южного склона Гиссарского хребта, населен
ных потомками тюрк-карлуков, о том, что их предки пересели
лись в Хисар из Ниджани61.

Ко всем тюрк-карлукам ншаны приезжали из Самарканда и 
Ура-Тюбе- В этой связи интересно отметить, что как среди 
тюрков Самарканда (которые, по данным А. Д. Гребенкина, 
выселились из Ура-Тюбе в начале XIX в. [105, 78, 79]), так и 
Ура-Тюбе есть род лолаки [96, 6]. Последний существовал и 
среди тюрк-карлуков Тахчияна. Это свидетельствует о былом 
родстве этих групп. Возможно, самаркандские и уратюбинские 
тюркн-лолаки по происхождению карлуки, но утратившие свое 
племенное имя.

Таким образом, тюрк-карлуки называли своих предков вы
ходцами из Бухарского оазиса (включая Каракуль) и из Ура- 
Тюбе лет 200 назад, т. е. в середине XVIII в., в период наибо
лее массовых передвижений населения. Не исключена возмож

11 В 1971 г. я посетила Ниджани, там о карлуках теперь уже не помнят.
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ность, что эти группы карлуков перебрались именно сюда, про
слышав о том, что в Хисаре издавна живут их соплеменники— 
карлуки Явана, Нурека и других мест Южного Таджикистана.

Предания карлуков гласят, что карлуки Южного Таджики
стана (т. е. Яванской и Дангаринской долин) занимали когда- 
то более северные районы изучаемой территории. В кишлаке 
Тахчиян мне рассказывали, например, что невдалеке от него, 
в местности Бабазерак, где сохранилось старое кладбище, ког
да-то жили яванские карлуки. Это представление было основа
но на рассказах, слышанных моими информаторами от своих 
дедов. Старики говорили, что в прошлом, когда им случалось 
попадать в Яванскую долину, древние старухи из яванских кар
луков всегда спрашивали их, существует ли местность Бабазе
рак, где погребены их предки.

О том, что зимовки карлуков примерно до середины прош
лого столетия располагались в более северных предгорных 
местностях, рассказывали мне и старики карлуки в Яванской 
и Дангаринской долинах. Кишлаки яванских карлуков нахо
дились тогда в верховьях Явансу, в урочищах Ташахур, Дашт- 
гирак, Камбари и др.; в Яванской же долине и на склонах 
Каратау (невысокого хребта, отделяющего Яванскую долину 
от Вахша, текущего здесь в скалистом ущелье) были локай- 
ские кочевья.

Еще в прошлом веке локайцы покинули эти места (посте
пенно перекочевали за Вахш, в Дангаринскую долину), а на 
их место продвинулись таджики из районов Нурека и Файза- 
бада, в результате чего на севере Яванской долины и на скло
нах Каратау образовалось до 40 таджикских кишлаков, в том 
числе и кишлаки в упомянутых урочищах Ташахур, Даштгирак 
и Камбари. Таджики, расширив посевы, стали препятствовать 
карлукам зимовать со скотом вблизи своих селений, и карлуки 
были вынуждены спускаться для зимовки непосредственно в 
долину — в безводную степь левобережья Явансу (небольшой 
речки с горько-соленой водой). Правобережная часть степи по- 
прежнему принадлежала локайцам. В те времена, как сообща
ли старики, Яванская долина и склоны Каратау были покры
ты зарослями диких фисташки и верблюжьей колючки.

По рассказам стариков карлуков из кишлаков Пушинг и 
Муноскуль (1948 г.), лет 100 назад (т. е. в середине XIX в.) 
Дангаринская долина представляла собой пустую знойную 
степь, только на севере ее были карлукские зимовки. Ни таджи
ков, ни локайцев тогда в Дангаре не было. Локайцы стали пе
реселяться сюда только со второй половины XIX в. из Явана, 
а таджики стали спускаться с гор Кангурта, Сарихасора и 
Бальджуана и заселять восточные предгорья Себистантау и 
южную оконечность Вахшского хребта только с начала XX в. 
Карлуки были вынуждены передвинуть свои летовки ближе к 
Дангаре.
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Лет 100 с лишним назад летовки карлуков Дангары были 
севернее Бальджуана, на Вахшском хребте в районе таджик
ских селений Хазлагат, Дашманди и Сарихасор. Когда же тад
жики тех мест стали расширять посевы, карлукам пришлось 
оставить прежние летовки и довольствоваться лишь ближайши
ми пастбищами, расположенными в южной части Вахшского 
хребта. Чтобы расширить весенне-осенние пастбища, онн стали 
проводить зиму непосредственно в маловодной Дангаринской 
долине, а прежние зимовки отвели под весенне-осенние паст
бища62. Здесь, на травянистых склонах вблизи Кангурта, во 
второй половине мая 1875 г. Н. А. Маев встретил многочислен
ные табуны «узбеков лакай и хуллук, богатых лошадями» 
[207,212].

Предания карлуков Южного Таджикистана о более раннем 
времени своей истории разноречивы. Одни, записанные мной 
в Нуреке, гласят, что карлуки — исконные жители этого рай
она, другие, распространенные в Яванской долине, повествуют 
о том, что предки карлуков, предводительствуемые неким Ба
тыр-ханом, во времена Чингисхана бежали из-под Самаркан
да, при этом одна их часть осталась в Хисаре, другая, пере
правившись через Пяндж, ушла в Бадахшан. Предания, запи
санные в Кулябе, а также в Яванской долине, свидетельствуют 
о том, что предки карлуков перекочевали сюда из Бадахшана 
(имеется в виду Афганский Бадахшан). Как видно из изло
женного выше, предания не ведут карлуков за пределы Маве
раннахра и Бадахшана, т. е. областей, где в течение почти по
лутора тысяч лет протекала богатая событиями история этого 
некогда многочисленного и могучего народа. Давность прожи
вания карлуков в южных районах Таджикистана подтвержда
ет и значительная смешанность карлуков с горными таджика
ми, наличие в их быту черт, присущих как горным таджикам, 
так и переднеазиатским кочевникам, а также принадлежность 
их физического типа к расе Среднеазиатского междуречья и 
наличие среди них лиц с чертами, свойственными переднеази
атскому типу [264, 130, 131], а по моим впечатлениям, и с чер
тами индо-афганской расы (см., например, рис. 8). Это следо
вало бы проверить более детальными, с применением новейших 
методов, антропологическими исследованиями.

Интересно отметить, что карлуки не вступали в браки не 
только с представителями соседних узбекских племен дашти- 
кипчакского происхождения, но и с арабами, тюрками, мого
лами и другими, исключение составляли лишь таджики Южно
го Таджикистана и отчасти Каратегина (где карлуки бывали

62 Эти свидетельства информаторов подтверждаются тем, что в Хаз- 
лагате находился мазар почитаемого карлуками «святого» и обширное клад
бище вокруг него. Еще в 30-х годах карлуки Дангары возили туда хоро
нить всех своих покойников, даже младенцев.

190



Рис. 8. Узбечка-карлук. 
Кишлак Парчасай Яван
ского района. ИИ АН 
ТаджССР. Фото П. Г. Чу- 
чева

-

на летних пастбищ ах). Карлуки издавна и охотно женились 
на таджичках, но своих девушек за таджиков обычно не вы
давали.

В 1954 г. в кишлаке Парчасай Яванского района карлук Ба- 
рат Курбанов 1887 г. рождения говорил мне: «По сути мы тад
жики, так как прабабка наша была таджичкой (родоначаль
ники карлуков, проживавших в верховьях Явансу, братья Гуль- 
палван и Хол-палван тоже были женаты на таджичках), да и 
потом наши предки часто женились на таджичках. Следователь
но, таджики — наши дяди по матери, а они нас, карлуков, на
зывают племянниками со стороны сестры При
мечательно, что карлуки Явана среди своих прабабок называ
ют не только местных таджичек, но и таджичек и карлучек из 
Читрала и Кандахара.

Об общем происхождении и общих исторических судьбах 
карлуков Южного Таджикистана (исключая тюрк-карлуков) и 
Афганского Бадахшана (т. е. всего Тохаристана) говорит и тот
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факт, что они являлись мюридами одного и того же ншанского 
рода, жившего в Читрале63.

Приведенные выше данные (стр. 81 и сл.) о родовом со
ставе карлуков Южного Таджикистана показывают, что их мно
гочисленные роды, которые карлуки называли авлод, так же 
как и роды тюрков, не сохранили имен древних народов и пле
мен. Названия карлукскнх подразделений — это преимущест
венно имена и прозвища (большей частью таджикские) пред
ков, иногда даже по женской линии (например, имя отца баб- 
кн-таджички или ее прозвище, связанное с названием кишла
ка, откуда эта таджичка была родом, и т. п ). О происхожде
нии названий этих подразделений я записала несколько пре
даний.

По сообщению одного из информаторов, упомянутые выше 
братья Хол-палван и Гуль-палван (Хол и Гуль — мужские 
имена, характерные для горных таджиков) жили в местности 
Гашьён (по мнению информатора, она находится где-то в Шах- 
рисябзе). У одного из братьев был сын Кутуз, который женил
ся, и у него родилось четверо сыновей — Кокуль, Аваз, Чаппа 
и Качпой (у троих из них таджикские прозвища). Затем Кутуз 
с сыновьями ушел в Афганистан и там взял себе еще одну же
ну, кандахарку, которая родила ему сына Партаукула (имя, 
типичное для горных таджиков). После рождения Партаукула 
отец с сыновьями вернулся на правобережье Пянджа и посе-

** Как рассказывали мне в 1954 г. в кишлаке Парчасай, два раза в год 
ишан, представитель этого рода, навещал кочевья и кишлаки всех карлу
ков Южного Таджикистана. Обычно он приезжал осенью, когда стада воз
вращались с летовок. Сначала месяца два он жил у карлуков Кулябского 
бекства, а затем приезжал в Яван. Основной целью его была «охота за мю
ридами», т. е. получение подношений, которые его подопечные обязаны бы
ли ему делать как своему пиру. Кочевники «добровольно» подносили пиру 
скот, в частности баранов. Пир обычно оставлял для себя только 20—30 го
лов, остальных тут же превращал в звонкую монету, продавая ургутцам- 
скотоппомышленникам.

Незадолго до певолюции с «высокочтимым духовным наставником» прои
зошел весьма забавный случай, который в народе получил название «пир 
талаш» — «спор пиров». Однажды, когда ишан из Читрала безмятежно го
стил у карлуков Яванской долины, неожиданно явился ишан из Самаркан
да (по другой версии, из Шахрисябза), который был пиром тюрк-карлуков 
и барласо», и стал доказывать, что только он, как его предки, имеет право 
быть пиром карлуков, а бадахшанского ишана объявил вором (огры ишан). 
Он и ранее приезжал к тюрк-карлукам, но, «чтобы не иметь дела с грубо
стью гальча-карлуков», не переваливал через горы в Яван. Теперь же, ког
да утвердилась власть бухарского эмира, он решился на это.

Яванские баи не дали в обиду прежнего ншана — новоявленного вы
ставили из Явана. Однако на следующий год он явился снова, поставил 
вблизи карлукскнх кишлаков свой голубой шатер и предъявил местному 
духовенству ярлык со многими печатями, удостоверявший его право быть 
пиром карлуков. Затем он обратился к прежнему ишану со словами: «А ты 
покажи свой ярлык». Однако у того руки были пусты. Противостоять пись
менному документу никто не смог. В результате приняли компромиссное 
решение — ншаны чередовались, приезжая через год.
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лился в обширном урочище Дашти-Бедана, в верховьях 
р. Иляк (сюда, как отмечалось, яванские карлуки в дореволю
ционные годы перекочевывали на лето). Когда Партаукул вы
рос, он женился на дочери таджика Мири Тухла, обитавшего на 
берегу Вахша, к югу от Дашти-Бедана. Вместо калыма Партау
кул работал на тестя (пас его скот) в течение нескольких лет, 
а затем с женой перебрался в Яванскую долину и основал там 
зимовку Кунчи. Его потомством и являются карлуки рода пар
таукул.

Обращает на себя внимание название кишлака Кунчи. Этот 
топоним встречается в южных районах Таджикистана помимо 
отмеченного еще четыре раза: два кишлака Кунчибулак в Ку- 
лябской области на правобережье Яхсу в районе расселения 
карлуков, Кунчи-кишлак в районе Сарайкамара (на юге Кур- 
гантюбинского бекства) и кишлак Мулла-Кунчион в районе 
Ховалинга в Бальджуанском бекстве. Возможно, этот топоним 
имеет этнонимическое происхождение, ибо кунчи — название 
одного из могольских племен [373, 54, 55; 224, 194, 196]. Приме
чательно, что вблизи Кунчи был таджикский кишлак Санги-мо- 
гол, что значит <Камень могола».

Этнографические, антропологические и диалектологические 
[374] данные позволяют присоединиться к мнению В. В. Бар

тольда и Гуннара Ярринга о том, что карлуки Афганского Б а
дахшана и Южного Таджикистана ведут свое происхождение от 
тохаристанских карлуков. Несомненно, за более чем тысячелет
нюю жизнь в бассейне Пянджа основная часть их растворилась 
среди окружающего населения, а та часть, которая донесла до 
наших дней свое имя, настолько смешалась с коренным населе
нием, что давно превратилась в глубоко местную группу.

•  * *

Завершая раздел о тюрках и карлуках, следует еще раз 
подчеркнуть, что их должно рассматривать не как пришлое, а 
как коренное население Мавераннахра. В. Л. Вяткин в своей 
оставшейся неопубликованной рукописи «К вопросу изучения 
узбеков в Средней Азии. XVI в.», хранящейся в архиве Респуб
ликанского музея истории культуры и искусства УзССР в Са
марканде (ф. III, д. 334, стр. 29), писал, что тюрки настолько 
обжились здесь в течение столетий, что их можно считать або
ригенами Мавераннахра.

В своей работе В. Л. Вяткин (стр. 26) останавливался и на 
весьма важном вопросе о причинах резкого уменьшения чис
ленности тюрков после занятия Мавераннахра даштикипчак- 
скими узбеками. По его мнению, господствующее привилеги
рованное положение узбеков в стране способствовало тому, что
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они вобрали в себя с течением времени значительную часть 
местных тюрков, близких им по языку и этническому составу.

Того же мнения о причинах убыли тюрков придерживался 
и другой исследователь позднефеодального периода истории 
Средней Азии — П. П. Иванов. Он отмечал, что об интенсив
ности процесса ассимиляции тюрков можно судить по тому 
факту, что в письменных источниках конца XVI в. (как и при 
Тимурндах) все население Бухарского ханства делится на тюр
ков и таджиков, а столетием позже, в конце XVII в., источни
ки упоминают уже только узбеков и таджиков [135, 72].

Нарративные источники, о которых говорит исследователь, 
по-видимому, рассказывают о событиях, происходивших в круп
ных оазисах в центральных частях среднеазиатских ханств, где 
процесс слияния оседлых тюрков с узбеками протекал, несом
ненно, весьма интенсивно. В документах, относящихся к окра
инам ханств, тюрки упоминаются наряду с узбеками и таджи
ками позже XVII в. На это указывает, в частности, обнаружен
ная А. 3. Валидовым в Маргелане грамота конца XVII или на
чала XVIII в., выданная Субханкули-ханом Мир Сайиду Имаму 
Хусейну об утверждении его на тарханство. В этом документе 
есть слова: «Волю хана исполнять должны узбеки, тюрки и 
таджики селения Ахсы и Ангаранского тумана» (курсив мой.— 
Б. К.)* [77, 73].

Наряду со смешением оседлой части тюрков с узбеками, 
которое происходило в основном в оазисах, в горах и пред
горьях шел не менее интенсивный процесс слияния кочевых и 
полукочевых тюрков с таджиками. Я подчеркиваю слияние уз
беков даштикипчакского происхождения именно с оседлой ча
стью тюрков (т. е. тюркоязычной частью оседлого населения 
оазисов). Тюрки по отношению к поздним узбекским племенам 
держались замкнуто. Браки между этими группами заключа
лись весьма редко. Таким образом, слияние этих двух групп 
населения происходило путем оседания и утраты представле
ний о былой обособленности своих этнических групп.

X а л а ч п. Продолжая изложение моих материалов о ран
них узбекских племенах, следует остановиться на небольшой 
группе халачей, которые зафиксированы только в пяти неболь
ших кишлаках (на территории бывшего Кабадианского бек
ства) .

Согласно преданию, записанному мной в 1971 г. в кишлаке 
Башкала от Юлдаша Баратова 1903 г. рождения, предком всех 
кабадианских халачей был некий Байманбай. Он жил в селе
нии Халач на средней Амударье, но потом с девятью сыновьями 
на каюке отплыл в низовья Кафирнигана и стал жить в Шах- 
кишлаке, в самом нижнем селении на левом берегу реки. По
том, оставив там одного сына, он перебрался несколько выше — 
в Джаркурган. Здесь же поселился и другой его сын, а Бай-
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манбай переехал еще выше по Кафирнигану, в местность Басыз 
вблизи Ляйлякуя. Там остались жить еще двое его сыновей, а 
он сам с остальными сыновьями переселился в соседний Кият. 
Здесь устроились четверо его сыновей, а он с младшим сыном 
окончательно обосновался в районе нынешнего кишлака Баш
кала, одного из самых верхних селений Кабадиана. В то время 
в этом районе еще не было дурменского кишлака Кабла — са
мого верхнего на левобережье Кафирнигана после выхода ре
ки из горного ущелья.

Байманбай вывел из Кафирнигана канал Канджига-арык, 
который протянулся до Мирас-Тюбе, что ниже г. Кабадиана, н 
занялся земледелием. На ближайшем тепе он построил дом с 
чордара (комнатой на втором этаже с четырьмя дверьми) и 
назвал его укрепленным замком — кала.

Младшего сына Байманбая звали Нурбай. У него было два 
сына, одного из которых звали Досбай. У него был сын Арман- 
бай. Сын Арманбая — Хайталибай был дедом моего информа
тора. Эта родословная свидетельствует, что переселение Бай
манбая из Халача произошло девять поколений, т. е. около 
250 лет, назад.

Дед информатора, Хайталибай, жил в середине XIX в., в 
период, который известен среди населения как «узбекское вре
мя» (узбек заман). В этот период изучаемая нами территория 
была разделена на ряд самостоятельных феодальных владений 
(Хисар, Кабадиан, Бальджуан, Куляб и др.), управляемых 
феодальной верхушкой узбекских племен, постоянно враждо
вавших между собой [354, 26]. Старики вспоминают рассказы 
своих отцов и дедов о том, что в «узбекское время» хнсарскнй 
бек напал на Кабадиан, взял в плен его правителя и подчи
нил себе жителей, заставив их переселиться со всем их имуще
ством в Хисар. Именно тогда дед Юлдаша Баратова, Хайтали
бай, некоторое время пробыл в Хисаре.

Пока часть жителей Кабадиана была в плену, а часть скры
валась в окрестных горах, ирригационные сооружения пришли 
в негодность, поля и сады засохли. Возвращавшееся население 
постепенно восстановило ирригационные сооружения и каналы.

Среди обитателей Кабадиана существует легенда о том, что 
когда-то халачи были идоло- и огнепоклонниками и что в го
рах к востоку от Шаартуза, которые называются Кухи-халач или 
Халач-таг, у них были кумирни. Теперь в этих местах остались 
только заросли гранатов, которые называют «гранатами идо
лопоклонников», местонахождение же идолов, по поверью, мо
жет быть открыто лишь при помощи волшебства.

Мой информатор Юлдаш-баба Баратов расшифровывает 
эту легенду так: когда Байманбай жил в местности Басыз под 
Ляйлякуя, он якобы каждое утро после утреннего намаза, вый
дя из мечети, смотрел на восток, на гору, где в пещере Така- 
камар им были спрятаны ценности. Чтобы замаскировать вход
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в пещеру, он посадил возле него гранаты. Когда люди спраши
вали его, почему он смотрит в ту сторону, он отвечал, что там 
в горах есть кумирня халачей и он молится, глядя в ту сторо
ну. Поэтому эти горы будто бы назвали Кухи-халач, т. е. Ха- 
лачскими горами.

Вот те немногие сведения о халачах, которые мне удалось 
записать от одного из наиболее знающих людей из их среды и 
от их соседей. Материалов по говору халачей у меня нет. Могу 
лишь сказать, что говор их близок к говору карлуков Южного 
Таджикистана.

Как известно, халаджи (халадж, халач, калач) — одно из 
древних тюркских племен, поселившихся (вместе с карлуками, 
а может быть, и ранее) в странах к югу от Амударьи — в То- 
харистане, Систане и соседних с ними областях примерно с 
VI в. В последующие века халаджи в значительной мере рас
творились среди местного населения этих стран. Они, в частно
сти, сыграли определенную роль в формировании афганского 
племени гильзаев, название которого, по мнению исследовате
лей, идет от халаджей [106, 850, 851, 856; 385, 417—437; 215, 
271]. Однако часть халаджей, живущая в Иране, донесла до 
наших дней не только свое наименование, но и свой язык [385, 
434—437; 116, 89—96; 381; 369, 111—115]. В 1929 г. халаджи 
были зафиксированы и на юге Азербайджанской ССР [4]. По 
рассказам моего информатора Юлдаша Баратова, халачи есть 
и в Северном Афганистане — в Рустаке. До революции ру- 
стакские халачи навещали своих кабадианских соплеменников.

Тот факт, что название «халач» закреплено в низовьях Ка
фирнигана в оронимии, заставляет думать, что халаджи в этих 
местностях были отнюдь не случайными пришельцами. Они на
ряду с моголами и другими упоминаются Мухаммадом Салихом 
в низовьях Вахша при описании событий начала XVI в. [240, 
175]; историк начала XIX в. говорит о халаджах как об одном 
из туркменских племен средней Амударьи [227, 422].

Следы пребывания халаджей в Мавераннахре сохранились 
в топонимии (крупный населенный пункт Халач на средней Аму
дарье64, кишлак Халач в верховьях Кашкадарьи [222, 289], се
ление Халадж [320, 76] и Тутхаладжан [360, 155] в Средне- 
зеравшанской долине). Название халач как этноним я записа
ла в качестве наименования одного из авлодов у таджиков в 
кишлаке Моджурум на Нуратинском хребте [168, 8].

Т а г ч и часто называли себя катаганами, но, несмотря на 
это, основываясь «а антропологических и этнографических дан-

44 Есть ли среди нынешних жителей селения Халач Чарджоуской обла
сти Туркменской ССР группа, ведущая свое происхождение от халачей, оста
ется неизвестным; в работе Я. Р. Винникова, посвященной родо-племенному 
и этническому составу населения этой области, ничего не говорится о ха
ладжах (87, 6—110).
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Рис. 9. Узбечка тагчи. 
Кишлак Кызылнаур Бай- 
сунского района (Ма- 
чай). ИЭ 440-4-24. Фото 
Н. С. Кармазина

ных, я отношу их к числу ранних племен. Их физический тип, 
как и других групп узбеков, неоднороден, однако в целом они 
значительно менее монголоидны, чем конграты, и среди них 
встречается немало лиц, близких по типу к горным таджикам 
(см. рис. 9, 10). В Байсуне они славились своей красотой, а в 
верховьях Мачая даже существовало поверье о том, что среди 
их предков были рожденные от пери, чем и объясняли кра
соту их женщ ин85. Мужчины-тагчи обычно высоки и статны, в 
прошлом среди них было много признанных борцов-палванов.

Говор тагчи близок к говорам тюрков и карлуков Южного 
Таджикистана, тогда как говор собственно узбеков-катаганов, 
расселенных в южных районах Таджикистана, подобно гово
рам других узбеков даштикипчакского происхождения, отно
сится к кипчакскому наречию узбекского языка.

У тагчи в отличие от узбеков даштикипчакского происхож
дения не было разветвленной генеалогической структуры (см. 
стр. 84). Названия основных их родов— и —

11 Пери — по представлениям местного населения, это духи, способные
влюбляться в людей и вступать с ними в супружеские отношения, являясь 
им в образе человека: мужчинам в виде красавицы, а женщинам в виде 
молодого красавца. Считалось, что пери добивались не только любви, но и 
служения им — избранные ими люди должны были стать шаманами (328, 
41 -42 ].

197



напоминают такие родовые названия тюрков Ферганы, как 
кокалябаш  и япалакбаш  [108, 70—72]6в.

Как уже отмечалось, хотя тагчи и называли себя катагана
ми, но противопоставляли себя узбекам—конгратам, дурменам. 
локайцам и юзам. Браки они заключали преимущественно внут
ри своей группы, делая в некоторых местностях исключение 
лишь для таджиков и тюрков. Окружающее население рас
сматривало их как самостоятельную этническую группу, близ
кую к тюркам и таджикам. Приведу некоторые материалы из 
своих полевых записей.

В селении Джатта-кишлак Регарского района Таджикской 
ССР жили тагчи и барласы рода джатта. По сообщению по
жилой женщины из этого кишлака, обе группы считались «вет
вями одного и того же народа» и издавна вступали между со
бой в браки, но за узбеков (дурменов, юзов, конгратов и локай
цев), живших в том же районе, своих дочерей не выдавали 
(запись 1952 г.).

Жителей большого тагчинского селения Хатак, расположен
ного на восточном склоне Кугитангского хребта, узбеки-кон- 
граты этого района называли хатакскими таджиками или 
катаган-таджиками. Хатак входил в число десяти кишлаков, 
относившихся к Дахпаракент-чагатаю — кишлакам, населен
ным в основном таджикоязычными и узбекоязычными чатагая- 
ми. Хатакцы вступали в браки с таджиками-чагатаями дахпа- 
ракентских селений, в которых было немало групп, происхо
дивших от тагчи, в частности от хатакцев. Тагчи Хатака всту
пали в браки и с жителями кишлака Саят, расположенного на 
противоположном склоне хребта Кугитанг. Обитатели Саята 
были узбеками племени саят, по культуре и быту они были 
близки к чагатаям и считались аймаками, т. е. аборигенами 
этого района [164, 32—34].

Мой информатор, пожилой узбек-конграт, разъясняя мне (в 
1966 г.), кто такие тагчи, сказал о тех из них, которые жили в 
горах Байсуна: «Горных таджиков, говорящих по-узбекски, мы 
называем катаганами». Напомню также, что в Байсунском бек
стве тагчи числились в составе чагатаев.

Тагчи считали своих предков выходцами из Кундуза, Таш- 
кургана и Балха (как известно, юрт узбекского племени ката- 
гаи был в Кундузе). В Пашхурдской долине потомки тагчи в 
1961 г. рассказывали мне, что в начале XX в. в некоторых се
лениях у них существовали (правда, уже затухавшие) связи с 
родственниками, оставшимися в левобережных районах Аму
дарьи. О достоверности этих воспоминаний свидетельствует то.

м Киргизский этнограф К. Калилов любезно сообщил мне, что род япал
акбаш был и у тюрков Узгенского района Киргизии. Этот этноним зафикси
рован мной среди тюрков Ургутского района Самаркандской области в фор
ме ялпакбаш (япалакбаш, ялпакбаш — плоскоголовый).
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Рис. 10.Узбек-тагчи в горах Байсуна. ИЭ 4404-14. Фото Н. С. Кармазина

что катаганы рода сарыбаш (относившегося к подразделению 
мунос этого племени) зафиксированы как в изучаемых райо
нах, так и в Афганистане [384, 20].

Сообщения информаторов о времени прихода сюда предков 
тагчи самые разные — от 200—300 до 700—800 лет назад. 
А. Д. Гребенкин в конце 60-х годов XIX в. записал у катаганов 
Самаркандской области предание о том, что их предки пересе
лились из Кундуза при Абдулазиз-хане (годы правления — 
1645— 1680) [105, 85, 86]. Этот период, а также последующие 
два столетия были заполнены кровопролитными феодальными 
войнами и в Бухарском ханстве, и особенно в находившемся 
от него в номинальной зависимости Балхском вилаете, куда 
входил и Кундуз, а временами и Бадахшан. Во время этих 
междоусобиц Балхская область постоянно подвергалась грабе
жам и опустошениям, временами в ней не оставалось «и следов 
населенных мест», жители разбегались, в частности перебира
лись в Мавераннахр [241, 97 — 101; 141, 85, 86].
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Достоверными представляются также предания, записанные 
мною в ряде кишлаков, где жили тагчи, о бегстве их предков 
из Балха и Ташкургана «во времена хана Махмуда». Махмуд- 
бий аталык (умер в 1708/09 г.) был главой племени катаган и 
наместником в Балхе и Бадахшане при бухарских эмирах Суб- 
ханкули-хане и Убайдулле-хане. Он проводил независимую от 
эмира бухарского политику. Междоусобные войны разгорелись 
при нем еще больше, чем прежде, и бедствиям народа не было 
границ. В период правления Убайдулла-хана страшному разгро
му подвергся Кундуз, юрт катаганов [241, 124 и сл.; 141, 89 — 
92], и, возможно, именно тогда часть населения Кундуза бе
жала в Хисар.

Следует подчеркнуть, что если потомки узбеков-катаганов, 
живущие на юге Куляба, связывают приход своих предков в 
правобережные районы со временем завоевания Афганского 
Туркестана афганцами в 60-х — 70-х годах XIX в., то потомки 
тагчи относят его к более раннему времени.

Наряду с достоверными преданиями, приведенными выше, 
существуют легендарные. Так, в Байсунском и Сариасийском 
районах распространено мнение о том, что тагчи являются са
мыми ранними насельниками той или иной местности. В Байсу
не мне рассказывали, что первоначальными жителями города и 
его окрестностей были тагчи, которые со временем растворились 
среди чагатаев. В кишлаке Туда, расположенном близ Байсуна 
и населенном узбеками-конгратами, отдельные участки пахот
ных земель еще недавно были известны по именам их прежних 
владельцев — тагчи. По свидетельству знатока местной истории 
учителя Батыра Хошмурадова 1919 г. рождения, тагчи продали 
свои земли конгратам несколько поколений назад и ушли (за
пись 1971 г.). И в других кишлаках под Байсуном старики рас
сказывали, что тагчи были вытеснены конгратами и что между 
этими двумя группами всегда шла борьба за земли и пастби
ща.

Представление о том, что тагчи были одними из наиболее 
ранних насельников (пришедшими, однако, после тюрков), за
писаны мной в 1971 г. и в верховьях р. Халкаяр, в Кызыл-киш- 
лаке. Таджики-катари и узбеки-конграты, живущие там впере
межку с тагчи, считаются более поздними поселенцами. Об 
этом, в частности, свидетельствуют семейные предания, говоря
щие о постепенном, начиная с середины прошлого столетня, вы
теснении тагчи таджиками. Хотя эти предания являются лишь 
отражением постоянной борьбы отдельных групп за пахотные 
земли и пастбища и не могут рассматриваться как достоверные 
свидетельства аборигенности каких-то групп тагчи, мы все же 
не можем считать все группы тагчи потомками относительно 
недавних пришельцев. Значительный период их формирования 
действительно протекал на изучаемой территории, здесь они 
вобрали в свой состав немало местных тюрков и таджиков и
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сами вошли в состав местных этнических групп. Сказанное под
тверждается сообщениями доктора Лорда [203, 265, 266] и Ку- 
шкеки [74, 9]. Оба автора, видимо, опираются на сообщения 
местных историков или на предания катаганов Афганистана о 
том, что катаганы до переселения в Кундуз какое-то время жи
ли в Хисаре (подробней см. стр. 240). Можно было бы думать, 
что в этих преданиях речь идет только о собственно катаганах, 
однако в версии Кушкеки тем местом в Хисаре, где пребывали 
последние и где «это племя объединилось», назван Дашнавад 
(на северо-востоке долины Сурхана). Неподалеку от него в 
конце XIX — начале XX в. жила небольшая группа тагчи, сос
тавлявшая население нескольких кишлаков на южном склоне 
Гиссарского хребта (см. стр. 85).

Как рассказывали мне в 1954 г. жители кишлака Тахчиян, 
в более раннее время в окрестностях Дашнавада было значи
тельно больше тагчи и наиболее крупным их кишлаком был 
этот самый Тахчиян. Здесь они занимались выплавкой чугуна 
и литьем сошников и котлов. Рассказывают, что в прошлом в 
том кишлаке якобы была гора, называвшаяся Катаган, откуда 
жители добывали руду, но будто бы гора обвалилась и тагчи 
покинули эти места. Освободившиеся земли заселили таджики 
и тюрк-карлуки. Память о пребывании тагчи в этих местах со
хранилась в названии селения. Согласно преданию, они жили 
и значительно выше Тахчияна, в местности Зардолю-кутан, где 
сейчас находят много железного шлака.

Предание, приведенное Кушкеки, о том, что катаганы до 
прихода в Кундуз жили в окрестностях Дашнавада, а также 
существование здесь большой группы катаганов-тагчи дают 
как будто основание предположить, что тагчи — одна из ран
них тюркских групп бассейна Сурхана и Шерабаддарьн, прим
кнувшая к катаганам и с ними переселившаяся на территорию 
современного Северного Афганистана; устойчивое же представ
ление о том, что предки тагчи перебрались из Афганистана в 
правобережные районы, связано с многочисленными феодаль
ными войнами, во время которых группы тагчи вновь обоснова
лись на прежней своей родине. Во время пребывания их в лево- 
бережных районах к ним могли примкнуть и тюрки Катагана 
и Бадахшана.

В числе основных занятий тагчи наряду с разведением коз, 
овец и отчасти земледелием были добыча руды, выплавка чугу
на на древесных (арчевых) углях, литье сошников из чугуна, 
выжигание и продажа угля и устройство водяных мельниц. По 
свидетельству информаторов, добыча руды и выплавка чугуна 
прекратились в бассейне Сурхана в начале XX в., а в Хатаке 
значительно раньше. То, что чугуноплавильное дело было одним 
из основных занятий тагчи, нашло отражение и в наиболее рас
пространенной легенде о переселении их предков в бассейны 
Сурхана и Шерабаддарьн.
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Эта легенда, записанная мной в 1961 г., гласит о том, что 
однажды 40 молодцов-катаганов, не желая подчиниться прави
телю, бежали из Балха в Самарканд (в некую местность Гур- 
дара). Там они женились, обзавелись семьями и стали жить, 
промышляя грабежом. Однажды в поисках потерявшихся ло
шадей они попали в горы Кугитанга и Байсуна. Им там понра
вилось, и они перевезли туда семьи. В один из дней к ним при
ехал ишан из Балха и назвался их пиром. Для того чтобы 
испытать его чудотворную силу, тагчи посадили его в печь для 
выплавки чугуна и подожгли, и ишан сгорел. Затем к ним 
«вился ишан не то из Дахбида, не то из Ургута, они и этого 
ишана посадили в печь и подожгли, но он не сгорел — он буд
то бы спокойно сидел в печи среди пламени и молился. Тагчи 
уверовали в его святость, признали его своим пиром и сделали 
ему подношения.

По другому преданию, ишана пытались сжечь в обычном 
помещении, а он, не сгорев, научил тагчи выплавке чугуна 
(камб бишириш) и повелел, чтобы упомянутые 40 молодцов 
вместо грабежа занялись этим ремеслом. Однако ишан не про
стил нанесенной ему обиды и проклял катаганов словами: 
«Пусть из вашей среды не будет ни падишаха, ни бека, ни воен
ного предводителя, пусть топоры всегда будут на ваших пле
чах» (Силардан пашша чикмасин, бек чикмасин, саркарда чик- 
масин; энглэрингизда балталарингиз тушмасин). С тех пор яко
бы среди тагчи не было людей чиновных, все они жили в горах 
по верховьям рек, занимались выплавкой чугуна и отливкой 
сошников. При этом они использовали древесный уголь, стало 
быть, топоры для рубки леса были всегда при них.

В приведенной выше легенде подчеркивается отсутствие у 
тагчи людей с чинами; это же отмечали в беседах со мной по 
томки карлуков и тюрков, говоря, что в прошлом сила была 
на стороне узбеков. Последние были нукерами, из их знати вы
двигались военные предводители (саркарда) и поборники пле
менной чести (уругпараст), из чагатаев выходили чиновники 
(амальдор), а карлуки и тюрки ничего не хотели знать, кроме 
своих овец. Как видим, и эта черта объединяла тагчи с ранними 
племенами.

Думается, что в легенде о 40 молодцах Самарканд фигури
рует не случайно: большая группа таджиков, расселенная к 
северу от него, на Нуратинском хребте, среди жителей соседних 
районов была известна под названием тагчи [168, 7—9]. Ис
следователи давно обратили внимание, что среди этих таджи
ков были группы, которые считались по происхождению узбе
ками и даже относили себя к отдельным узбекским племенам. 
В частности, была группа, называвшая себя племенем сарай 
[168, 7—9]. В этой связи интересно отметить, что в Яккабаг- 

ском районе Кашкадарьинской области в 1924 г. была зафик
сирована группа тагчи в 245 человек, считавшаяся подразделе
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нием именно племени сарай (228, 178, табл. 7, № 121] 67. Небе
зынтересно также то, что узбеки племени сарай, подобно таг
чи, вели своих предков из Балха [105, 89], где они в конце 
XIX в. действительно находились в близком соседстве с ката- 
ганами [228, 192]. Эти материалы наводят на мысль о возмож
ном участии узбеков-тагчи наряду с кальтатаями и халаджами 
(см. стр. 177. 196) в формировании таджиков Нуратинского 
хребта. Напомню, что на Нуратинском хребте тюрки жили в 
непосредственном соседстве с таджиками [221, 37—47]. Следу
ет также отметить, что таджики Нуратинского хребта, подоб
но таджнкам-чагатаям и тагчи, в постоянных жилищах нахо
дились только зимой, в остальное же время года жилищем им 
служил наряду с решетчатой юртой полусферический шалаш 
карлукского типа (алачик), который был характерен и для 
племен группы тюрк (собственно тюрков, кальтатаев, мусаба- 
зарн, барласов и моголов) [154, 13—23].

Приведенные данные позволяют заключить, что в формиро
вании тагчи определенную роль сыграли и группы ранних тюрк
ских племен горных районов Северного Афганистана, позднее 
утратившие свои племенные названия. В качестве же их объ
единяющего этнического наименования утвердилось название 
тагчи — «горец». В период, когда в Кундузе происходило фор
мирование крупного политического объединения под главенст
вом катаганов, тагчи в условиях господства родо-племенных 
традиций стали одним из подразделений этого племени.

Переселение тагчи в бассейны Сурхана и Кашкадарьи про
исходило издавна. Здесь, оказавшись в том же этническом ок
ружении, что и на родине, предки тагчи вступали в контакты 
с тюрками и таджиками; это приводило, с одной стороны, к 
включению в их состав отдельных местных групп, а с другой— 
к постепенной ассимиляции тагчи в среде местного населения.

В связи с изучением происхождения тагчи следует напом
нить о тагликах — горцах Восточного Туркестана, впервые от
крытых Б. Л. Громбчевским в 1889 г. в отрогах Западного Ку- 
эньлуня в верховьях Холастандарьи (правого притока Яркенд- 
дарьи). Б. Л. Громбчевскнй писал, что высокогорные долины 
в верховьях Тизнафа, одного из истоков Холастандарьи, «на
селены совершенно особым племенем, не имеющим ничего об
щего ни оседлым населением Кашгарии, ни с кочевыми пле
менами киргиз, живущих в горах. Племя это называет себя 
тогликами, т. е. горцами. По типу тоглики напоминают жителей 
Юго-Западной Кашгарии (Яркенда, Каргалыка), хотя встреча
ются между ними лица очень красивые, чистого таджикского 
типа» [85, 94].

67 В табл. 7 район расселения не помечен, однако на стр. 191 в горном 
районе отмечены сараи в том же числе (245 человек), что и в табл. 7. Не 
может быть никакого сомнения в том, что это одна и та же группа.

203



Название «таглнк» в Восточном Туркестане, подобно наиме
нованию «тагчи», не было лишь собирательным именем населе
ния определенного ландшафта, а служило этнонимом. Об этом 
свидетельствует, например, описание состава войск одной из 
враждующих сторон, данное автором XVIII в. Мухаммадом Са- 
дыком Кашгари: «Оно состояло из войск нескольких городов: 
Кашгара, Янги-Гисара, Аксу, Уча, Кучи, Сайрама, Бая, Даула- 
на, а также из калмыков, китайцев, горцев (таглик) и из не
скольких киргизских племен» [297, 121].

Таглики Восточного Туркестана, подобно тагчи и тюркам, 
были в основном овцеводами. Суровые природные условия 
ограничивали их возможности занятия земледелием, но посевы 
все же были у всех. Интересно, что Б. Л. Громбчевскнй при по
сещении одного из покинутых поселений тагликов обнаружил 
там остатки железного шлака [85, 98]. Жилищем, в котором 
таглики находились большую часть года, Б. Л. Громбчевскнй 
называет юрту киргизского типа, однако, судя по фотоснимку, 
приведенному А. Стейном, видно, что у тагликов бытовал и ша
лаш того самого типа, который был характерен для карлуков, 
тюрков и тагчи [388, 204, рис. 67]и . По-видимому, таглики за
имствовали юрту у киргизов. Это же наблюдалось и у тагчи, 
зажиточная часть которых жила в юртах, характерных для 
полукочевых узбеков даштикипчакского происхождения, одна
ко исконной формой своего жилища они считали шалаш кар
лукского типа. Изложенные материалы наводят на мысль, что 
таглики высокогорных районов Восточного Туркестана, подоб
но тагчи верховьев Амударьи, представляют собой остатки 
древних тюркских насельников этой страны (карлукских и уй
гурских племен), утративших свои племенные наименования, 
но сохранивших в несколько трансформированном виде свои 
исконные занятия, включая выплавку и обработку металлов, 
пережитки кочевого быта, в том числе древние формы перенос
ного жилища [154, 22]. Как таглики, так и тагчи впитали в 
себя ираноязычных аборигенов, изменили свой антропологиче
ский облик, восприняли черты культуры аборигенного оседлого 
населения (Б. Л. Громбчевскнй отмечает, например, что тагли
ки одеваются, как жители оазисов Кашгара, Яркенда, Хотана и 
др.; одежда тагчи ничем не отличалась от костюма таджиков- 
чагатаев, в то время как костюм узбеков даштикипчакского 
происхождения имел ряд своеобразных черт).

Проблема происхождения узбеков-тагчи рассмотрена мной 
в общих чертах, поскольку изучение их только начато. Пока 
остаются неисследованными группы тагчи, а также катаганы, 
жившие в начале XX в. в других районах Узбекистана.

"  Краткие расспросные сведения еще об одной группе тагликов, отно
сящиеся к началу 40-х годов, приводит С. М. Абрамэон [8, 334].
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Выяснение этногенеза тагчи представляет большой интерес 
не только потому, что позволит выявить места расселения и ис
торию формирования еще одной ранней тюркской группы, сыг
равшей определенную роль в этногенезе узбекского и таджик
ского народов, но и потому, что без выяснения места этой груп
пы в составе катаганов не может быть правильно освещена 
проблема происхождения последних, являвшихся в XVIII—
XIX вв. одним из крупнейших узбекских племен.

М о г о л ы  по своему самосознанию и по представлению 
окружающего населения были особой этнической группой, не 
относившейся ни к тюркам, ни к узбекам. Могол (мугул в 
произношении населения Южного Таджикистана, могал — жи
телей Самаркандской области) — буквально значит «монгол». 
Однако моголы Восточной Бухары и других областей Бухар
ского ханства, а также небольшие их группы, жившие в начале
XX в. в различных районах Туркестанского края, подобно мо
голам, живущим ныне в Афганском Бадахшане в районе Аргу, 
расположенном между Файзабадом и Кишмом69 [387, 99—101], 
говорили на узбекском языке70. По культуре они были близки 
к тюркам и карлукам. Так, в частности, исконной формой их 
кочевого жилища был полусферический шалаш из гнутых иво
вых жердей, крытый войлоком или камышовой циновкой, т. е. 
шалаш, названный мной переносным жилищем карлукского 
типа. Он остается единственным видом летнего жилища у мо
голов района Аргу [387, 100, 101]. Среди моголов Восточной 
Бухары в начале XX в. он бытовал лишь у бедняков, зажиточ
ные же люди заимствовали у узбеков юрту — более совер
шенное и более дорогостоящее кочевое жилище.

О моголах, живших в большом числе в Хисаре, Хуттале и 
Бадахшане, пишет в своих мемуарах Бабур. В его время мого
лами называли тюркские племена Моголистана, выступавшие, 
по справедливому заключению В. П. Юдина, «как особый эт
нический коллектив» [373, 58], хотя в составе моголов в зна
чительной степени были представлены те же племена, что и в 
составе тюрков Мавераннахра. Еще И. П. Магидович высказал 
предположение, что моголы, отмеченные в составе узбекской 
народности начала XX в., как и моголы Афганского Бадахша
на, были потомками выходцев из Моголистана [228, 221, 222], 
которые во времена Тимуридов постоянно перекочевывали в

” Среди моголов других районов Афганистана Г. Ф. Шурманн отмечает 
группы, говорящие по-монгольски [387, 14].

,0 Известный исследователь узбекского языка В. В. Решетов отнес го
вор моголов к числу джокающих говоров узбекского языка [290, 67]. Ма
териалов по говору моголов южных районов Таджикистана у меня недоста
точно, чтобы уверенно судить о его характере, но те немногие записи, ко
торые сделаны мной в поле, свидетельствуют о другом — о близости говора 
моголов Южного Таджикистана к йокающим говорам карлуков и тюрков.
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Мавераннахр и далее на юг, на левобережье Амударьи вслед 
за своей феодально-племенной знатью, переходившей то к одно
му, то к другому из Тимуридов и их эмиров. Данные Куляб- 
ской этнографической экспедиции [276, 82, 83] и мои полевые 
исследования в Самаркандской области полностью подтвержда
ют это. К такому же заключению пришел и Г. Ф. Шурманн о 
происхождении моголов района Аргу [387, 101].

До недавнего времени не занимались специальным иссле
дованием средневековых моголов, игравших в XIV—XVII вв. 
важную роль в истории Средней и особенно Центральной Азии, 
поэтому их этническая и языковая принадлежность оставалась 
неясной. Хотя и были известны названия ряда племен, но никто 
не пытался по возможности полнее извлечь из нарративных 
источников того времени названия могольских племен. Эта ра
бота весьма своевременно и с большой тщательностью была вы
полнена В. П. Юдиным [373, 52—65]. Не вызывает сомнения 
принадлежность моголов Моголистана по языку, а большинст
ва их племен и по происхождению к тюркам71.

Приведенные выше родовые наименования моголов Восточ
ной Бухары ведут свое начало от имен или прозвищ родона
чальников отдельных семейно-родственных групп, причем 
некоторые из этих этнонимов происходят от таджикских слов. 
Исключением являются лишь два названия — алимогол и от- 
ранни, встречавшиеся в качестве этнонимов и у других народов. 
Так, одно из подразделений казахов племени адай именовалось 
мугал, а одно из его родов — али [30, 380; 92, 88, 89, родослов
ная таблица адаев]. Адаевцы, принадлежавшие к Младшему 
жузу, в начале XX в. занимали Мангышлак и Устюрт, однако 
с XV и до начала XVIII в. они жили в западной части Семире
чья [92, 86, 87], т. е. в Моголистане, и, возможно, с этим 
связано появление среди их родовых названий наименования 
могал.

Название отранчи, возможно, восходит к утарчи или итар- 
чи — наименованию племени, представители которого упоми
наются среди нукеров Абулхайр-хана (отца Шейбани-хана) 
[330, рис. 263; 224, 17]. Бабур упоминает также имена двух 
лиц из племени утарчи, причем в обоих случаях это выходцы 
из Моголистана [129, 161, 312]. Опираясь на «Тарих-и Раши- 
ди> Мирза Мухаммада Хайдара, В. П. Юдин считает итарчи 
одним из могольских племен [373, 54]. В начале XX в. назва
ние утарчи встречалось среди родов узбекских племен хитай 
[105, 100] и локай.

71 На первый взгляд на их монгольское происхождение указывает заме
чание Бабура о том, что люди моголнстанского хана были одеты по-моголь- 
ски (129, 160]. Однако у Бабура речь идет о знати, окружавшей хана. Как 
известно, по настоянию этой знати хан Моголистана старался сохранять 
кочевую жизнь, а также традиции монгольского двора Чингисхана.
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Таким образом, безусловно, что моголы Узбекистана, Тад
жикистана и Афганского Бадахшана являются остатками мого- 
листанских тюркских племен. Те из них, которые встретили в 
Мавераннахре своих соплеменников (канглы, карлук, ар лат, 
кушчи, бахрин), видимо, влились в их состав, остальные же со
хранили объединяющее наименование «могол».

Среди моголов бассейна Варзоба, большинство которых бы
ло кочевниками-овцеводами, деление на более мелкие группы 
не отмечено. Здесь в 1954 г. жители двух кишлаков, располо
женных в долине р. Лучоб, сообщили мне, что их предки при
мерно в середине XIX в. переселились сюда из Самаркандской 
области. В Самаркандской области в начале XX в. моголы оби
тали в основном в долине Санзара и в Булунгурском районе. 
В 1960 г. я записала у них два родовых названия в качестве 
основных — мирза-могол и сарт-могол.

В 1949 г. во время работы Кулябской этнографической экс
педиции среди кулябских моголов еще можно было услышать 
предания о приходе их предков из Северного Афганистана во 
второй половине XIX в. Якка-моголы, в частности, считали, что 
их предки выселились из кишлака Яккатут (по-видимому, име
лось в виду большое селение Яккатут вблизи Рустака, к севе
ру от него [276, 83]). Г. Ф. Шурманн среди моголов района 
Аргу зафиксировал роды чунг, хафиз-могол, кара-могол и али
могол. Хафиз-моголы были больше известны под названием 
якка-могол [387, 100]. Али-могол и якка-могол, составлявшие 
большинство и в Кулябе, вероятно, были наиболее крупными 
родами у моголов Афганского Бадахшана.

М. С. Андреев, по-видимому, во время посещения в 1902 г. 
Памира и Припамирья [273, 7] записал ряд названий родов мо
голов Афганского Бадахшана. Отмечая, что моголы состоят из 
30 подразделений, М. С. Андреев, к сожалению, привел назва
ния лишь трех из них (наиболее многочисленных) — чирикчи- 
могол, али-могол и якка-могол [26, 5]. Упомянуты им и утранчи 
как часть тюркского рода чингиз, который в Узбекистане и 
Таджикистане не зафиксирован. Примечательно, что, по свиде
тельству М. С. Андреева, моголы наряду с барласами, кальта
таями, карлуками и родами чингиз и чунг входили в число ше
сти тюркских родов [26, 5]. Это подтверждает правильность 
наблюдений Г. Ф. Шурманна, подчеркивающего, что моголы — 
тюрки не только по языку, но и по антропологическому типу 
[387, 100].

Г. Ф. Дебец во время проведения антропологических ис
следований в Афганском Бадахшане моголов не выделил — 
они фигурируют у него в одной группе с карлуками и чингиза- 
ми. Всю эту группу Г. Ф. Дебец противопоставляет узбекам, го
ворящим на джокающем диалекте (племена конграт, кенегес 
и др.) [114, 2]. Судя по приведенным им данным, первая груп
па менее монголоидна, чем вторая [114, 8—20].
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М е р и ш к а р ы  относятся к числу групп, происхождение 
которых остается неизвестным, хотя принадлежность их к ран
ним племенам не вызывает сомнения. Впервые в качестве одно
го из узбекских племен они были выделены И. П. Магидовичем. 
Он привел данные об их расселении [228, 220], но ничего не 
смог сказать об их происхождении. В таблице, где все узбек
ские племена разбиты им на группы по их происхождению, ме
ришкары отнесены к прочим [228, 270].

Диалектолог С. Ибрагимов, описавший говор населения 
кишлака Меришкар в низовьях Кашкадарьи, ничего не говорит 
о родо-племенной принадлежности предков жителей указанно
го селения, воспринимая его название только как топоним 
[133]. Интересен такой факт: жители кишлака Наматан Китаб- 
ской волости в 1924 г. со слов аксакалов были записаны кене- 
гесами, на следующий же год они назвали себя меришкарами 
[228, 194]72.

Следует отметить, что О. А. Сухарева при проведении поле
вых этнографических исследований в г. Шахрисябзе обратила 
внимание на то, что часть информаторов была склонна отно
сить все узбекское население Шахрисябзского оазиса к кенеге- 
сам. Она высказала предположение, что это могло быть резуль
татом былого политического объединения разнородных этни
ческих групп вокруг последних [329, 133— 135].

Эта мысль О. А. Сухаревой подтверждается тем, что в Бу
харском оазисе меришкары считались одним из родовых под
разделений узбеков-мангытов73. Как известно, в Бухарском и 
Каршинском оазисах мангыты составляли крупное политическое 
объединение, вобравшее в свой состав разнородные этнические 
элементы. Примечательно, что меришкары были подразделением 
рода курама, само название которого (курама — лоскутный, 
составленный из разнородных частей) свидетельствует о сбор
ном характере этого рода.

Исследования Кулябской этнографической экспедиции на 
юге области того же названия, а также распространенность 
топонима «Меришкар» в качестве названия населенных пунктов 
как в Средней Азии, так и в Северном Афганистане [74, 108] 
не оставляют сомнения в том, что меришкары представляли 
собой этническую группу. Не исключена возможность, что не
когда они были не этнической, а социальной или даже, судя по 
их названию, профессиональной группой, со временем приняв
шей этнический облик.

'* Экономисты, обследовавшие Китабскую волость в 1924 г., также на
зывают меришкар в числе «отделов» племени кенегес [316, 11).

71 Генеалогическая таблица узбекского племени мангыт приложена к 
рукописи кандидатской диссертации Д. Г. Вороновского, хранящейся в Го
сударственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (Д. Г. В о р о н о в с к и й, 
«Гульшен-аль-мульк» Мухаммеда Я'куба Бухари, Ташкент, 1947).

208



Записанные в 1949 г. на юге Куляба родовые названия 
меришкаров не являются по происхождению этнонимами. Два 
из них хисори и кудуки — происходят от названий кишлаков 
на левобережье Пянджа, откуда прибыли родоначальники этих 
групп. Согласно преданиям, все меришкары юга Куляба были 
выходцами из Афганистана — из селений Хисор, Кудук, Сари- 
хасор, Нурова, Л юса к и др., переселившимися на правый берег 
в середине XIX в. Как рассказывали наши информаторы в 
1949 г., лет 150—200 назад холмы на юге Куляба (бассейн 
Джилги) были заняты локайцами, но потом они покинули этот 
район, а спустя некоторое время на их место пришли мериш
кары и другие группы.

Меришкары юга Куляба не причисляли себя к узбекским 
племенам и предпочитали браки внутри своей группы. Они вели 
оседлую жизнь и занимались в основном земледелием. К началу 
XX в. меришкары всюду значительно смешались с окружающим 
оседлым населением74. В некоторых местностях (в частности, в 
Китабском районе) они утратили четкое представление о само
стоятельности своей группы. Все это, а также их «йокающий» 
говор позволяет относить их к ранним племенам.

Подытоживая все материалы о тюрках, карлуках, барласах 
и других группах ранних узбекских племен, приходишь к заклю
чению, что мысль С. П. Толстова, высказанная им еще в 40-х 
годах, о том, что тюрки Тимуридского государства — результат 
слияния скифо-сарматских и тюркских кочевников древности и 
раннесредневекового Узбекистана, вполне справедлива [335, 7].

Поздние племена

В результате распада Золотой Орды в 20-х годах XV в. в 
восточной части Даштн-Кипчака (т. е. на обширных землях 
к востоку от Волги и к северу от Сырдарьи) образовалось го
сударство кочевых узбеков — Узбекский улус. Основателем его 
был Абульхайр-хан, дед Шейбани-хана. Государство это просу
ществовало немногим более 40 лет. На его территории издавна 
жили в основном кочевые тюркские племена, по отношению к 
которым источники того времени употребляли собирательное 
название «узбек», имевшее тогда не этническое, а политическое 
значение, так же как и термин «казак», который стал прилагать
ся к той части племен Даштн-Кипчака, которая откололась от 
Абульхайр-хана и откочевала в Хорезм, Чуйскую долину и 
Семиречье [35, 5, 6, 11 —17]. Источники сохранили названия 
большинства племен, обитавших тогда в Узбекском улусе [326, 
10]. В значительной своей части это были те племена, из кото

74 В 1938 г. в таджикском селении Нурата А. К. Пнсарчнк встретила 
меришкаров, говоривших по-таджикски и считавших себя таджиками [276, 
86J. Не исключена возможность, что это были потомки выходцев из кишла
ка Меришкар, расположенного вблизи Нураты (к югу от нее).
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рых составились не только узбеки и казахи, но и каракалпаки, 
башкиры, ногайцы, южные алтайцы, отчасти киргизы и некото
рые другие тюркские народы.

На рубеже XV—XVI вв. часть кочевников Узбекского улуса 
в составе войск Шейбани-хана вторглась в Мавераннахр и обо
сновалась там. Относительно численности пришедших в Средне
азиатское междуречье кочевых узбеков среди исследователей 
нет единого мнения: одни рассматривают это вторжение как 
массовое переселение кочевников [135, 50; 99, 547], другие, 
наоборот, считают, что в Мавераннахре осталась относительно 
небольшая группа кочевых узбеков [239, 74, 79; 326, 11, 12], 
третьи занимают среднюю позицию, говоря о «значительном 
наплыве» кочевых скотоводческих племен [82, 51]. Тот факт, 
что четыре столетия спустя, когда значительная часть потомков 
кочевых узбеков уже слилась с местным оседлым населением, 
все еще существовали и были широко расселены среди узбекско
го сельского населения многочисленные группы, сохранившие пе
режитки родо-племенного деления и специфику даштикипчакской 
культуры, позволяет предполагать, на мой взгляд, что кочевые 
узбеки, пришедшие в Мавераннахр вместе с Шейбани-ханом, 
были многочисленны. В то же время нельзя и преувеличивать их 
численность. Исследователи справедливо обращают внимание 
на свидетельства источников, в которых говорится, что некото
рые племена были расселены как в Дашти-Қипчаке, так и в 
Мавераннахре еще задолго до походов Шейбани-хана и вошли 
в состав завоевателей уже в Мавераннахре.

Просачивание отдельных групп кочевого населения из Даш- 
ти-Кипчака в Мавераннахр продолжалось в течение всего XVI в. 
и позже [239, 80]. Эти новые группы поддерживали численность 
потомков даштикипчакских узбеков и как бы обновляли дашти- 
кипчакские культурные традиции. Такую же роль играли близ
кие по культуре к кочевым узбекам казахи и каракалпаки, пере
селявшиеся в Мавераннахр в начале XVIII в. и постепенно сли
вавшиеся с узбеками.

В конце XIX — начале XX в. потомки даштикипчакских уз
беков, находясь в тесном взаимодействии с окружающим насе
лением и смешиваясь с ним, обрели общий культурный облик 
жителей Мавераннахра, хотя в какой-то мере сохраняли многие 
черты своей традиционной культуры и свои говоры. В Восточ
ной же Бухаре, где скотоводческое хозяйство и связанная с ним 
родо-племенная организация продолжали в значительной степе
ни сохранять свою силу и где вплоть до второй половины XIX в. 
политическая власть (а следовательно, и влияние на общест
венно-культурную жизнь) оставалась в руках знати узбекских 
племен, всегда выступавшей в роли поборника старых устоев 
родо-племенной организации, многие элементы их традиционной 
культуры устойчиво сохранялись и оказывали весьма заметное 
воздействие на окружающее оседлое население. Поэтому харак
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терный для центральных областей Мавераннахра процесс слия
ния потомков даштикипчакских узбеков с оседлым населением 
оазисов здесь не был ведущим. В этих местах происходило 
поглощение полукочевыми узбеками отдельных групп оседлого 
населения, что еще больше осложняло и без того сложный и 
пестрый родо-племенной состав узбеков.

По традиции считалось, что существует 92 узбекских пле
мени даштикипчакского происхождения — токсан экки баулы 
узбек уруги75. Сравнительный анализ известных ныне списков 
узбекских племен показал, что эти списки включают названия 
большинства тюркских и некоторых нетюркских племен и наро
дов, населявших территорию Средней Азии во времена господ
ства в ней узбеков [326, 15; 225, 202]. На эту сложность родо
племенного состава узбеков и ранее указывали многие иссле
дователи. Она выявляется еще более ярко при анализе родового 
состава каждого племени в отдельности. К сожалению, боль
шинство узбекских племен в историко-этнографическом аспекте 
плохо или совсем не изучено.

Как отмечалось выше, в Восточной Бухаре в конце XIX — 
начале XX в. из поздних узбекских племен жили конграты, юзы, 
локайцы, катаганы, еемизы, кесамиры, дурмены и др.

К о н г р а т ы .  К вопросу о родовом составе конгратов. об их 
происхождении и расселении в местах современного обитания 
исследователи обращались неоднократно. Большинство их не 
сомневалось в том, что по своему происхождению они — одно из 
племен монголов, давно отюреченных в степях Дашти-Кипчака. 
Казахский диалектолог С. Аманжалов придерживался мнения 
о тюркском происхождении конгратов [18, 62—64].

Для нас не имеет особого значения, монгольского или тюрк
ского происхождения конграты, ибо, как неоднократно указы
валось в различных исследованиях, если то или иное племя и 
было когда-то монгольским, то ко времени переселения в Маве
раннахр в начале XVI в. оно давно уже было тюркизировано 
по языку, культуре, да и по этническому составу. Это объяс
няется тем, что вокруг первоначального монгольского ядра скон
центрировались части или осколки многочисленных тюркских 
племен, отчего со временем монгольским оставалось фактически 
одно лишь название. Это особенно относится к такому племени, 
как конграт, к которому стремились примкнуть более слабые или 
малочисленные племена. Конграты выделялись среди осталь

75 В. В. Бартольд в 1926 г. обратил внимание, что в источниках до 
1781 г. речь идет о 32 узбекских племенах, а после — о 92. Этот факт он 
объяснял распадением племен [47, 465]. Однако изучение сочинения XVI в. 
«Маджму ат-таварих* Муллы Сайф ад-Дина Ахсикенди показало, что пред
ставление о 92 племенах существовало уже в то время [326, 10—16]. Ныне 
в народной среде бытуют представления о 32. 36, 92 и 96 племенах.
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ных племен своим особым положением — из них брали себе 
жен Чингисхан и его сородичи [30, 370].

По справедливому предположению исследователей, два пле
мени— кият, из которого происходил Чингисхан, и конграт, из 
которого происходила его мать, — были связаны фратриальнымн 
узами [123, 118;. 126, 337, 341]. Известно, что браки между эти
ми двумя племенами заключались еще задолго до Чингисхана 
[288, 103, 104]. Как явствует из сочинений Алишера Навои, эта 
традиция браков между ними продолжалась и в Тимуридское 
время. Навои неоднократно говорит о том, что ханы предпо
читают брать в жены девушек из племен кият и конграт [све
дения взяты из работы X. Даниярова— 118, 30]. Еще в начале 
XX в. кияты и конграты составляли в Хорезме одну группу и 
браки внутри нее были традиционными [126, 336, 337].

И. П. Магидович, сопоставляя родовые названия племени 
конграт у узбеков и казахов, пришел к правильному, на мой 
взгляд, заключению, что «одноименные союзы в обеих народно
стях составились из неодинаковых частиц основных тюркских 
племен. По-видимому, тюркские элементы объединились вокруг 
частей одного и того же монгольского ядра, известного еще со 
времен Чингисхана, но в различное время и в различных ме
стах» [228, 189].

И. П. Магидович считал, что предками большинства хорезм
ских узбеков являются конграты) жившие там еще до узбекско
го завоевания, а казахский конгратский союз образовался позд
нее, не ранее XV/в., в  завоеваниях же Шейбани-хана участвовал 
именно хорезмский конгратский союз, а не казахский. Подтвер
ждением этого он считал, помимо указанного несовпадения 
родовых названий казахских и узбекских конгратов, предание 
конгратов Восточной Бухары, записанное Н. Ф. Ситняковским 
в начале XX в., о том, что они выходцы из Хивы и перекочевали 
в Бухару около 400 лет назад, т. е. как раз во. время завоевания 
Мавераннахра Шейбани-ханом. О достоверности этого предания, 
по мнению И. П. Магидовича, свидетельствуют одинаковые на
звания родов у хорезмских и бухарских конгратов. Однако по
следний не отрицает генетической связи узбеков-конгратов и 
казахов всего Среднего жуза. Узбеки-конграты, по его мнению, 
сложились из частиц всех племен (кроме кипчаков), из которых 
(по Аристову) составился и Средний жуз, только в отличие от 
казахов-конгратов среди узбеков-конгратов имелась значитель
ная примесь групп туркменского, каракалпакского и иранского 
происхождения, а также элементы, вошедшие в состав Большого 
и Малого жузов позднее, и, кроме того, группа невыясненного 
происхождения — аинлы (айны) [228, 189, 190].

Сравнение родового состава узбеков-конгратов Хорезма и 
каракалпакских конгратов, проведенное Т. А. Жданко, показало, 
что большинство названий их родов совпадало. Сходными ока
зались и предания об их приходе в Хорезм из бассейна Сыр-
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дарьи, и имя родоначальника, а также многие элементы куль
туры— обряды, верования, некоторые элементы материальной 
культуры, в частности одежда. Все это позволило Т. А. Жданко 
выдвинуть гипотезу о том, что «общность в данном случае имеет 
глубокое значение, и истоки ее следует искать не только в извест
ной общности исторических судеб узбеков и каракалпаков кон
гратов, но и в этнических связях между ними» [123, 121].
К выводу о генетической связи между указанными племенами 
пришла и В. Г. Мошкова. Она отмечала, что включение оди
наковых этнических элементов теми и другими «произошло 
одновременно из одного источника на территории Хорезма и 
прилегающего к нему бассейна Сырдарьи» [236, 156].

Сопоставление родовых названий у конгратов Восточной 
Бухары и у их соплеменников в Хорезме, а также у всех кара
калпакских родов76 выявило наличие восьми этнонимов, общих 
для этих трех групп: ачамайлы, балгалы, богаджели, канджи- 
галы, каракурсак, коштамгалы, тартулы и тогыз (каракалпак
ский род тогызга караган означает «относящийся к тогызу»). 
Помимо этого у конгратов Восточной Бухары совпадают с хо
резмскими узбеками-конгратами еще пять этнонимов — барак, 
борбай, джилантамгалы, карабура, ногай, а с каракалпаками — 
айынны, акпычак, баймаклы, казаяклы, казак, кайчылы, канчы, 
карабойын, карга, колдаулы, копиш, куйин, курама, тараклы, 
урус, хандекли, чауджайлы, чоллик, чомичли, ыргаклы, турк- 
ман. Не вызывает сомнения идентичность еще трех названий 
у конгратов Восточной Бухары и каракалпаков: ауыз-бачча — 
абыз (авыз), дудал — добал, саккиз — сегизак.

Таким образом, совпадений с хорезмскими конгратами всего 
13, а с каракалпаками — 32. Укажу также, что группы, называе
мые каракалпак, имеются в составе двух крупных родов кон
гратов Восточной Бухары.

Перечисленные выше этнонимы свидетельствуют о том, что 
в сложении конгратов Бухарского ханства большую роль 
сыграли племена Приаралья и Присырдарьинских районов, при
нявшие участие в формировании как других узбекских племен, 
так и каракалпаков. Мне бы хотелось привести одно знамена
тельное предание рода каракалпак, входившего в состав узбеков- 
конгратов. Оно гласит, что их предки были выходцами из При
сырдарьинских районов, при переселении их меньшая часть 
ушла в Коканд [339], большая — в долину Зеравшана, на 
Джамбай, причем от последних лет 250 назад отделилась группа 
во главе с неким Алтынбашем и его тремя (по другим сведе
ниям, шестью) братьями и укочевала сначала в местность Фач- 
камар в Гузарской степи (и даже провела там арык), а позже, 
в конце XVIII в., заняла урочища Хамкан и Киршак, располо

76 По родовому составу конгратов Хорезма я привлекаю данные К. Л. За- 
дыхнной [126, 338], а по родовому составу каракалпаков — Т. А. Ждан
ко [123, 161—168] и каракалпакско-русского словаря [153, 780—787J.
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женные в самом центре низкогорий между Гузаром и Шераба- 
дом. Связь с каракалпаками, оставшимися на берегах Зерав
шана, эта группа поддерживала длительное время, но постепен
но она прервалась, хотя время от времени делались попытки ее 
возобновить.

У конгратов Восточной Бухары с каракалпаками Самарканд
ской области совпадают всего три этнонима — ачамайлы, беш- 
бала и карабойын [105, 99], а с каракалпаками Бухарской 
области — девять: ачамайлы, балгалы, добал, казаяклы, кан- 
декли, карабойын, тулянгит, чауджайлы, чомичли [338, 46], т. е. 
преимущественно те этнонимы, которые устойчиво сохранялись 
у ряда тюркоязычных народов; часть их происходит от названий 
тамг. Предания самаркандских и бухарских каракалпаков также 
говорят о переселении предков с берегов Аральского моря, 
Жаныдарьи и Сырдарьи в XVIII в. [338, 44—47; 340, 35, 36]. 
Самаркандские каракалпаки помнят о том, что часть их сопле
менников ушла на юг, в пределы нынешней Сурхандарьинской 
области, и что с ними в прошлом поддерживались связи 
[340, 36].

До недавних пор оставался открытым вопрос о происхожде
нии рода аинны, который каракалпаки не считали своим корен
ным родом: его родоначальник, согласно преданию, был по отцу 
из байсунских узбеков-айыниы [123, 58, 60]. Среди узбеков 
помимо конгратов этот род был'зафиксирован (в форме айтам- 
галы) только у так называемых нуратинских туркмен — узбек
ского племени туркман, расселенного в Нуратинской межгорной 
котловине и прилегающих горах [236, 148].

Плодотворные изыскания Р. Г. Кузеева в области этногенеза 
и этнической истории башкир дали интересные материалы для 
разработки проблемы формирования узбекских племен вообще 
и рода айынны в частности. Предания башкир рода ай ле77 
говорят о приходе их предков из Средней Азии, с отрогов 
«Башкортских гор», а рода сарт-айле — из-за Сырдарьи [186,
236]. Родственный айлинцам башкирский род барын-табын 
(ср. узбекское племя бахрин, название которого обычно в на
роде произносится баарин) ведет своих предков «со стороны 
Бухары» [186, 236]. Анализируя эти сведения, Р. Г. Кузеев за

п В основе названий айынлы, айынны, айлы, айле, айны лежит слово 
ай — луна; тамга этого рода, имитируя полумесяц, изображалась в виде 
скобы. Указанные пять форм значат «имеющий луну», форма айтамгалы — 
«имеющий тамгу [в виде] луны». Этот этноним в форме ай бытовал только 
у башкир [188. 54] .

Узбеки-конграты, в том числе айынны, утратили свои тамги, но память 
о них сохранилась в названии одного из подразделений этого рода — ай
тамгалы. Тамги в пережиточной форме сохранялись лишь у узбеков-локай- 
цев, одним из основных занятий которых было коневодство [359, 220; 165, 
19]. Одной из причин исчезновения тамг у узбекских племен, на мой взгляд, 
является то, что после переселения их в Мавераннахр табунное коневодство 
перестало быть у них одной из ведущих отраслей хозяйства.
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мечает, что данные о приходе из Бухары «надо воспринимать не 
в буквальном значении, а как косвенное свидетельство полити
ческой зависимости кочевников от одного из крупных средне
азиатских мусульманских центров эпохи средневековья» [186,
237]. Однако в данном случае башкирские предания можно 
считать достаточно достоверным источником, так как, мне ду
мается, есть основания отождествлять с легендарными Баш- 
кортскими горами Пашхурдские горы Восточной Бухары — не
высокую гряду, у подножия которой расположено уже упоми
навшееся селение Пашхурд. Для утверждения достоверности 
событий, запечатленных й башкирских преданиях, было бы не
достаточно одного созвучия географических названий, если бы 
в этом районе не жили конграты-айынны и если бы не было 
башкирско-конгратскнх параллелей в родовых названиях7а.

Потомки башкирского рода тырнаклы (одного из родов пле
мени ай) говорили Р. Г. Кузееву, что в прошлом их называли 
сырдарьинскими башкирами. Приводя это высказывание, 
Р. Г. Кузеев замечает, что полуостров на Аральском море, 
несколько северо-западнее устья Сырдарьи, называется Кок- 
тырнак [186, 236]. Примечательно, что это же наименование 
носила одна из семейно-родственных групп конгратов — тартулы 
в Байсуне. Она относилась к тому подразделению тартулы, 
которое называлось орь. Последнее наименование также имелось 
у башкир, только в составе другого племени — не ай, а усерген; 
закреплено оно и в топонимии — один из притоков Урала назы
вается Орь.

У конгратов-тартулы есть роды тогыз и тулькичи, эти же 
названия (второе в форме тульке) имеются среди подразделе
ний рода кошсы башкирского племени ай. В составе конгратов- 
вахтамгалы изучаемых районов была семейно-родственная груп
па гобаляк-туджа. Первой части этого названия соответствует 
башкирский этноним кубаляк в составе рода табын, родствен
ного племени ай. О том, что эти совпадения не случайны, что 
эти этнонимы не возникли разновременно и самостоятельно у 
башкир и у узбеков-конгратов, свидетельствует наличие их и 
среди других тюркоязычных кочевников. Название тогуз было 
зафиксировано у казахов [30, 380] и, как было отмечено выше, 
у каракалпаков, а также у алтайцев [282, 23, 24], а название 
туджа — у тувинцев [281, 73]. У исследованной мною группы 
узбеков-конгратов указанная семейно-родственная группа гоба
ляк-туджа вместе с кара-туджа составляли подразделение туд
жа рода чанычклы. Последний, по мнению Н. А. Аристова, 
алтайского происхождения [32, 405].

78 По родовому составу башкир привлекались данные нз работ Р. Г. Ку
зеева [188, 48—57; 55]. Здесь я не могу приводить узбекско-башкирские 
параллели по всем племенам. Отмечу лишь, что названия башкурд и банкир 
сохранились в топонимии Узбекистана и в преданиях узбеков, а также в 
одном из опубликованных списков 92 узбекских племен |!18, 75].
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Все эти данные дают основание утверждать, что в преданиях 
башкирского рода айле отразились какие-то подлинные пере
движения предков башкир и узбеков-конгратов. О генетических 
связях их свидетельствует еще ряд совпадений— общими для 
башкир и узбеков-конгратов были также этнонимы ырыс, мав- 
лиш, карга, казаяаклы, каракалпак, туркман. Эти совпадения 
могут рассматриваться как следы протекавших в средние века 
на обширных пространствах от Центральной Азии до Дуная 
сложных процессов дробления кочевых племен и народностей 
и объединения их в новых комбинациях.

Как уже говорилось, тамга башкирских айлинцев — полу
месяц [190, 199]. Р. Г. Кузеев предполагает, что эта группа — 
огузского происхождения и что до переселения на Урал айлинцы 
входили в состав Дашти-Кипчака, а затем Золотой Орды [190, 
198, 199]. Вопрос же о происхождении конгратов-айынны тре
бует дальнейших исследований. Трудно пока сказать, когда они 
обосновались в районах Южного Узбекистана — пришли ли 
вместе с основной массой конгратов в начале XVI в. или жили 
здесь до них. Отсутствие этой группы в составе хорезмских 
узбеков-конгратов и инородность их среди каракалпаков, а так
же башкирские генеалогии позволяют думать, что айынны — 
потомки более ранних, чем остальные конграты, обитателей юж
ных районов Узбекистана. Возможно, они пришли сюда вместе 
с основной волной огузов, которые, как известно, жили здесь 
подолгу и должны были оставить следы и в этническом составе 
местного населения, и в топонимии.

В этой связи следует обратить внимание на этноним хандек
ли, который существовал у туркмен средней Амударьи 
[87, 32], а также у узбекских и каракалпакских [153, 
784, 787] конгратов. Его соблазнительно связать с хандаками, 
гузским народом, жившим в X в., согласно Идриси, в долине 
р. Руза [226, 220, 221], которую С. Г. Агаджанов отождествляет 
с р. Чу [15, 65—70]. Если бы это название было только у кон
гратов Бухарского ханства и у соседних с ними туркмен, можно 
было бы допустить, что это какая-то местная группа, вышедшая 
из средней Амударьи и вошедшая со временем в состав как 
узбеков, так и туркмен. Наименования туркменских селений — 
Хандак, Чукур-Хандак, Кескеи-Хандак [87, 32] — и ясная на 
первый взгляд этимология этого слова (хандак — крепостной 
ров, окоп, яма; чукур — глубокий; кескан — выкопанный) также 
свидетельствуют в пользу местного происхождения носителей 
этого этнонима, однако наличие такого названия и у каракал
пакских конгратов заставляет считать проблему о происхожде
нии этой группы, как и указанных топонимов, нерешенной.

Выше приводились слова И. П. Магидовича о том, что уз
беки-конграты имеют иранские примеси. В этом плане прежде 
всего бросается в глаза наличие у конгратов-тартулы родового 
подразделения хорасанй. Предположения о происхождении этой
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группы могут быть, конечно, самые разные: можно думать, что 
она является потомством выходцев из соседнего Хорасана, пере
бравшихся на правобережье Амударьи, или что это могло быть 
прозвищем группы конгратов, в какое-то время жившей в Хора
сане (на их пребывание там указывает, например, то, что нака
нуне наступления войск шаха Исмаила правителем Астрабада 
был конграт Ходжа Ахмад [227, 47]). Однако есть основания 
думать, что конграты-хорасани связаны по происхождению с 
моголами. Рассматривая этнический состав населения Мого
листана, В. П. Юдин обратил внимание на записанные 
Н. М. Пржевальским в оазисах Восточного Туркестана предания 
о принадлежности одной из групп населения к племени ард- 
бюль, а другой — к племени хўрасан, причем среди последних 
сохранялись предания о том, что их предки пришли в Восточный 
Туркестан в давние времена из Афганистана [283, 362]. По мне
нию В. П. Юдина, указанные группы ведут свое начало от мо
голов, служивших во владениях Тимуридов в Ираке и Иране 
и вернувшихся обратно в Моголистан, в частности в Кашгарию, 
в XV в. Наименование группы ардбиль В. П. Юдин связывает 
с названием г. Ардебиль, а группы хурасан--с  областью Хора
сан. Этот же автор отмечает также, что в исторических источ
никах Восточного Туркестана город Аксу называется еще и Ар
дебиль, и предполагает, что это название городу дали моголы- 
ардебильцы, пришедшие с Юнус-ханом [373, 62, 63].

Связь восточнотуркестанской группы хурасан с конгратамн- 
хорасанй подтверждается тем, что среди дурменов Кабадиаиа 
я обнаружила группу адербиль (несомненно, искаженное ард
биль). Следовательно, какие-то осколки моголов указанных 
групп, очутившиеся в южных районах Узбекистана, вошли в 
состав узбекских племен, обосновавшихся здесь. Есть сведения, 
что узбеки-хурасан жили также в районе Джизака[221, 38] 79.

Конгратский говор по сравнению с говорами потомков 
остальных узбекских племен даштикипчакского происхождения 
более полно сохранил кипчакские черты, в частности девять 
гласных и шесть падежей [118, 88].

Антропологически узбеки-конграты Сурхандарьинской обла
сти в основном относятся к расе Среднеазиатского междуречья, 
но монголоидная примесь у них выражена больше, чем у потом
ков остальных этнических групп узбекского населения данной 
области [247, 77] (см. рис. 11, 12).

79 И. П. Магидович, автор вводного раздела <Материалов Всероссий
ской переписи 1920 г.», высказал предположение, что группа хурасан при
шла в Джизак из Кашгара. Видимо, он опирался при этом на приведен
ные выше данные Н. М. Пржевальского. Следует отметить, что первым на 
сведения, содержащиеся в труде последнего, обратил внимание Н. А. Ари
стов и использовал их при характеристике этнического состава тюрков Вос
точного Туркестана [30, 441).
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Исследовавший их К. Наджимов, опираясь на сведения о 
родовом составе и на этнические и исторические предания, 
высказал предположение, что конграты пришли из Хорезма, а 
часть их, возможно, и «из более восточных областей» [247, 77]. 
По моим же полевым материалам, только род караконграт или 
карангырат считается пришедшим из Хорезма 400 лет назад, 
среди потомков остальных конгратских родов, как и других 
узбекских племен, больше распространено представление о при
ходе их предков из Арка-юрта, т. е. страны Арка. По-видимому, 
под этим названием подразумевается территория, на которой во 
времена Абулхайр-хана располагалось государство кочевых уз
беков, т. е. центральная, восточная и северная части современ
ного Казахстана и прилегающие к нему районы Западной 
Сибири80. Этим же, несомненно, объясняется и тот весьма 
существенный факт, что по родовому составу аналогии большин
ству узбекских племен и их подразделений мы находим среди 
казахов Среднего жуза, который в основном размещался на 
указанной территории [92, 56; 35, 47, 48].

Примечательно, что, по моим полевым материалам, среди 
узбеков, выводящих свой род из даштикипчакских племен, на
пример среди конгратов, сохранились представления о родстве 
с казахами, так же как среди казахов осталась память о родстве 
с узбеками81.

Мне неоднократно приходилось слышать от узбеков-конгра
тов. что их предки пришли из Арка-юрта (для разъяснения 
обычно добавляли, что из Казахстана). Однако они не считали 
Арка-юрт родиной своих предков: опираясь на эпическую поэ
му «Алпамыш», исконными землями своих предков старики 
называли низкогорья между Гузаром и Байсуном (эту террито
рию они называют Гузар-Байсунской степью — Гузар-Байсун ну
ли),  а Казахстан — страной, куда откочевала на время часть кон- 
гратского эля. Те же представления бытовали и у каракалпак
ского племени конграт [123, 131]. Таким образом, переселение 
конгратов из казахских степей в Мавераннахр рассматривается 
узбеками-конгратами как возвращение на родину, в Джийдали- 
Байсун82.

10 Этому вопросу посвящена спепиальная статья, написанная мной со
вместно с Дж. X. Кармышевой. «Что такое Арка-юрт? (К исторической гео
графии Казахстана)», которая будет помещена в готовящемся к публика
ции сборнике «Ономастика Востока».

61 Эти представления особенно были распространены среди потомков 
тех групп казахов, которые относились в прошлом к Среднему жузу.

™ Джийдали-Байсун — обетованная земля в казахских преданиях и 
легендах (161, 372] и легендарная родина предков в каракалпакских пре
даниях [339, 22—26]. Относительно локализации Джийдали-Байсуна среди 
исследователей нет единого мнения: одни считают, что он располагался в 
Приаралье, а другие отождествляют его с Байсуном Сурхандарьинской об
ласти (библиография по этому вопросу приведена в статье С. И. Сагитова 
(294, 130-133]).
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Рис. II.Узбек-конграт.
Кишлак Байбича Сариа- 
сийского района. ИЭ 
531-17-9. Фото М. Б.Смн- 
рина

Среди исследователей распространено также мнение, что на 
обширное пространство между Кашкадарьей и Сурхандарьен 
конграты пришли не ранее времени завоеваний Шейбани-хаиа; 
Данные письменных источников позволяют думать.что какие-то 
части этого племени неоднократно бывали на этой территории и 
ранее. По Рашид-ад-дину, в числе 4 тыс. монгольского войска, 
выделенного Чингисханом своему сыну Чагатаю, была тысяча 
Мугэ-нойона из племени конграт. Следовательно, можно допу
стить пребывание конгратов в бассейнах Кашкадарьи и Сур
хана уже в середине XIII в

В конце XIII в. конграты в составе монгольского войска 
находились в пределах Бадгиса и Балха [289, 275]. Н аправля
ясь туда, как известно, приходилось переправляться через Аму
дарью у Керки, Келифа или Термеза, а это значит, что войско, 
в составе которого были, несомненно, соплеменники военачаль
ника с семьями и скотом (как это было принято в то время 
при дальних походах), прошло по территории, впоследствии 
ставшей юртом конгратов.

Последние (в составе войска) были в этих местах и в 
1503 г., когда Шейбани-хан послал в Хисар войско, в числе эми
ров которого одним из первых источник называет Саидахмада 
из племени конграт [240, 159]. Таким образом, не исключена 
возможность, что конграты заранее облюбовали себе место 
будущего удела. Остается не совсем ясным, получили ли они 
в юрт эту территорию от самого Ш ейбани-хана или позже от его 
преемников (в последнем случае часть их должна была пере
браться в новый удел уже из Хорезма).
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Как известно, пересе
лившиеся в Мавераннахр 
узбекские племена, явля
ясь основной военной си
лой, которой распоряжа
лись Шейбани-хан и его 
преемники, находились в 
завоеванной стране в при
вилегированном положе
нии и стремились занять 
лучшие земли [149, 552]. 
Конграты были, по всей 
видимости, одним из уз
бекских племен, богатых 
скотом и наиболее сохра
нившим кочевнические 
традиции, и этим объяс
няется выбор ими места 
для поселения. Вряд ли 
был прав Н. Ф. Ситняков- 
ский, который, опираясь 
на предания самих кон
гратов, считал, что они, 
как «позднейшие при
шельцы (переселившиеся 
из Хорезма лет 400 назад, 
т. е. позже остальных уз
бекских племен.—

Рис. 12.Узбечка-конграт. Кишлак Туда заняли плохую террито- 
Байсунского района. ИЭ 71-467-34. Фото риЮ ханства» [309, 29].
Г. А. Аргиропуло Эта территория, наоборот,

была очень благоприят
ной для постоянного содержания скота на подножном корму.

Среди потомков узбеков-конгратов Сурхандарьинской обла
сти широко бытует легенда о том, что их родоначальник получил 
Гузар-Байсунские степи от самого Чингисхана. Сходная леген
да была записана фольклористом X. Зарифовым в 1928 г. И з
влечение нз этой записи было опубликовано Л. П. Потаповым 
[280, 38, 39]. Многократно записанные мной варианты легенды 
(более 40 лет спустя) повторяют с той или иной полнотой со
держание легенды, записанной X. Зарифовым. Они в основном 
сводятся к следующему.

Однажды Чингисхан (или некий хан страны, где жил родо
начальник конгратов) со своей дружиной совершил набег на 
соседнюю страну, но был побежден и бежал. Ехал он по степи, 
конь его устал, и враги стали его настигать. В это время ему 
повстречался старик верхом на темно-буром коне 
Старик (некоторые информаторы называют его Конгыр-бий)
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предложил Чингисхану своего коня со словами: «Если я погиб
ну, я всего-навсего один старик; если ты погибнешь, расстроятся 
дела государства». Чингисхан взял коня и сказал старику, 
чтобы он через некоторое время явился к нему во дворец. Ста
рик возразил, что стража не пропустит безвестного старика во 
дворец, и Чингисхан сказал старику, чтобы он, подойдя к его 
крепости, бросал вверх шапку и кричал. Чингисхан был спасен. 
Когда старик выполнил его наказ, Чингисхан признал его, при
гласил во дворец, угостил, развлекал танцами девушек и пред
ложил, чтобы старик высказал свои желания. Старик попросил 
у хана, чтобы он дал ему овец, широкую степь, чтобы он мог 
спокойно пасти свои отары, а также одну из тех девушек, что 
перед ним танцевали. Чингисхан удовлетворил все три его 
просьбы. От этого старика, владельца темно-бурого коня, и по
шло будто бы племя конграт. Степь, подаренная Чингисханом, 
и была Гузар-Байсунской степью. .

В завоеванной стране конграты поселились, конечно, не на 
пустых местах. Об этом наглядно свидетельствует топонимия, 
изобилующая названиями таджикского происхождения, значи
тельно реже встречаются топонимы, связанные с наименовани
ями ранних тюркских племен. Таким образом, конграты наряду 
с вытеснением прежних жителей поглощали отдельные группы 
местного населения. Правда, некоторые из них продолжали 
жить на своих прежних местах, сохраняя в той или иной степени 
особенности своей культуры и быта.

По сообщениям стариков конгратов, первоначальным местом 
расселения их предков были степи по обе стороны хребта Куги- 
танг. Затем постепенно они распространились на запад и на 
восток, где заняли Шерабадский оазис и холмистые степи пред
горий Байсунского хребта. Летовками им служили окрестные 
горы. По данным Н. А. Маева, до 1868 г. весь берег Амударьи 
к югу от Шерабада был заселен конгратами. В 1868 г. старший 
сын эмира Музаффара Абдулмалик, отложившийся от отца, 
выжег и разорил поселения конгратов, и они были вынуждены 
бежать в горы 1207, 155]. Непосредственно долина Сурхана им 
не принадлежала, так же как и ее левобережная часть. Только 
в последней четверти XIX в. конгратский род канджигалы, оби
тавший в основном в Гузарских горах к югу от современного 
Дехканабада, в поисках пастбищ и пахотных земель продвинул
ся значительно на восток. Қонгратские роды улус и колдаулы 
заняли постепенно и левобережье Сурхана, и западные склоны 
Бабатага — улусы остановились в северной части этой террито
рии с центром в Ходжамульки, а колдаулы — в южной с цент
ром в урочище Карагазза на Бабатаге. Небольшая группа кол
даулы перекочевала далее на восток, в низовья Кафирнигана. 
Здесь, в окрестностях арабского кишлака Айвадж, Ф. Жуков 
в 1880 г. встретил конгратов, кочевавших вместе с туркменами 
[125].
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Когда конграты-улусы обосновались на высокой безводной 
террасе левобережья Сурхана и таких же безводных, изрезанных
глубокими оврагами склонах Бабатага, местное население, со
стоявшее в основном из узбеков-юзов, не дало им орошаемых 
земель в долине Сурхана, поэтому улусы завели богарные посе
вы на самом плато Бабатаг. Заселение этих мест конгратами, 
по мнению стариков, стало возможным только после разгрома 
юзов и других племен Восточной Бухары войсками эмира 
Музаффара в 1870 г. Конграты поддерживали эмира и высту
пали основной силой в его войске, видимо стремясь при его 
помощи завладеть нужными им пастбищами. Их продвижение 
на восток продолжалось вплоть до установления Советской 
власти, особенно интенсивным оно стало в засушливые 1915̂ — 
1917 гг., когда население, спасёясь от голода, направилось в 
низовья крупных рек, где можно было засевать пойменные зем
ли, а в тугаях прокормить скот.

Приведенные материалы дают основание прийти к заключе
нию, что первоначальное ядро той группы узбеков-конгратов, 
которая в конце XIX — начале XX в. занимала обширную тер
риторию от низовьев Кашкадарьи до низовьев Кафирнигана, 
сформировалось еще в степях Дашти-Кипчака, в частности в 
Приаралье и средней Сырдарье. Однако основной и решающий 
этап сложения этой группы конгратов приходится на период их 
жизни в Мавераннахре. Здесь в их состав неоднократно влива
лись все новые этнические компоненты как из местного населе
ния, так и из пришлых кочевников, среди которых одними из 
поздних были каракалпаки.

Изучение происхождения и процесса формирования такого 
крупного и сложного объединения (жившего во многих райо
нах), каким являлись узбеки-конграты в целом,— большая 
самостоятельная проблема. Здесь я лишь слегка коснулась не
которых вопросов этнической истории только одной из групп 
этого объединения.

Ю зы были одним из крупнейших узбекских'племен в конце 
XIX — начале XX в. В то время они были расселены в двух 
местах: одна их часть, называемая в источниках хисарскими 
юзами, обосновалась в Сурханской и Гнссарской долинах, дру
гая — уратюбинские юзы — в обширных степях, начиная от бере
гов Зеравшана в районе Пенджикента на западе и кончая бере
гами Сырдарьи (в районе Бекабада и Ходжента, включая Ура- 
Тюбе) на востоке [118, 83, 84 ].Родство этих двух групп не под
лежит сомнению — их родовой состав в основном совпадает88.

м Генеалогия племени юз впервые была записана А. Д. Гребенкиным 
(105, 93], затем А. И. Макшеевым [209, 39], названия основных подразде
лений и родов этого племени приведены X. Данияровым [118, 83—86]. Под
робная генеалогия зафиксирована мной во время поездки по Самарканд
ской и Джизакской областям в 1959, 1960, 1971 гг.
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Близость хисарских и уратюбинских юзов подтверждается и 
тем. что как в Хисаре, так и в Ура-Тюбе хакимы (правители 
области) были из одной династии: Фазыл-бий, ставший в 1749 г. 
первым хакимом Ура-Тюбе из племени юз, был праправнуком 
Кулика-бия, родоначальника правящей династии из юзов в Хи- 
сарс [244, 18).

Феодальная верхушка племени юз утвердилась у власти в 
Хисаре, по-видимому, в начале XVII в. [40, 401]. Время же 
поселения здесь всего племени остается невыясненным. Видимо, 
различные части его — марка, карапчи и туркман-джуз — обо
сновались в Хисаре не одновременно. Создается впечатление, 
что марка пришли сюда позже остальных групп, ибо они, 
подобно юзам, жившим в Джизаке и прилегающих к нему райо
нах, наиболее отчетливо сохраняли в своем типе, говоре и куль
туре черты, роднящие их с казахами. Это было следствием рас
селения в Присырдарьинских районах Мавераннахра большого 
числа казахов после разгрома, нанесенного им джунгарами 
в 1723 г. Как известно, большая часть казахов позже вернулась 
в свои прежние кочевья, но часть осталась в Мавераннахре и 
слилась с полукочевыми узбеками.

Н. А. Маев писал, что марка перекочевали в Хисар в 1866 г. 
из-под Ура-Тюбе и Джизака [207, 197]. Одиако мне не приходи
лось слышать от потомков марка и их соседей преданий о 
сравнительно недавнем поселении рассматриваемой группы в 
Гиссарской долине. Возможно, в 1866 г. какие-то их группы 
перекочевали из-под Джизака и Ура-Тюбе в Хисар, чтобы при
соединиться к своим сородичам, обосновавшимся здесь значи
тельно раньше.

Наличие в составе марка и карапчи этнонимов найман и ба- 
ганалы свидетельствует о том. что в их состав влились группы 
найманского происхождения. Это могло произойти как в районе 
Джизака (здесь среди юзов также были отмечены группы ука
занных наименований [209, 39]), так и в Хисаре, где найманы 
жили по крайней мере с XVII в. и где в их состав неоднократно 
вливались новые группы этого сильного и многочисленного пле
мени. Существование в составе марка наряду с найманами и 
группы уйгур дает основание, на мой взгляд, предположить, что 
какие-то осколки хивинских узбеков найман и уйгур поднялись 
вверх по Амударье, когда они, спасаясь от резни, бежали в раз
ные стороны — часть их ушла к ногайцам, часть — к казахам, 
а часть — в пределы Бухарского ханства [45, 607, 608].

Карапчи в начале XX в. были в основном оседлыми. В го
родах и крупных селениях они в значительной степени смеша
лись с чагатаями и каршиликами. Характерной чертой их куль
туры и быта была близость к городским формам. Трудно ска
зать. происходило ли это вследствие их давнего приобщения к 
быту оседлого населения культурных оазисов или объяснялось 
их знатным происхождением — они были из рода бегов
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(беглар)и . По моим наблюдениям, культура и быт групп бег- 
ского происхождения (они имелись среди большинства узбек
ских племен) отличались близостью к городской культуре: их 
речи, манерам и поведению были присущи те черты, которые 
в узбекском языке обозначаются термином сипойи — «благовос
питанный, степенный» (от сипойи. сипохи — представитель слу
жилого сословия, чиновник при дворе эмира, хана).

Среди потомков карапчи также распространены предания 
о переселении их предков из Джизака и Ура-Тюбе примерно 
200—300 лет назад.

Вопрос о происхождении группы туркман-джуз очень слож
ный. Последние представляются одним из наиболее ранних по 
времени поселения в Хисаре подразделений племени юз. Мест
ное население считает их аборигенами долины Сурхана, ибо 
здесь они имели собственную территорию — Туркмандашт с силь
ной крепостью Денау, здесь верхушке юзов, под которыми мест
ное население понимало прежде всего группу туркман, длитель
ное время принадлежало политическое господство.

В основной своей массе туркман-джузы подобно карапчи 
$рли уже оседлыми (перекочевки их сводились к переездам из 
кишлаков в сады и на бахчи) и в значительной степени смеша
лись с чагатаями, что сказалось на их типе — они были менее 
монголоидны, чем конграты [247, 83] (см. рис. 13 и 14).

Записанные мной предания о первоначальном месте обитания 
предков туркман-джузов и о времени их поселения в долине 
Сурхана разноречивы. В основном бытовали три варианта таких 
преданий: первое — стереотипное для узбекских племен дашти- 
кнпчакского происхождения представление о приходе предков 
из Арка-юрта; второе — о приходе предков из Ура-Тюбе и Ну
раты во времена Тимура, в качестве доказательства показыва
ется искусственный холм (тепа) в Туркмандаште, считающийся 
крепостью отца Тимура, Тарагай-бахадура; третье — представ
ление о том, что 100 семей туркмен было приведено в Туркман
дашт султаном Санджаром Мази, отсюда якобы и название 
туркман-джуз (джуз, юз — «сто»). По мнению информаторов, 
это утверждение подкрепляется тем, что под г. Денау был мазар 
(кадамджай), приписывавшийся султану Санджару85.

Все три предания имеют историческое основание. Туркман- 
джузы как по самосознанию и самоназванию, так и по говору, 
физическому типу и бытовому укладу были типичными узбе
ками даштикипчакского происхождения. Об этом же свидетель-

м Местное население различало термины бег и бек: первым обозначали 
должностное лицо, назначаемое эмиром для управления отдельной обла
стью, вторым — наследственный титул отдельных групп знатного происхож
дения.

86 В народных представлениях в Средней Азин (несомненно, не без 
участия мнимых ходжей и сейидов) султан Санджар и Махмуд Гаэневн, как 
«борцы за веру» считались «святыми».
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Рис. 13. Узбек-туркман* 
джуз. Кишлак Баташ 
Шурчинского района. ИЭ 
594* 17-8. Фото М. Б. Сми
рим а

л

ствует ряд сходных с другими группами узбеков генеоннмов. 
Наибольшее число совпадений наблюдалось с конгратами (вах- 
тамгалы, джилантамгалы, балгалы, кесаули, тараклы, казаяклы, 
богаджэли, казак, куса), с найманами (вахтамгалы, казаяклы, 
джиланлы, казак) и с юзами Самаркандской и Джизакской 
областей (вахтамгалы, балгалы, куса). Имели они сходные этно
нимы и с казахами главным образом Среднего жуза — тараклы, 
балгалы, яс (лжас-табан— «плоскостопый» у казахов)е6. Сюда
следует добавить еще этноним кузтамгалы, который происходил 
от названия тамги казахского племени аргын — кузтамга, имев
шей форму восьмерки, повернутой на 90е [92, 71].

Таким образом, туркман-джузы сложились в значительной 
степени из осколков тех же племен и родов, что и многие дру-

“  В качестве сравнительного материала привлекались данные, содер
жащиеся в работах А. Д. Гребенкина [105, 81, 931, А. И. Макшеева (209, 
39] и Н. А. Аристова [30, 352, 355, 393].
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гие узбекские племена. Поэтому они наравне с остальными име
ли полное основание говорить о приходе своих предков из Арка- 
юрта. а те группы, названия которых совпадали с генеонимами 
марка и карапчи, могли считать своих предков выходцами из 
Ура-Тюбе.

Упоминание в преданиях туркман-джузов Нураты в качестве 
меогопребывания предков, по-видимому, также не случайно. 
Как "известно, Нуратинское междугорье и прилегающие к нему 
райрны в начале XX в. были территорией наиболее компактного 
расселения узбекского племени туркман, за которым в литера
туре закрепилось название «нуратинские-туркманы»87. О гене
тической связи туркман-джузов с узбеками-туркман Нураты 
свидетельствуют не только наименование туркман, но и шесть 
сходных генеонимов — казаяклы, джнлантамгалы, балгалы, 
богаджэли, куса (у узбеков-туркман Нураты каракуса) и яс 
(у последних — яставан), а также записанное X. Данняровым 
в Нуратинском районе предание о принадлежности узбеков- 
туркман к племени юз и о приходе их предков в Нурату «со 
стороны Хисар-Куляба» [118, 86] (этим термином население 
Самаркандской области обозначает бывшую Восточную Бухару).

Думается, что изложенные выше данные свидетельствуют о 
генетических связях туркман-джузов и узбеков-туркман Нура- 
тинского района и о возможных неоднократных перемещениях 
из Нураты в долину Сархана и обратно отдельных, входящих 
в их состав групп. Тем не менее говорить, как это делает X. Да- 
нияров, о полном тождестве туркман-джузов и узбеков-туркман 
Нураты еще нет достаточных оснований. У обеих рассматривае
мых групп сходными являются те самые генеонимы, которые 
были общими и для ряда других узбекских племен, в том числе 
конгратов и найманов (непосредственных соседей туркман- 
джузов), следовательно, они могли войти в состав этой груп
пы в долине Сурхаидарьи, а не считаться переселенцами из 
Нураты.

Предание, записанное X. Данияровым, является единствен
ным опубликованным сообщением о вхождении узбеков-турк
ман Нураты в состав юзов. Все предшествующие исследователи, 
основываясь на представлениях местного населения, считали их 
самостоятельной этнической единицей в составе узбеков, т. е. 
одним из узбекских племен [см. 236, 136— 142]. Это подтвержда
ется вхождением названия туркман в большинство списков 92 
узбекских племен [356, 61; 225, 211, 212, 216; 118, 75]. Следует 
также заметить, что информатор X. Даниярова, рассказывая 
о принадлежности этой группы к узбекам-юзам, уточнил, что 
относились они к Среднему жузу [118, 86]. Понятие же о при
надлежности к Среднему жузу (о котором обычно имеются весь-

*7 О происхождении узбеков-туркмэнов и об их родовом составе и 
расселении см. труды В. Г. Мешковой [237, 15—17; 236, 135—158].
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Рис. 14.Узбек-туркман-
джуэ. Денауский район. 
ИЭ 71-503-30. Фото ап- 
тора

ма смутные представления) зафиксировано мной среди потом
ков и ряда других узбекских племен даштикнпчакского проис
хождения. При этом информаторы старшего поколения нередко 
говорили: казахи — это Старший (Улу) жуз, узбеки — Средний 
(Орта) жуз, а киргизы — Младший (Кичи) жуз. Сказанное, 
однако, не исключает того, что в какой-то период нуратннские 
узбеки-туркманы могли входить в состав такого пестрого объе
динения, каким являлось узбекское племя юз.

Вопрос о характере генетических связей туркман-джузов 
и узбеков-туркман, расселенных в районе Нураты и в прилегаю
щих к нему районах, может быть окончательно решен после 
проведения тщательных этнографических, диалектологических и 
антропологических исследований среди обеих групп.

Вернемся к третьему циклу преданий туркман-джузов, со
гласно которому они якобы произошли от семей туркмен, 
обосновавшихся в Туркмандаште во времена султана Санджа- 
ра. Этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от сложной 
проблемы генезиса узбекского племени туркман в целом, и пре
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жде псего той группы этого племени, которая жила в районе 
Нураты. Проблема происхождения узбеков-туркман Нураты 
уже разрабатывалась в историко-этнографической литера
туре, однако к единому мнению ученые еще не пришли: 
одни исследователи полностью отрицают генетические связи 
этой группы с собственно туркменами (И. П. Магидович и Х.Да- 
нняров), другие, наоборот, допускают эти связи (В. Г. Мош- 
кова и др.).

X. Дания ров, слишком категорически решая этот вопрос, 
заявляет, что В. Г. Мошкова «в результате того, что не знала 
точно истории узбекских племен и различий между ними, счи
тала туркменами узбеков, живущих в Нурате и называющих 
себя туркмен-узбеками» [118. 59], и что А. Д. Гребенкин, 
Н. В. Хорошхин, как позже к В. Г. Мошкова и другие ученые, 
считали нуратинских туркмен туркменами, исходя «только из 
их названия» [118, 85]. Этим высказыванием X. Данияров вво
дит в заблуждение читателей, ибо он ничего не говорит о запи
санных исследователями (А. Д. Гребенкиным [105, 105, 106], 
М. С. Андреевым [22, 125, 126], В. Г. Мошковой [236, 142, 143 
и сл.]) преданиях самих нуратинских туркменов о генетической 
связи их с собственно туркменами и о том большом историко
этнографическом материале, которым обосновывала свои вы
воды В. Г. Мошкова [237, 15—17; 236, 135—158]. При этом она 
отнюдь не считала нуратинских узбеков-туркманов наших дней 
собственно туркменами; В. Г. Мошкова называла их узбеками 
(каковыми они действительно являются как по самосознанию, 
так и по языку и культуре), имеющими, однако, общие корни с 
закаспийскими туркменами [236, 135, 147, 152], и убедительно 
обосновала эту гипотезу. Совершенно отчетливо выражена эта 
точка зрения и в ее книге о коврах Средней Азии, в частности 
в главе «Ковроделие узбеков племени туркман Нуратинского 
междугорья» [235, 67], которая была написана ею в 1946— 
1947 гг. [235, 6], т. е. тогда же, когда и упомянутая выше ес 
работа об этой группе.

Согласно гипотезе В. Г. Мошковой, сложение узбекского пле
мени туркман в Нуратинском междугорье и прилегающих к 
нему районах Бухарской и Самаркандской областей представ
ляется в следующем виде. Первоначальное этническое ядро его 
составили огузы и туркмены, жившие на территории современ
ного Южного Казахстана (область Сыгнака и предгорья Кара- 
тау). В конце X — начале XI в. эти две группы вместе с огузами 
низовьев Сырдарьи вошли в сельджукское объединение и дви
нулись на запад и юго-запад. Большая часть их постепенно 
переселилась за Амударью, меньшая обосновалась в Нуре Бу
харском (так называют район Нураты средневековые письмен
ные источники). Переселение огузов и туркмен из Присырдарь- 
ннских районов в Мавераннахр, в том числе в Нур Бухарский, 
продолжалось и в последующие века.
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На протяжении почти тысячелетнего периода жизни огузов 
и туркмен в этих районах в их состав в разное время вошло 
огромное число самых разных этнических элементов, прежде 
всего из среды местных жителей Мавераннахра. Это способст
вовало в конечном счете сложению единого культурного облика, 
характерного для всего населения Мавераннахра, а впоследст
вии и вхождению их в состав узбекской народности в качестве 
одного из узбекских племен, при сохранении некоторых особен
ностей культуры, сближающих их с туркменами. Исследования 
В. Г. Мошковой убедительно доказали, например, что в орна
менте ворсовых ковров узбеков-туркман сохранились основные 
и в то же время наиболее древние элементы племенных узоров 
туркменских групп сарык, теке, эрсари и др. [235, 73—76].

Одновременно с этнографическими работами В. Г. Мошковой 
В. Я. Зезенкова проводила антропологическое изучение рас
сматриваемой группы, которое подтвердило сложность ее проис
хождения и несомненную связь некоторых ее частей с закаспий
скими туркменами [130, 18—20].

Справедливость гипотезы В. Г. Мошковой подкрепляют и 
плодотворные исследования С. Г. Агаджанова по истории сред
невековых огузов и туркмен Средней Азии. На основании широ
кого круга исторических, эпиграфических и этнографических 
источников С. Г. Агаджанов с большой тщательностью просле
живает исторические судьбы огузов и туркмен Средней Азии в 
период IX—XII вв., в частности подробно освещает их продви
жение в составе сельджукского объединения из Присырдарьин- 
ских районов в Нур Бухарский и Согд Самаркандский и далее 
в бассейны Кашкадарьи и Амударьи (в том числе и в изучае
мые мной районы), а также в Хорасан.

Приведенные С. Г. Агаджановым историко-эпиграфические 
материалы неопровержимо доказывают, что уже в начале вто
рой половины X в. некоторые группы, входившие в это объеди
нение, обосновались в Нуре [15, 183, 184]. Расселение же сель
джукских племен в Мавераннахре началось позднее, в конце 
X — начале XI в., н продолжалось вплоть до монгольскою 
завоевания включительно [15, 183 и сл.]. Когда же значительная 
часть сельджукских племен была вынуждена переселиться в Хо
расан и далее на запад, часть их все же оставалась на прежней 
родине, в Присырдарьинских районах, а также в Мавераннахре, 
в частности в Нуре Бухарском. Некоторые группы ушедших на 
запад порой возвращались на свои прежние места обитания. 
Таким образом, начиная с середины X в. огузы и туркмены ста
ли играть большую роль в исторических судьбах Мавераннахра. 
Как хорасанские, так и хорезмские и присырдарышские турк
мены во все последующие века постоянно просачивались в Ма
вераннахр и вступали в тесные взаимодействия с его наро
дами, в частности с узбеками. Именно поэтому в составе боль
шинства узбекских племен были группы с названием туркман,

229



а также этнические группы, носившие наименования туркмен
ских племен и родов.

Чем же обосновывает X. Данияров свое категорическое от
рицание генетических связей нуратинских туркман с собственно 
туркменами? Он никакого конкретного материала не приводит, 
лишь в общей форме замечает, что проводившиеся (по-видимо- 
му, им) комплексные этнографические и диалектологические 
исследования показали, что население Нуратинского района, 
называемое туркменами, не туркмены, а узбеки даштикип- 
чакского происхождения (им принят термин <кипчак-узбеки»), 
ибо особенности их говоров соответствуют особенностям языка 
других узбеков даштикнпчакского происхождения, а огузские 
элементы в них почти отсутствуют [118, 85, 86]. Далее он при
водит уже упоминавшиеся слова своего информатора о принад
лежности нуратинских узбеков-туркман к юзам. Но что приме
чательно: название родного кишлака информатора (Карааб- 
даль), несомненно, связано с наименованиями известных турк
менских родов кара и абдаль! [252, 19].

Полностью разделяя мнение X. Даниярова о необходимости 
считаться с данными диалектологии, хочу высказать пожелание, 
чтобы диалектологи при сборе материалов имели в виду деление 
узбеков-туркман Нураты на пять крупных групп (казаяклы, 
канджигалы, айтамгалы, богаджилю и беш ата мангышлау), 
которые, вероятно, имели неодинаковое происхождение, и попы
тались бы выявить специфику говоров каждой из них. Причем 
в каждой из этих групп в отдельности следует провести также 
этнографические и антропологические исследования, на необ- 
ходимрсть которых указывали еще В. Г. Мошкова и В. Я. Зе- 
зенкоза.

Возвращаясь к вопросу о сложении группы туркман-джуз 
в долине Сурхана, следует напомнить, что территория южных 
районов Узбекистана и Таджикистана была издавна обжита 
туркменами. Если в 1034 г. огузы и туркмены, участвуя в походе 
на Хорасан илек-хана Али-тегина, дошли до пределов Термеза 
и Кабадиана88 [13, 390; 15, 199, 200], то немногим более столе
тия спустя, в середине XII в„ значительная их группа, вытес
ненная из Мавераннахра кара-китаями, уже прочно обоснова
лась в Хутталяне, Чаганиане и районе Балха. Вместе с тохари- 
станскими карлуками и халаджами они подняли стихийное 
антифеодальное восстание, разгромили войско султана Сан- 
джара, взяли его в плен и захватили Мерв. Часть их впослед
ствии ушла в сопредельные страны, а остальные продолжали 
жить в Балхской области, в котоцую в тот периоч входили Хут- 
талян и Чаганиан [226, 355, 356, 388 и сл.; 169, 117—121].

м По-видимому, отголоском этих событий является сообщение Абул- 
' -'ч "б сходе части огузского иля со средней Сырдарьи «в гопы Хисара* 
[184. 6*»|.
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Бабур в своих мемуарах постоянно упоминает туркмен, живу
щих в Хисаре и Восточном Хорасане, вплоть до Бадахшана. 
Одни из них выступают у Бабура как местные кочевники [38, 
186, 228, 247], другие — как пришлые группы. Бабур рассказы
вает, например, что в конце 60-х годов XV в. в Хисаре посели
лось 4—5 тыс. семей туркмен кара-коюнлу, покинувших Ирак 
и Азербайджан после того, как власть в этих странах захватила 
группировка ак-коюнлу [38, 40]. Туркмены, в том числе турке
станские (из районов средней Сырдарьи), постоянно находи
лись на службе у Тимурндов. Тиму ряды нередко роднились 
с туркменской знатью посредством браков [38, 40, 204]. Среди 
эмиров и нукеров Бабура было немало туркмен, некоторые из 
них вместе с ним ушли в Индию [38, 433].

На основании приведенных сведений можно прийти к за
ключению. что огузы и туркмены сыграли определенную роль 
в этнической истории областей, расположенных по верхнему 
течению Амударьи. Вряд ли будет ошибкой допустить, что про
цесс формирования узбеков-туркманов протекал не только 
в Нуратинском междугорье и прилегающих к нему районах 
Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областей, но 
и в долине Сурхандарьи. Сказанное отнюдь не исключает 
возможности неоднократных перемещений отдельных групп 
узбеков-туркманов (как в составе юзов, так и до вхождения 
их в это объединение) из одних районов их расселения в дру
гие.

Л о к а й ц ы. Вопрос о происхождении этого племени 
и о времени его поселения на правобережье Амударьи неодно
кратно рассматривался не только в историко-этнографической, 
но и в зоотехнической литературе в связи с изучением извест
ной локайской породы лошадей.

К началу 50-х годов наметились две гипотезы о происхож
дении локайцев и о времени их поселения в местах современ
ного обитания. Исследователи, придерживающиеся первой 
гипотезы, считали локайцев одним из родов даштикипчакских 
узбеков, пришедших в бассейн правых притоков Амударьи, 
в частности в южные районы современного Таджикистана, в 
начале XVI в. вместе с Шейбани-ханом [66, 367; 360, 512; 202, 
53; 267, 90]. При этом некоторые авторы, ссылаясь на преда
ния локайцев об их происхождении от одного из чингисхано- 
вых военачальников по имени Локай, допускали возможность 
их прихода в Среднюю Азию в конце первой четверти XIII в., 
т. е. вместе с полчищами Чингисхана [137, 28; 16, 62; 359, 
222]. Исследователи, выдвинувшие вторую гипотезу, отвергая 
принадлежность локайцев к даштикипчакским узбекам, связы
вали их происхождение с карлуками и относили их появление 
в бассейне правых притоков Амударьи ко времени, предшест
вующему завоеванию Средней Азии арабами [228, 198; 218, 
53].
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Этнографическое изучение локайцев, проведенное мной 
в 1945— 1950 гг., позволило установить, что они являются 
типичными представителями узбеков даштикнпчакского проис
хождения, наиболее ярко сохранившими в своей культуре чер
ты, роднящие их с казахами [155, 11— 29; 165; 157, 121 — 159]. 
Для выяснения происхождения локайцев я прежде всего обра
тилась к их генеонимам. Сравнительный анализ их показал, 
что наименование локай у других тюркских народов и племен 
пока не встречено. Можно предполагать, что оно возникло 
относительно поздно, во время окончательного сложения ло- 
кайского союза уже на современной его территории, и проис
ходит от имени или прозвища предводителя какого-то рода 
или племени, сыгравшего большую роль в организации союза, 
как об этом говорят локайские предания.

Из зарегистрированных мною 155 названий локайских ро- 
до-племенных подразделений 69 обнаружены среди других 
тюркоязычных кочевников.

Локайцы почти не имели общих этнонимов с ранними уз
бекскими племенами Южного Таджикистана, за исключением 
двух названий весьма сомнительного созвучия — локайского 
шекей и шакайди карл у ков Афганистана и совпадения одного 
элемента этнонима тентекавлод с барласскими — крыктвнтак 
и элликтвнтак (совпадение может быть и случайным, так как 
слово тентак — придурковатый, глупый, сумасбродный — часто 
употребляется в разговорной речи).

Больше всего сходных этнонимов (38) у локайцев было 
с казахами, в частности, с племенами аргын, наймам, керей, кып- 
чак, входившими в Средний жуз (28). При внимательном ана
лизе названий казахских родов, входивших в Старший и Млад
ший жузы, оказалось, что некоторые из них, совпадавшие с .то
кайскими, происходят также от указанных четырех племен, 
образовавших Средний жуз. Следовательно, совпадений локай
ских этнонимов с этнонимами племен Среднего жуза, в частно
сти аргынов, фактически больше.

Н. А. Аристов доказал, что роды туртоул и суюндук явля
ются аргынскими, а в состав других племен они попали в ре
зультате передвижений и смешений [30, 358 — 366]. Наимено
вание байрам у казахов не встречалось. Однако Н. А. Аристов 
привел аргынское сказание о том, что у одного из потомков 
Алаша, родоначальника всех казахов, был сын Аргын, стар
шая жена которого родила сына Майрама 89, а у него родились 
два сына — Кувандык и Суюндук [30, 363]. У казахских аргы
нов существовал род кувандык, который И. П. Магидович 
отождествлял с .токайским куюндук [228, 198]. Последнего 
названия среди локайцев мне не приходилось встречать, хотя 
в 20-х годах попадалось какое-то мелкое подразделение куюн-

89 У казахов, как п у узбеков, слово майрам произносится двояко: май- 
рам и байрам.
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дук. У локайцев же распространено собственное имя Куван
дык. Таким образом, локайское название байрам может счи
таться аргынским. Род кувандык (куюндук, зарегистрирован
ный в 1924 г.) также аргынского происхождения.

И. П. Магидович отождествлял локайский этноним бурун
дук  с аргынским бегендик, который был и у туркмен племени 
теке. Однако мне такое отождествление кажется сомнитель
ным, так же как его же отождествление локайского девет 
с туркменским дат.

Локайское родовое название джака, созвучное с джакай
(джакау) казахов Младшего жуза, можно рассматривать как 
аргынское, так как у казахов этот этноним относился к под
разделению рода каракисяк, который, как доказал Н. А. Ари
стов, являлся аргынским.

Среди этнонимов Старшего жуза казахов я обнаружила 11 
названий, сходных с локайскими. Из них только два — кармыш 
и кунту — не имеют аналогий среди этнонимов Среднего
и Младшего жузов. Однако название кармыш встречалось так
же среди родовых подразделений киргизского племени кып- 
чак, и, следовательно, род кармыш по происхождению был 
связан с кипчаками Среднего жуза казахов, к которому отно
сились и аргыны90.

Из всех известных мне киргизских этнонимов 19 совпадают
с локайскими, причем 5 из них встречаются и среди этнонимов
Среднего жуза, в числе последних такие древние наименова
ния, как тума и чура. Среди остальных, т. е. не имевших ана
логий в этнонимах Среднего жуза, есть уже отмеченный мной 
род кармыш.

Из всего сказанного становится очевидным, что значитель
ная часть локайцев сложилась из тех же этнических компонен
тов, что и казахи Среднего и частично Младшего жузов.

Следует остановиться еще на одном этнониме. У локайцев 
под названием курдек был известен многочисленный род из 
группы эсанходжа. Группы с таким же названием существова
ли у тобольских и тарских татар [30, 350; 285, 25], которые 
жили в непосредственном соседстве с казахами Среднего жу
за, имели с ними некоторое родство в происхождении и общую 
историческую судьбу на длительном отрезке времени, когда 
они входили в улус Джучи, его сына Шейбана, а позже — 
Абулхайра. В. В. Радлов считал, что роды курдек, туралы 
и аялы с древности живут в Сибири, и отмечал, что курдеки 
по сравнению с туралы мало смешались с пришлыми «бухар
цами».

Некоторые мои информаторы-локайцы считали курдек са
мостоятельным родом. Житель кишлака Шурча Яванского рай
она Кувандык Алишев в 1949 г. рассказал мне предание о том, 
что родоначальник эсенходжинцев Эсанходжа женился на жен-

и Аргынским по происхождению был и киргизский род кесак [30, 378].
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щнне, имевшей сына от первого брака, которого звали Курдек. 
Потомство Курдека, согласно преданию, не принадлежало к 
числу собственно эсанходжинских родов. Видимо, осколок ро
да курдек сибирских татар пристал в свое время к одному из 
аргынских родов, вошедших впоследствии в состав локайцев. 
В домонгольскую и монгольскую эпоху территория расселения 
аргынов простиралась от оз. Балхаш до границ Сибири, а в 
XIV — XVI вв. их кочевой путь лежал от Сырдарьи на север 
до низовьев Ишима и Иртыша (92,69).Еще Н. А. Аристов за
метил такое как бы правило, что если какой-либо род или оско
лок племени присоединяется к другому или если какое-либо 
племя мельчает, распадается, то в народном сознании это на
ходит отражение в виде преданий, в которых родоначальник 
чуждого по происхождению (присоединившегося) племени счи
тается приемным сыном или сводным братом родоначальника 
основного племени.

Имеется еще несколько других совпадений локайских этно
нимов с этнонимами народов Южной Сибири. В этой связи хо
телось бы еще отметить, что название р. Мрассу, бассейн кото
рой населяют шорцы, созвучно с локайским этнонимом мраз.

Обращает на себя внимание и такой факт: среди этнони
мов узбекских племен встречается очень мало совпадений 
с локайскими генеонимами. Это объясняется, возможно, недо
статочностью материала по узбекской этнонимике, а возмож
но, и тем, что локайцы по сравнению с другими узбеками 
составились из несколько иной группы даштикипчакских пле
мен, в частности из аргынов, которые почти не были представ
лены в составе других узбекских племен, как подметил еще 
И. П. Магидович [228, 198].

Выше я подчеркивала, что локайцы выделялись среди дру
гих узбеков близостью своей культуры к казахам. Эти наблю
дения подтвердились антропологическими и диалектологически
ми исследованиями. Выяснилось, что даже среди потомков 
других узбекских групп даштикнпчакского происхождения ло
кайцы, подобно марка, выделяются своей монголоидностью 
и в этом отношении близки к казахам (265, 17] 91 (см. рис. 
15); говор же их, как и говор марка, характеризуется значи
тельно большей близостью к казахскому и каракалпакскому 
языкам, чем говоры остальных джокающих групп узбеков 
(374, 8—11, 15 и сл.]. Не указывают ли эти особенности на 
то, что локайцы переселились в Мавераннахр позже осталь
ных узбекских племен? Такое предположение допустимо, так 
как казахи-аргыны, с которыми у локайцев несомненны гене
тические связи, жили накануне джунгарского нашествия на 
Сырдарье (на юге — до пределов Нураты и Самарканда), но

е| Выводы Л. В. Ошанина подтвердились исследованиями А. Н. Пестря
ков а начала 70-х годов (А. П. Пестряков любезно ознакомил меня с руко
писью своей работы, за что приношу ему большую благодарность).
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под натиском последних были

соединиться ряд других групп 
казахов из числа тех, которые 
входили в Младший жуз, ибо 
есть свидетельства о том, что 
тогда остатки Младшего жуза

с ко го и Хивинского ханств

кайцев, записанные мной в 
40-е годы, гласят о том, что 
первоначально они были одним

ший Балхом в конце XVII в.)

да часть их перекочевала в 
Бальджуан. По другой версии, 
они сначала обосновались в 
Бальджуане, а затем часть их 
перекочевала в Хисар [165,
22 26; 155, 24, 25]. Принимая /5 уэбек-локай. Кишлак
каждое поколение за 30 лет, Кокташ Кокташского района. ИИ
переселение локайцев из Балха АН ТаджССР. Фото П. Г. Чучева
в Хисар и Бальджуан можно 
отнести к концу XVII — началу
XVIII в. В то время в состав Балхского вилаета входил не толь
ко Кундуз, но и правобережные владения — Куляб, Курган-Тю
бе, Кабадиан, Термез и временами Хисар [241, 9].

Доктор Лорд, член экспедиции А. Бориса, британский поли
тический представитель в Северном Афганистане в 30-х годах
XIX в., приводит генеалогию племени катаган, извлеченную им 
из письменных документов предположительно конца XVII — 
начала XVIII в. В ней локайцы указаны как одно из 16 под



разделений (уруг) племени катаган, при этом отмечено, что 
они в числе 5 тыс. семейств живут в Кулябе и Сангтуда [203, 
273), местности на берегу Вахша по дороге из Курган-Тюбе 
в Дангару. По свидетельству доктора Лорда, во время его пре
бывания в Кундузе, когда там правителем был Мурад-бек (по 
данным Кушкеки, прямой потомок Махмуд-бия аталыка [74, 
9—11]), локайцы жиди в Бальджуане [203, 271].

Завершая раздел о локайцах, следует подчеркнуть, что хотя 
в их культуре, быте, физическом типе и говоре в начале XX в. 
еще ярко выступали черты, указывающие на родство с каза
хами, но все же они, бесспорно, относились к одному из узбек
ских племен даштикнпчакского происхождения. В их культуре 
преобладали черты, характерные для узбекского народа в целом» 
антропологически они были представителями расы Среднеазиат
ского междуречья и говорили на одном из диалектов узбекского 
языка. Все это свидетельствует о том, что локайцы за время жиз
ни в Мавераннахре вобрали в свой состав немало местных этни
ческих компонентов различного происхождения. Не исключена 
возможность, что в состав локайцев в период их пребывания в 
Балхе вошли отдельные группы тех аргынов, которые жили здесь 
задолго до прихода узбекских племен из Дашти-Қипчака и, по 
свидетельству Бабура, принимали самое активное участие в бур
ных событиях в государстве Тимуридов. Браки на таджичках, 
нередкие среди локайцев, внесли в них таджикские элементы не 
только антропологические, но и культурно-исторические. Есть 
основания предполагать, что этнические элементы киргизского 
происхождения также вошли в состав локайцев в основном в 
бассейне Амударьи (см. стр. 245).

С ем  и зы  и к е с  а м и р ы в начале XX в. рассматривали се
бя как два близких между собой, но самостоятельных племени 
[161, 106, 107]. Мои информаторы отрицали былое родство этих 
групп с локайцамн и катаганами. Однако в генеалогии катага- 
нов, приведенной Лордом, мы находим обе эти группы. Более 
того, по свидетельству последнего, правитель Кундуза Мурад-бек 
принадлежал к кесамирскому роду карлыгач [203, 273, 274]. 
Это подтверждается свидетельством моих информаторов о том, 
что Сары-хан, прямой потомок Му рад-бека, правивший Кулябом 
и Бальджуаном с 1850 г. вплоть до ликвидации самостоятель
ности Кулябского владения в 1870 г., был из кесамиров.

И. П. Магидович считал семизов одним из родов племени най- 
ман [228, 201]. Мне неизвестно, чем руководствовался И. П. Ма
гидович, без колебаний относя семизов к найманам: тем ли, что 
в 20-х годах текущего столетия, когда собирались материалы для 
Комиссии по районированию Средней Азии, семизы, возможно, 
еще помнили свою принадлежность к найманам, или тем, что 
этноним семиз был среди казахов-найманов [30, 393]. Как бы
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то ни было, мнение И. П. Магидовича представляется мне пра
вильным.

По казахским преданиям, группа под названием семиз поя
вилась в составе найманов примерно в середине XVII в. [343, 
71, 72], поэтому можно предположить, что семизы оказались в 
верховьях Амударьи среди казахов, которых Субханкули-хан 
привел в Балх в составе своего войска в начале XVIII в. [241, 
162]. Какая-то часть найманов, в том числе семизы, могла ос
таться в Балхской провинции, присоединившись к обосновав
шимся здесь ранее узбекам-найманам. Могли они прийти и поз
же, в конце первой четверти XVIII в., когда разгромленные 
джунгарами казахи растеклись по всему Мавераннахру.

Как отмечалось выше, в начале XX в. узбеки-найманы жили 
в Кулябской области, где они занимали всего один кишлак в 
долине Кызылсу. Эти найманы, как и семизы, вероятно, явля
лись осколком узбеков-найманов, продвинувшихся далеко на вос
ток или при завоевании изучаемых районов Шейбани-ханом, или 
позже, в период распрей между найманами и конгратами в 
XVII — начале XVIII в.

Кесамиры были включены И. П. Магидовичем в группу не
выясненного происхождения. Сравнительный анализ их генеони
мов позволил установить, что в формировании этого племени оп
ределенную роль сыграли группы найманского и мангытского 
происхождения. По-видимому, найманским был род карлыгач, 
так как одноименный род встречался и среди казахов-найманов 
[343, 72; 238, 75]. К мангытским группам я отношу роды 
киикчи и ногай. Согласно генеалогической таблице узбекского 
племени мангыт, группа киикчи являлась подразделением рода 
курама92. Это подтверждается и косвенным свидетельством ка
питана Быкова, который сообщил, что в кишлаке Ходжахайран- 
Киикчи, расположенном на левобережье средней Амударьи, жи
ли узбеки-курама, «родственные племени мангыт» [76, 50]. О 
принадлежности обитателей этого кишлака именно к роду киик
чи есть указания и у других авторов [182, 286; 349, 427]. Таким 
образом, можно утверждать, что киикчи являлись осколком той 
части мангытов, которая составилась из представителей различ
ных родов путем их объединения в сложную по составу группу — 
«курама», само название которой (сборный, лоскутный) говорит 
о ее неоднородности.

Второй мангытский по происхождению этноним кесамиров — 
ногай. Как известно, мангыты были одним из основных компо
нентов, из которых сложилась ногайская народность [90, 76, 
77].

В составе кесамиров мною отмечены роды таз и кульдеман. 
По-видимому, какие-то группы одноименных катаганских родов

"  См. Генеалогическую таблицу узбекского племени упомянутой выше 
(стр. 208) кандидатской диссертации Д. Г. Вороновского.
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поселились среди кулябских кесамиров и со временем стали 
считать себя кесамирами.

О времени расселения семизов и кесамиров в Кулябе у меня 
нет достоверных данных. В генеалогии катаганов, записанной 
Лордом, указывается, что из 5 тыс. семей семизов 2 тыс. жили 
в Кундузе, а 3 тыс. — в Кулябе и Бальджуане, кесамиры же ука
заны лишь в левобережных районах — 2 тыс. семей в Кундузе и 
Ханабаде. Поскольку, по свидетельству Лорда, в 30-х годах 
прошлого века в Бальджуане правил родственник кесамира Му- 
рад-бека [203, 271, 272], то можно предположить, что там в 
это время находились не только локайцы и семизы, но и кесами
ры. В начале XX в. рассматриваемые две группы обитали в Ку- 
лябском бекстве. Из Бальджуана, возможно, они были вытес
нены локайцами.

К а т а г а н ы  были в конце XIX — начале XX в. одним из 
наиболее крупных узбекских племен. Они были расселены от
дельными небольшими островками в Хорезме [229, 100], в Таш
кентском, Ходжентском и Самаркандском уездах [220, 39; 221, 
40; 105, 87; 120, 16], несколько большими группами в бассейне 
Кашкадарьи и в Бухарском оазисе [228, 268, табл. 8], а также 
на изучаемой -территории. Основная же масса катаганов нахо
дилась в Северном Афганистане, главным образом в районах 
Кундуза и Ташкургана [228, 195]. Эта территория, именуемая 
в средневековых источниках Кундузом, а позже Катаганом, в 
XVII—XVIII вв. была их юртом. Именно отсюда вышли их пред
ки, расселившиеся в южных районах Таджикистана и Узбеки
стана.

Происхождение узбекского племени катаган хотя и не пос
лужило темой специального исследования, но отдельные выска
зывания по этому вопросу в литературе имеются. Ч. Ч. Валиха- 
нов, приводя казахское народное предание о легендарном родо
начальнике казахов Старшего жуза, говорит, что от одного из 
сыновей этого родоначальника якобы пошли катаганы, от дру
гого уйсуны, от третьего канглы. Он же замечает, что катаганы 
впоследствии вошли в состав «нового народа узбеков» (т. е. ко
чевых узбеков Дашти-Кипчака), образовав их «главный род» 
[79, 109]. В комментариях к упомянутой работе Ч. Ч. Валиха- 
нова составители первого тома его сочинений отмечают, что ка
таганы были древним племенем, обитавшим на территории Юж
ного Казахстана и Средней Азии, и что в начале XVII в. они 
составляли основную силу ташкентского владетеля Турсун-хана, 
а с середины XVII в. часть их вошла в состав узбекского народа, 
часть слилась с казахским племенем чанышклы [79, 627].

Появление катаганов в составе узбеков исследователи обыч
но связывают с тем трагическим событием, которое разыгралось 
в Ташкентском владении в 1628 г., когда казахский хан Ишим 
убил ташкентского владетеля Турсун-хана и разгромил ката-
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ганов, составлявших тогда основную военную силу Турсун-хана. 
При этом, по мнению ученых, часть катаганов была истреблена, 
часть под названием чанышклы вошла в состав казахского 
племени канглы, а часть бежала на юго-запад за Сырдарью и 
вошла в состав узбеков [32, 405, 343, 7].

В. П. Юдин, касаясь указанного события, находившихся в 
подчинении казахского хана Турсуна катаганов называет каза
хами [224, 326], хотя Абулгази, на труд которого опираются 
исследователи, не уточняет их этническую принадлежность. Он 
пишет: «Ишим-хан убил Турсун-хана, истребил катаганов» [383, 
306].

И. П. Магидович, анализируя материалы Комиссии по райо
нированию 1924 г., высказал предположение о возможной гене
тической связи узбеков-катаганов с одноименной группой кир
гизов. Отметив, что у киргизов группа катаган является подраз
делением племени саяк, И. П. Магидович писал: «К саякам от
носят себя и киргизы рода катаган, живущие в северо-восточной 
части Афганистана. Если удастся установить их непосредствен
ное родство с афганскими и бухарскими узбеками-катаганами. 
то окажется, что основу одного из самых многочисленных уз
бекских племен составляет древний народ, известный у китайцев 
под именем „се“, а у греков и римлян — под именем „саков"» 
[228, 195]. Мне представляется, что приведенные высказывания 
не противоречат, а скорее дополняют друг друга, ибо в каждом 
из них содержится доля истины.

Среди узбекских племен, непосредственно участвовавших в 
завоевании Шейбани-ханом Мавераннахра, катаганы в доступ
ных мне письменных источниках не упоминаются. Это может 
свидетельствовать о том, что если в числе войск Шейбани-хана 
и были катаганы, то в небольшом числе. Немного спустя, в сере
дине XVI в., катаганы уже фигурируют среди тех групп, родо
племенная верхушка которых находилась в войсках Шейбанидов 
[361, 171, 176].

Переселение катаганов в шейбанидские владения после 
разгрома их Ишим-ханом в 1628 г. подтверждается преда
ниями. Так, Н. Г. Маллицкий в своей неопубликованной объ
яснительной записке к этнографической карте Ташкентской об
ласти приводит предание, записанное им в Чиназском районе 
той же области о прибытии туда лет 300 назад узбеков родов 
туркман и катаган. По моим полевым материалам 1954 г., одна 
из групп жителей большого селения Катаган, расположенного 
в низовьях Кашкадарьи, считала родиной своих предков мест
ности Куктерак, Таллиругун и Чиназ близ Ташкента. Старики 
из этой группы рассказывали мне, что их предки, выходцы из 
окрестностей Ташкента, сначала поселились в Балхе, а затем 
перебрались сюда; позже одна группа катаганов ушла отсюда 
в Самаркандскую область, где обосновалась частью в низовьях 
канала Даргом, частью у канала Нарпай.
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К числу преданий, свидетельствующих о переселении катага
нов из Ташкентского владения сначала в более северные районы 
Шейбанидского государства и передвижении их оттуда в более 
южные его районы, вероятно, можно отнести сведения Лорда и 
Кушкеки, основанные, по-видимому, на рассказах катаганов 
Кундуза или на сочинениях местных историков. Доктор Лорд 
в 1838 г. писал, что в Хисарском владении лет 150—200 назад, 
т. е. примерно в конце XVII в., правил независимый хан, Мурад- 
бек «из катаганского племени узбеков». Ему наследовал сын 
Мухаммадхан-бек, который за разбойничьи набеги на соседей 
был изгнан из своих владении эмиром бухарским. С горстью ос
тавшихся приверженцев он занял Куляб, а затем, переправив
шись через Пяндж, овладел Хазрати-Имамом, Кундузом, Тали- 
каном и Руста ком и «положил основание царству, которое с тех 
пор не выходило из его рода» [203, 265, 266].

По сведениям Кушкеки, катаганы жили сначала в Дахбиде 
близ Самарканда, а оттуда переселились в Хисар, в местность 
Дашти-Набат, где, как я уже отмечала, объединились и, избрав 
своим главой Бекмурад-хана, заняли сначала Кундуз, а затем 
Куляб. Кушкеки даже указывает дату смерти Бекмурад-хана — 
1698/99 г.— и говорит, что последнему наследовал сын, не
безызвестный впоследствии Махмуд-бий ата лык катаган [74, 9]. 
Как видим, сведения обоих авторов в общем совпадают, если не 
считать имен и некоторого перемещения событий. Однако 
А. А. Семенов в своих комментариях к труду Кушкеки, выска
зывая сомнение относительно достоверности данных этого авто
ра, подчеркивает, основываясь на поэтической хронике «Субхан- 
кули-наме» Мухаммад-Салаха, что в 40-е годы XVII в. катаганы 
уже находились в Балхском вилаете, в частности в Кундузе, и 
выступали как одно из сильных и беспокойных племен. При 
этом они, по-видимому, отнюдь не воспринимались там как при
шлая группа, ибо А. А. Семенов подчеркивает, что «это племя 
упоминается в числе обитателей Северного Афганистана наряду 
с хезарейцами, аймаками и другими» [74, 9].

Народные предания, а также данные Лорда и Кушкеки мо
гут рассматриваться как свидетельство того, что катаганы за 
два десятилетия, прошедших после разгрома, нанесенного им в 
1628 г., не только дошли до Кундуза и обосновались там, но и 
выросли численно, объединив вокруг себя какие-то группы ме
стного населения. Вместе с тем сведения А. А. Семенова под
сказывают и иное объяснение — какая-то группа катаганов жила 
в Кундузе ранее событий 1628 г., а позже усилилась за счет 
притока из Мавераннахра новых групп соплеменников.

Прямых данных о проникновении катаганов в Кундуз ранее 
начала XVII в. нет, однако не исключено, что какие-то их груп
пы могли попасть туда еще в конце XVI в. через Кашгарию, 
куда, по сообщению Махмуда бен Вали, часть их ушла в то 
время [224, 326, 367]. В предисловии к публикации на русском
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языке извлечений из сочинения Махмуда бен Вали «Бахр ал- 
асрар» В. П. Юдин указывает, что часть казахов племени ката
ган в конце XVI в. ушла в Кашгарию, а оставшиеся, которые 
находились в подчинении Турсун-хана, были полностью истреб
лены Ишим-ханом. С тех пор катаганы в родо-племенном составе 
казахов отсутствуют [224, 326]. «Столь легкое уничтожение 
племени,— пишет В. П. Юдин,— повлекшее его бесследное 
исчезновение, стало возможным, очевидно, лишь потому, что в 
результате миграции части его в Кашгарию оно стало малочис
ленным» [224, 326] 93.

Причину исчезновения катаганов из состава казахов 
Н. А. Аристов видел в том, что это малочисленное племя сло
жилось в районе средней Сырдарьи довольно поздно из осколков 
разных племен — канглы, чанышклы и др. — под главенством 
и защитой какого-то влиятельного бека из катаганов, приняв 
имя последних94. С распадением же союза, вследствие гонений 
Ишима и других причин, отдельные части его вошли в состав 
других казахских племен или возвратились вновь в состав тех 
племен, от которых в свое время откололись, а также ушли в 
Мавераннахр и вошли в состав узбеков [32, 405].

Я полагаю, что катаганы, находившиеся в начале XVII в. 
в подчинении Турсун-хана, были не казахами, а киргизами.

Рассмотрим материалы, подтверждающие принадлежность 
катаганов XVI—XVII вв. к киргизам.

В родословных казахов катаганы отсутствуют. Правда, это 
название фигурирует в некоторых из них как имя родоначаль
ника племенных групп канглы и чанышклы, но что интересно — 
Катаган назван в них «безродным человеком», которого усыно
вил родоначальник казахского племени уйсун [32, 395]. Приме
чательно также, что чанышклы, с которыми большинство иссле
дователей отождествляют катаганов, в некоторых родословных 
считаются чужим, неизвестным народом, присоединившимся к 
казахскому племени канглы [32, 395]. Это нашло отражение и 
в тамге этой группы — тамга чанышклы не только совершенно 
отличается от тамги канглы, но не имеет себе подобных в там
гах ни одного из казахских племен, и вместе с тем она имеет 
полное сходство с тамгами киргизских племен бугу, сарыбагыш 
и др. [92, 55]. Есть данные, свидетельствующие об алтайском 
происхождении чанышклы [32, 405].

м В. П. Юдин считает, что для отождествления катаганов с чанышклы 
нет достаточных оснований.

м Говоря о катаганах, Н. А. Аристов имел в виду монголов-нирунов 
рода катакин или хатагин, которые вели свое происхождение, согласно 
Рашид-ад-дину [288, 178], от Букун-катакн, старшего сына Алан-Гоа, мифи
ческой родоначальницы чингисова рода. На этом основании Н. А. Аристов 
предполагал, что катаганы пришли в бассейн Сырдарьи в малом числе и 
относительно поздно — лишь во время Чингисхана, в составе «полка» Чага- 
тая [32, 405].
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По историческим преданиям, катаганы были одним из древ
них киргизских племен. Как повествует киргизский героический 
эпос «Манас», катаганы не только входили в число 40 коренных 
киргизских племен, но и считались главным племенем среди них, 
о чем свидетельствуют следующие строки из этого эпоса:

Башкы уругу катаган,
Кыргыздан чыгып ушул эл.
Баары да бнр а та дан (212, 104).

С главным племенем своим катаганом
Народ сей вышел из киргизов.
И все они — одного отца потомки **.

С этого этнонима начинается перечень 40 киргизских пле
мен, извлеченный С. М. Абрамзоном из одного неизданного ва
рианта эпоса «Манас» [7, 124), а также список 92 узбекских 
племен, записанный С. М. Абрамзоном на территории Киргизии 
от информатора-киргиза [225, 216]. Примечательно также, что 
знатоки киргизских генеалогий относили катаганов к числу древ
них киргизских племен. С. М. Абрамзон, однако, считает, 
что для этого нет достаточных оснований [9, 42). Видимо, 
он имеет в виду монгольские предания, записанные Рашид-ад- 
дином, которые относят катаганов к числу этнических групп, 
вошедших в состав киргизов в XII—XIV вв. [9, 47].

Думается, что вопрос о происхождении группы «катаган» в 
составе киргизов требует дальнейших исследований. Однако из
вестно, что в начале XX в. катаганы среди киргизов не были са
мостоятельным племенем. Это название носила немногочислен
ная группа в составе племени чекир саяк, расселенная на Тянь- 
Шане [12, 46, рис. 6]. Народная традиция прямо не связывала 
катаганов из племени чекир саяк с древним племенем катаган 
[12, 43]. У киргизов было предание, согласно которому первые 
являлись потомством дочери хана Турсуна из племени катаган, 
выданной замуж за киргиза из племени чекир саяк. На этом 
основании киргизская народная традиция считала катаганов 
Тянь-Шаня не собственно катаганами, а «племянниками» по
следних, ушедшими в Восточный Туркестан, в местность Кебез- 
тоо, куда, по преданию, Ишим-хан после разгрома Турсун-хана 
изгнал подчиненных ему катаганов [12, 43; 10, 68—70].

Как видно из киргизского предания, оно перекликается с из
ложенными выше историческими данными об участии киргизов 
в войнах между ханами Ишимом и Турсуном [9, 67].

Примечательно также, что в Восточном Туркестане, у подно
жия хребта Қебезтоо (к югу от Ташкургана), жило около 2 тыс. 
семей киргизов-катаганов, у которых сохранялись смутные воспо
минания о пребывании их предков на Тянь-Шане. Это сообщил

•• Перевод Дж. X. Кармышевой.
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С. М. Абрамзону один из его информаторов, лично побывавший 
там в 1937—1938 гг. [10, 70, 71].

Как отмечалось выше, в начале XX в. одна группа киргизов- 
катаганов жила в Афганистане в непосредственном соседстве 
с Кундузом. Об этой группе довольно подробные сведения 
дает Кушкеки. Согласно им, киргизы жили компактной группой 
в 2 тыс. семей в самом северо-восточном высокогорном углу Аф
ганистана, в так называемых Больших и Малых Памирах [74, 
159—167]. К сожалению, Кушкеки не отмечает племенную при
надлежность этой группы киргизов, но, как уже говорилось, 
И. П. Магидович (не ссылаясь на источник) утверждает, что 
киргизы Северо-Восточного Афганистана относятся к роду ката
ган племени саяк [228, 195].

Трудно сказать без специальных исследований, пришли ли эти 
киргизы-катаганы с востока 96 и были ли они потомками катага
нов, изгнанных из Тянь-Шаня Ишим-ханом, или потомками ка
ких-то более ранних групп или же их предки были в числе тех 
12 тыс. семей киргизов, которые зимой 1635/36 г. через Кара- 
тегин пришли в Хисар, а через месяц были приняты узбекским 
ханом в Балхе [48, 464], как об этом повествует Махмуд бен Ва
ли, живший в то время в Балхе [224, 321].

У киргизов Тянь-Шаня сохранилось предание о том, что их 
предки два раза переселялись в Фергану и лежащие к югу от 
нее районы. Первое — по преданию, произошло лет 300, второе — 
лет 200 назад. Во время последн-зго перемещения киргизы якобы 
пробыли на Алае, в Каратегине, Хисаре и Кулябе 17 лет, а затем 
в течение 15—20 лет перекочевывали обратно на Тянь-Шань.

Это предание было записано П. П. Ивановым в г. Фрунзе в 
1927 г. [172, 36], следовательно, первое их переселение на юг 
происходило примерно в начале второй четверти XVII в., а вто
рое — на столетие позже. Исходя из этого, Н. А. Кисляков пред
полагал, что известие Махмуда бен Вали было связано с первым 
из этих перемещений, а второе, по его мнению, произошло в ре
зультате вытеснения киргизов с Тянь-Шаня ойратами [172,36]. 
Однако, анализируя ряд записанных им преданий н опираясь на 
данные о расселении киргизов в Южной Киргизии и в сопредель
ных областях, С. М. Абрамзон приходит к заключению, что упо
мянутые 12 тыс. семей киргизов принадлежали не к племенам 
правого крыла, расселенным на Тянь-Шане, а к племенам, со
ставляющим объединение ичкилик, которые двигались не из 
Тянь-Шаня, а из Восточного Туркестана, где жили ичкилики, 
в направлении Каратегина и Хисара [10, 78].

91 Киргизы Северо-Восточного Афганистана, несомненно, поддерживали 
связи с киргизами района Ташкургана. Как сообщает Кушкеки [74, 161], 
афганские киргизы имели торговые связи не столько с внутренними района
ми страны, сколько с кашгарскими городами — Яркендом и Ташкурганом. 
До первого из указанных городов они добирались верхом за семь дней, 
а до второго — за четыре дня.
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Это положение подтверждается историческими преданиями, 
записанными мной в 1954 и 1957 гг. среди каратегинских кирги
зов — потомков ичкиликов. Население ряда их кишлаков называет 
среди своих предков выходцев из Хисара, Куляба [160, 27] и 
Балха97. Можно также предположить, что упомянутые Махму
дом бен Вали киргизы потому и направились через Қаратегин в 
Хисар и Балх, что в этих областях еще раньше обосновались или 
бывали их соплеменники.

Достоверные данные о пребывании киргизов в более ранний 
период есть пока лишь относительно Каратегина. Письменные 
источники рассказывают о том, что киргизы жили здесь уже в 
30-х годах XVI в. Они, видимо, пришли из Восточного Туркеста
на, так как находились под властью Кашгара [224, 234, 235, 
518]. Большой интерес в этой связи представляет сообщение Ма
хмуда бен Вали, относящееся к 30—40-м годам XVII в., о том, 
что Хатлан (Хутталь) на востоке примыкает к территории кир
гизских племен [224, 323; 36, 16].

Вместе с тем есть данные, свидетельствующие о пребывании 
в Балхе (под которым обычно понимается обширная провинция, 
включающая и Кундуз) не только ичкиликов, но и северокиргиз
ских групп, к  которым относились, как известно, интересующие 
нас катаганы. Например, в одном из преданий киргизов Цент
рального Тянь-Шаня говорится, что в Афганистане живут кирги
зы, которые приходятся им дальними родственниками [10, 74].

Небезынтересно также отметить совпадение названия кишла
ка Кошой, расположенного в Каратегине, с именем легендарного 
героя катаганов Восточного Туркестана [10, 71, 81]. Правда, во 
время моего обследования в 1957 г. в этом кишлаке жили потом
ки ичкиликов, которые считали своего предка выходцем из Бал
ха. Учитывая, что иа северо-востоке Афганистана живут кирги
зы-катаганы, можно предположить что указанное совпадение не 
случайно. Но самым веским аргументом в пользу моего предпо
ложения о проникновении северных групп киргизов в Хисар, 
Куляб, Балх и Кундуз является присутствие в составе узбеков- 
катаганов Кундуза группы под названием басыз. Этого этнони
ма нет в генеалогиях ни у казахов, ни у узбеков, а у киргизов 
племя басыз, относившееся к левому крылу, считалось одним 
из древних [7, 124]. По данным Лорда, басызы (басуз) были

п  По одному из преданий, записанному мной в 1957 г., из Балха 
пришел киргиз-ичкилик по имени Ак-бий из рода кызылаяк племени кесек. 
Мой информатор Исмат Арзиев из кишлака Сайрун 1885 г. рождения на
звал своими предками (по восходящей линии) имена следующих лиц: Арзу 
(отец моего информатора) — Мукум — Мурад — Партоу — Уркунчи — Шау- 
рук-бий — Даурук-бий — и, наконец, Ак-бий. В конце XIX в. потомки Ак-бия 
жили в 15 кишлаках, расположенных в бассейне Сурхоба, начиная от ни
зовьев Муксу и кончая районом Гарма. По моим полевым записям, сделан
ным в селении Кошой в 1954 г., обитатели этого кишлака, как и жители 
соседнего селения Птеукуль-Балх, считали себя потомством человека, лет 
200—300 тому назад переселившегося из Балха.
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одним из 16 родов узбеков-катаганов и жили они в числе тысяча 
семей в Кундузе [203, 273]. Интересно заметить, что в одном из 
приведенных С. М. Абрамзоном исторических преданий кирги
зов, записанных от потомка басызов, среди местностей, где раз
местились предки киргизов после ухода с берегов Енисея, упо
минается и Кундуз [10, 6 8 ]98. Разумеется, я не рассматриваю- 
эту легенду как абсолютно достоверный факт. Она интересна 
тем, что в ней в числе мест давнего расселения киргизов фигури
рует и Кундуз.

Среди потомков узбеков-катаганов, перебравшихся в прошлом 
веке из Кундуза в южные районы Таджикистана, группу басыз- 
я не встретила, однако в низовьях Вахша и Кафирнигана мест
ные жители указывали мне несколько местностей, где в начале 
XX в. обитали басызы, которые в годы басмачества вернулись в 
Афганистан к своим сородичам. При этом мои информаторы 
утверждали, что басызы были узбеками. Следовательно, басызы 
настолько давно обосновались в Кундузе, что успели к началу 
XIX в. (если не ранее, так как, по предположению Лорда, доку
менты, из которых он извлек данные о родовом составе катага
нов, относились примерно к концу XVII в. [203, 273]) полностью 
слиться с узбеками. Из приведенных мной генеонимов узбекско
го племени катаган шесть совпадают с киргизскими: кутчи, са- 
кау, барак, канглы, таз, сары. Трудно сказать без специальных 
исследований, пришли ли эти группы в верховья Амударьи в 
составе кочевых узбеков или в составе киргизов.

У локайцев, считавшихся одним из подразделений узбеков- 
катаганов, в XIX в. было около 20 генеонимов, совпадающих с кир
гизскими. Болууинство этих названий относилось к северо-кир- 
гизским племенам, в том числе и к племени саяк [165, 17, 18, 
табл. 2], т. е. к тому самому племени, к которому, как указыва
лось, относили себя в начале XX в. киргизы-катаганы Северо- 
Восточного Афганистана [228, 195]. Интересно в этой связи, 
что в записанном мной предании о происхождении локайскога 
рода алтмыш предводитель его назван Аннакул-саяк [165, 18].

Мне хочется обратить внимание еще на два этнонима из чис
ла упомянутых в эпосе «Манас» 40 древних киргизских племен — 
это набат и тагылык [7, 124]. Я отмечала выше, что местом, 
где в Хисаре поселились катаганы и где они объединились, Ку
шкеки называет Дашти-Набат [74,9] (ныне Дашнавад),что зна
чит Набатская степь. Не связано ли это наименование с указан
ным выше киргизским этнонимом? Аналогии этому мы видим и- 
расположенных рядом с Дашнавадом урочищах, которые имену
ются— тоже по жившим там племенам— Дашти-Кальтатай и 
Туркмандашт. Название же тагылык, вероятно, указывает, что 
в состав киргизов вошли уже упомянутые мной таглыки — тюр-

*  Представления киргизов о Енисее как их прародине С. М. Абрамзон 
считает результатом книжного влияния.
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ки горных районов Кашгарни, подобно тому как в состав узбе
ков-катаганов вошли тагчи.

Все эти материалы, мне кажется, достаточно убедительно 
раскрывают участие киргизов в формировани этнического ядра 
узбекского племени катаган. Однако решающую роль в сложе
нии крупного политического объединения под названием катаган, 
бесспорно, сыграли узбекские племена найман, мангыт, эчки, 
темаз99 и другие, как об этом свидетельствуют данные об этни
ческом составе узбеков-катаганов, локайцев, семизов и кесами
ров. От процесса сложения этого объединения не остались в сто
роне и тюркн Мавераннахра, издавна жившие в Кундузе, Бадах- 
шане, Хисаре и Кулябе и в прилегающих к этим областям высо
когорных районах Восточного Туркестана в близком соседстве 
и тесных контактах с киргизами.

Рассмотренные выше материалы не оставляют сомнения в 
том, что узбекское племя катаган как крупное политическое 
объединение сформировалось в бассейне верхнего течения Аму
дарьи.

Многовековой интенсивный процесс слияния киргизов как с 
оседлым, так и с полукочевым населением Средней Азии и Вос
точного Туркестана протекал, следовательно, и в Кундузе.

Считаю нужным подчеркнуть, что предположение о форми
ровании узбекского племени катаган на территории Кундуза и 
Балха при участии в этом процессе киргизов выдвинуто мной 
лишь в качестве рабочей гипотезы для дальнейших специаль
ных исследований проблемы происхождения узбеков-катаганов.

Д у р  ме ны,  монгольское по происхождению1 племя, было в 
числе тех узбекских племен, которые в XV в. участвовали в це
ремонии избрания ханом Абулхайра в Дашти-Кипчаке, а поз
же постоянно поддерживали Шейбани-хана и вместе с ним при
шли в Мавераннахр [229, 24 , 29] |0°. В установлении власти 
узбеков в Мавераннахре они играли не последнюю роль и поэ
тому пользовались почетом [240, 45]. Большое число дурменов 
участвовало и в походе Шейбани-хана на моголов [240, 207]. 
При дворе Аштарханидов они продолжали сохранять свое по
четное положение [52, 390—396] 101.

99 Племена эчки и темаз (в форме таймас) отмечаются источниками 
в составе узбеков Дашти-Кнпчака времен Абулхайра [299, 24]; эчки были 
и в числе тех племен, на которые в основном опирался Шейбани-хан при 
завоевании Мавераннахра [299, 29]. В начале XX в. их названия сохрани
лись лишь за небольшими группами в составе объединения катаган.

100 Какие-то части племени дурмен, вероятно, если не в Мавераннахре, 
то в Иране жили еще во времена владычества монголов. Как известно, из 
дурменов был Пулад-чинсан, один из основных информаторов Рашид-ад- 
дина, «командующий войсками Ирана и Турана», представитель великого 
хана при дворе иль-хана Газана [2о8, 67, 187].

101 Традиция почетного положения дурменов при дворе правителей шла, 
несомненно, со времен Чингисхана. Рашид-ад-днн пишет, что отец упомя-
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В начале XX в. узбеки-дурмены были разбросаны в разных 
местах: в Балхе, долине Зеравшана, бассейне верхнего течения 
Сырдарьи и в Хорезме. Наиболее компактно они жили в Каба- 
диане — в долине Кафирнигана по его нижнему течению. Ста
рики из потомков этой группы узбеков считают своих предков 
выходцами из Афганского Туркестана. Не исключена возмож
ность, что отдельные группы узбеков-дурменов поселились в 
Афганском Туркестане еще в период завоевания Балха и Кун
дуза войсками Шейбани-хана, ибо одним из первых узбекских 
правителей Кундуза был некий Урус-бек дурмен (1511 г.) (299, 
115].

Первое известное мне упоминание о дурменах как о жите
лях Кабадиана относится к концу XVII — началу XVIII в. [24U 
204], что было отмечено и Н. Г. Борозной [67, 27].

В начале XVIII в. дурмены жили и в Курган-Тюбе [232, 71]. 
Их поселения на берегах Вахша видел Н. А. Маев в 1875 г. 
[207, 229]. .Предание о судьбе дурменов рода ахча, перебрав
шихся в Курган-Тюбе из районов Меймене и Шибергана, рас
сказывал мне в 1966 г. происходивший из этой среды'Ташман- 
баба Ишманов 1889 г. рождения, житель кишлака Ахча, рас
положенного вблизи бывшего г. Кабадиана. Но преданию, это 
переселение произошло в первой четверти XIX в. В Курган-Тю
бе предки Ташман-баба прорыли канал Хальпа-арык и оросили 
поля. Затем эту освоенную землю они продали катаганам, а 
сами обосновались на Арале — болотистой равнине к северу от 
г. Курган-Тюбе. Здесь они тоже прорыли канал и завели посе
вы. Но климат был здесь неблагоприятный, отчего дети стали 
болеть и умирать. Тогда большая группа ахчннцев переехала 
в местность Ябу (низкие горы на запад от У ялы), но там им 
тоже не понравилось, так как не было речной воды, которую они, 
по словам информатора, привыкли пить. Тогда они, говоря: 
«Арал бизди алдады. Ябыдан кунглимиз калды» (Арал нас 
обманул, на Ябу мы обиделись), переселились в Кабадиан. 
Здесь они расчистили от кустарников участок земли по сосед
ству с чагатаями, вывели из магистрального канала Джуйбар 
арык Джайнауз, завели посевы и посадили тутовые деревья 
(некоторые из них якобы сохранились до сих пор).

Согласно материалам Н. Г. Борозны, долина Кафирнигана, 
севернее Кабадиана, была заселена дурменами в основном в 
конце XVIII в. — они продвинулись туда из Кабадиана [68, 92].

О разделении дурменов на две части (кабадианских и хи- 
сарских) сохранились предания, в которых эти события трак
туются как происходившие в начале второй половины XIX в. 
Так, по преданию, записанному в 1959 г. от Нурана Юлдашева, 
жителя кишлака Тарыпая Кокташского района, два дурмен-

нутого дурмана Пулад-чинсана был стольником самого Чингисхана н при
надлежал к орде его старшеП жены. Он отмечает также, что «во все вре
мена старшие жены ханов были из этого племени» [288, 187].
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•ских главаря, Эрназар-деванбеги из рода кыяннама и некий 
Алланазар, в свое время (еще до окончательного подчинения 
Кабадиана Бухаре) за какие-то провинности были отстранены 
кабадианским беком от должности (амаль). Обидевшись на 
последнего, они перешли на службу к хисарскому беку, собра
ли войско из узбеков марка и локай и осадили Кабадианскую 
крепость. После трех месяцев осады крепость была взята, 
а Кабадиан присоединен к Хисару. Хисарский бек назначил 
Эрназара беком Кабадиана (это было основное местожитель- 
-ство его соплеменников), а Алланазару поручил охранять до
лину Кафирнигана на отрезке от Кабадианского оазиса до 
Хисара. Алланазар подчинил себе соплеменников, расселенных 
в долине Кафирнигана выше Ишкабада, а также в горах Ба- 
батага. Таким образом дурмены и оказались разделенными 
на две группы — кабадианскую и хисарскую.

Н. Г. Борозна в результате сравнительного анализа генео
нимов дурменов и других узбекских племен, а также осталь
ных тюркоязычных народов Средней Азии пришла к заключе
нию, что некоторые родовые названия дурменов были характер
ны и для остальных узбекских племен, а также для казахов 
и киргизов (учуру, кыят, кутчу, ногай, казак, оюлы, бадраклы, 
кошик, саксан и др.).

Изучение генеонимов дурмен и исследование их материаль
ной и духовной культуры, проведенные Н. Г. Борозной, не 
■оставляют сомнения в том, что они были потомками узбеков 
даштикнпчакского происхождения (69, 7]. Думается, что уже 
на новой родине, в бассейне Амударьи, в их состав вошли дру
гие компоненты, о чем свидетельствуют названия адирбиль и 
ахча.

*  *  *

Все изложенное выше свидетельствует о чрезвычайно сме
шанном родовом составе узбекских племен и о сложных пу
тях их формирования. Это объяснялось рядом причин: слож
ностью этнического состава кочевых узбеков Дашти-Кипчака, 
пестротой и многослойностью местного населения Мавераннах
ра, отдельные группы которого постоянно вливались в состав 
находившихся здесь узбекских племен, притоком все новых 
и новых групп кочевого и полукочевого населения из сопредель
ных областей.

ДРУГИЕ НАРОДЫ

Среди арабов, цыган, казахов, туркмен, белуджей и других 
•народов, которые были представлены в небольшом числе в юж
ных районах Таджикистана и Узбекистана в конце XIX — на
чале XX в., мои полевые исследования носили лишь рекогнос-
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Рис. 16. Араб таджико
язычный. Бешкентский 
оазис Кабадианского бек- 
ства. ИЭ 500-СА420. Фо
то 3. 3. Виноградова 
(1914 г.)

I

цировочиый характер. Основываясь на полевых и литератур
ных данных, скажу лишь несколько слов о времени расселения 
этих народов в рассматриваемом нами районе.

А р а б ы .  Исследования советских ученых С. Л. Волина, 
Г. В. Церетели и II. Н. Винникова значительно продвинули 
решение вопроса о том, когда поселились арабы в Средне? 
Азии и выходцами из каких арабских стран они были [89; 363 
362; 86]. Данные исторических источников, а также лингвисти 
ческие, этнографические и антропологические материалы впол 
не определенно показывают, что арабы пришли в Среднюю 
Азию не из одного района и не в одно время.

Большинство среднеазиатских арабов давно утратили род
ной язык и говорят по-узбекски или по-таджикски. Арабский 
язык в качестве второго языка (наряду с узбекским или тад
жикским) сохранился только у жителей нескольких селений 
в Бухарской и Кашкадарьинской областях. В Самаркандской 
области полная замена арабского языка таджикским или уз
бекским завершилась в начале XX в. [75; 22, 127].
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Г. В. Церетели, специально исследовавший основные араб
ские диалекты Средней Азии, установил, что они, развиваясь 
в течение длительного времени самостоятельно в иноязыч
ном окружении, подвергались влиянию окружающих их язы
ков— таджикского и узбекского, отчасти афганского и туркмен
ского. В результате этого произошли значительные изменения 
не только в их фонетике и лексике, но и в синтаксисе. Вместе 
с тем язык среднеазиатских арабов, развивавшийся в продол
жение многих веков без всякого контакта с арабским литера
турным языком или каким-либо другим арабским диалектом, 
полностью свободен от их влияния. Поэтому семитический ма
териал в языке, характерный для арабов Средней Азии в пери
од их появления на своей новой родине, сохранился в их речи 
в менее измененном виде, чем в других арабских диалек
тах [363, 2].

В настоящее время установлено наличие в Средней Азии 
двух самостоятельных групп арабских диалектов — бухарской 
и кашкадарьинской. Разница между этими группами настолько 
значительна, что бухарские и кашкадарьинские арабы не пони
мают друг друга и предпочитают говорить между собой по- 
таджикски или по-узбекски. Эта разница, по мнению Г. В. Це
ретели, частично объясняется различным иноязычным влиянием 
(влияние тюркских языков сказывается в большей степени на 
кашкадарьинском арабском диалекте, а таджикского — на бу
харском), но в основном она является следствием различий, 
существовавших в языке предков арабов еще до переселения 
их в Среднюю Азию [363, 10, 11].

Как установил Г. В. Церетели, среднеазиатские арабские 
диалекты настолько отличаются от всех известных арабских 
диалектов, что образуют совершенно самостоятельную группу, 
занимающую обособленное место среди известных диалектов 
арабского языка, и обнаруживают близкое сходство с иракской 
и отчасти центральноаравийской бедуинской речью [363, 11].

Среди всех арабов Средней Азии распространена легенда 
о том, что они являются потомками первых арабов-завоевате- 
лей. Как известно, во времена завоевания арабами Средней 
Азии, в VII — VIII вв., в Бухаре и Самарканде — главных горо
дах Мавераннахра — были оставлены крупные гарнизоны из 
арабов, в Бухаре им была передана половина домов и земель 
жителей столицы. Позже, когда завоевание было закончено, тер
ритория расселения арабов, по крайней мере горожан, была 
гораздо шире. В дальнейшем в городах арабы быстро ассими
лировались среди местного населения [89, 123]. Не исключена 
возможность, что современные арабы Бухары, Ленинабада 
и, возможно, некоторых других городов, почти не отличающие
ся от таджиков, происходят от этих первых арабских поселен
цев. По мнению С. Л. Волина, иначе обстояло дело на левом 
берегу Амударьи. Тут, в районах Мерва и Балха, очень рано
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завоеванных арабами и ставших основными базами для даль
нейших завоеваний, с самого начала было очень много арабов, 
селившихся крупными племенными группами. Если оседлые 
арабы, обосновавшиеся в городах и соседних селениях, доволь
но скоро растворились в массе коренных жителей, то кочевые 
арабы гораздо дольше сохраняли свои особенности.

С. Л. Волин приводит сведения исторических источников 
о больших группах арабов, кочевавших в районе современного 
Ашхабада (XII в.), между Мервом и Амулем (Чарджоу, на
чало XI в.), а также в Афганистане — в районе Хульма (X в.), 
в степи между Шибирганом и Балхом (конец X в.). Из доку
ментов, опубликованных С. Л. Волиным, видно, что арабы 
в названных районах Северного Афганистана продолжали ко
чевать и в XVI в. [363, 12). Незначительные по численности 
группы арабов, уже утратившие свой родной язык и говорящие 
на таджикском языке, живут в Северном Афганистане и в на
ши дни [72, карта 1; 387, 101 — 104].

Предания и генеалогии, сохранившиеся у отдельных групп 
среднеазиатских арабов, а также представления о родственных 
связях между среднеазиатскими и североафганистанскими ара
бами говорят о том, что значительная часть среднеазиатских 
арабов по происхождению связана с арабами северных районов 
Афганистана. Часть их переселилась из Афганистана в Сред
нюю Азию, по-видимому, лет 200 назад, но большинство — 
значительно раньше. К их числу относятся арабы Куляба, 
Курган-Тюбе, Кабаднана и отчасти Шерабада.

Не исключена возможность переселения арабов в Среднюю 
Азию не только из Афганистана, но и из более западных 
и юго-западных областей. В связи с этим интересно отметить, 
что племенное название «балуй», имевшееся у среднеазиатских 
арабов, встречается также у арабов восточных областей Ира
н а — Хорасана, Иезда и Кермана [315, 641].

Среди кашкадарьинских, каттакурганских и самаркандских 
арабов было распространено предание о том, что их предков 
привел из похода в арабские страны эмир Тимур. Однако, как 
справедливо замечает С. Л. Волин, два обстоятельства застав
ляют усомниться в достоверности этого предания: во-первых, 
отсутствие у историков Тимура, отмечавших каждый его шаг, 
упоминаний о переселении арабов, во-вторых, необходимость 
учитывать то, что среднеазиатские легенды по традиции от
носят все крупные исторические события или архитектурные 
памятники только ко времени правления Тимура или Абдулла- 
хана.

По мнению С. Л. Волина, переселение части арабов могло 
быть связано с событием, происшедшим на 100 лет позже Ти
мура, когда в 1513 г. узбекские султаны Джаныбек и Убайдал- 
ла были вынуждены очистить захваченные перед тем Хорасан 
и Балх. При этом Джаныбек-султан переселил через Аму
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дарью в свой удел жителей Балха, Шибиргана и Андхоя, т. е. 
тех самых районов, где жили арабы. Уделом Джаныбека в это 
время была долина Зеравшана от Самарканда до Кермине. 
С. Л. Волин приводит ряд документов, в которых сообщается 
•об арабах-кочевниках, живших в середине XVI в. в Бухарском 
и Самаркандском районах и в долине Кашкадарьи [89, 121].

Полевые материалы, собранные мной среди арабов Зерав- 
шанской долины, низовьев Кашкадарьи и южных районов Тад
жикистана и Узбекистана, свидетельствуют о том, что в нача
ле XX в. они устойчиво сохраняли этническое самосознание 
и заключали браки преимущественно внутри своей группы. 
Это было особенно характерно для полукочевых арабов, кото
рые составляли большинство арабского сельского населения. 
Между родственниками, жившими нередко в значительном от
далении друг от друга, постоянно поддерживались связи, что 
в значительной мере диктовалось хозяйственной необходимо
стью. Так, в 1957 г. в кишлаке Джейнау, расположенном в ни
зовьях Кашкадарьи, мне рассказывали, что арабы этого киш
лака имели родственников в Хисаре, куда в засушливые годы 
овцеводы Джейнау отгоняли свои стада. Иногда отдельные 
группы джейнауских арабов оседали в восточных районах. Так, 
большинство арабов Шерабадского оазиса и долины Сурхан- 
дарьи (так называемые рабатакские арабы — см. стр. 112) вели 
своих предков из Каршинской степи, и поэтому их еще называли 
каршинскими арабами (каршилик араб). Остальные арабы 
Шерабадского оазиса назывались балхскими (балхи араб) как 
потомки выходцев из Балха. Последние жили и в Ка- 
бадиане.

Переселения арабов из районов Балха, Ахчи, Шибиргана 
и других мест Северного Афганистана на территорию Курган- 
тюбинского и Кулябского бекств, наблюдавшиеся в средние ве
ка, продолжались вплоть до начала XX в. Богатых овцеводов 
Северного Афганистана привлекали пастбища Восточной Бу
хары, а бедняков — пустующие земли, годные для орошаемого 
земледелия.

Антропологическое обследование арабов селения Камаши 
в низовьях Кашкадарьи привело Л. В. Ошанина к выводу о 
том, что в Среднюю Азию переселилась не южная группа ара
бов Аравии — носителей долихокефального средиземноморско
го типа, а северные арабы, месопотамские, для которых ха
рактерен брахокефальный тип переднеазиатской расы [266, 
50]. Однако материалы К. Наджимова, обследовавшего арабов 
Сурхандарьинской области, показывают, что Средняя Азия 
заселялась не только брахикефальными месопотамскими ара
бами, но и южными, долихокефальными [247, 65]. Проведен
ные антропологические исследования нельзя считать достаточ
ными для того, чтобы использовать их данные в качестве од
ного из решающих источников при определении происхождения
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среднеазиатских арабов. Остается еще много нерешенных воп
росов, связанных с этой проблемой.

Несмотря на относительную замкнутость арабов в быту, 
жизнь в течение ряда веков среди численно преобладающего 
местного населения Средней Азии, общие с ним исторические 
судьбы, одинаковый уровень развития производительных сил 
и, наконец, отсутствие различий в религиозных воззрениях ве
ли к постепенному слиянию арабов с таджиками, узбеками 
и туркменами. Однако процесс этот ко времени установления 
Советской власти еще не был завершен.

Ц ы г а н е ,  по мнению большинства исследователей, при
шли в Среднюю Азию из Индии в давние времена.

В Средней Азии они состояли из ряда этнографических 
групп, которые изучены не в одинаковой мере и далеко не до
статочно, поэтому вопросы их происхождения, родства их меж
ду собой нельзя считать решенными. Последняя по времени 
классификация этнографических групп среднеазиатских цыган 
принадлежит X. X. Назарову, который ряд лет посвятил поле
вому этнографическому изучению большинства их групп. Осо
бенно большое внимание X. X. Назаров уделил группе люли, 
или джуги, представителем которой является сам. Исходя из 
особенностей быта, языка и антропологического облика, а так
же времени и путей проникновения в Среднюю Азию, X. X. Н а
заров среди среднеазиатских цыган различает три группы: 
первая — местные цыгане (за давностью поселения считающие 
себя исконными жителями Среднеазиатского междуречья), са
моназвание их — мугат или мугати тубджои, т. е. местные цы
гане (окружающее узбекско-таджикское население называет 
их л юли, джугй, мултонй, мазанг и тавоктарош); вторая — 
афганские цыгане, самоназвание которых ауган мугат или ко- 
вулй  (окружающее население называет их кара-люли или 
ауган-люли, ауган-джуги); третья — индийские цыгане, само
название которых мугати хунди или покирадж (окружающему 
населению они известны как индустони люли, или индустони 
джуги).

Среди местных цыган X. X. Назаров выделяет три этногра
фические группы: люли  (джуги, мултонй), для которых бы
ли характерны бродячий образ жизни, а в качестве основных 
занятий — профессиональное нищенство, гадание, врачевание 
и отчасти ювелирное дело; тавоктарош, которые вели полуосед- 
лую жизнь и занимались деревообделочным промыслом, что 
и определило их название (тавоктарош — мастер по выделке 
деревянной посуды); мазанг — оседлые цыгане, занимавшиеся 
мелкой торговлей, а также сельским хозяйством [248, 9, 10].

Название тавоктарош распространено во всех местностях 
расселения этой группы, включая изучаемую территорию, од
нако в Гиссарской долине И. М. Оранский не отметил его.
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Здесь существовала группа того же этнокультурного облика, 
что и тавоктарош, которая называлась согутарош-хисорй, 
т. е. гиссарские согутароши. И. М. Оранский отмечает, что со- 
гутароши резко отделяют себя от группы джуги и в брачные 
отношения с ее представителями не вступают [259, 13, 14]. Мне 
же представляется, что оба эти названия, согутарош и тавокта
рош, относятся к одной и той же группе. Значение обоих назва
ний совпадает: согутарош — мастер, выделывающий миски (по 
тадж. согу— небольшой деревянный сосуд круглой формы [332, 
365]). По-видимому, термин согутарош (возможно, он является 
самоназванием или одним из самоназваний этой группы — 
И. М. Оранский прямо об этом не говорит) употребителен сре
ди таджиков и другого таджикоязычного населения, а тавок
тарош— среди узбеков. Мне же, работавшей в тех же районах, 
что и И. М. Оранский, но разговаривавшей с местным населе
нием по-узбекски, постоянно приходилось слышать о тавокта-

Кошах (даже от таджиков), но ни разу — о согутарошах. 
ч сожалению, специальных расспросов о группе согутарош я 

не проводила.
По данным Г. П. Снесарева, тавоктароши бассейнов Зерав

шана и Кашкадарьи также резко отделяли себя от джуги и не 
вступали с ними в браки [312, 24]. Объяснялось это тем, что 
к джуги как к нищенствующей группе у всего окружающего 
населения, в том числе и у тавоктарошей, существовало пре
небрежительное отношение. Да и сами джуги стремились за
ключать браки только внутри своей группы. Разновременно 
и небольшими группами попадая в чужую страну, разрозненные 
группы цыган сохраняли свою замкнутость, свой традиционый 
бытовой уклад. Следует напомнить, что предпочтение браков 
внутри своей этнографической или сословной группы вообще 
характерно для народностей в феодальный период.

Приведенных выше доводов, конечно, недостаточно, чтобы 
считать окончательно установленной идентичность тавоктаро
шей и согутарошей. В этом вопросе еще остается много неясно
стей. Так, Г. П. Снесарев считает тавоктарошей и мазангов од
ной и той же группой [312, 25], а X. X. Назаров, как отмеча
лось, их различает; И. М. Оранский и Г. П. Снесарев не отме
чают у тавоктарошей и согутарошей самоназвания мугат, а 
X. X. Назаров утверждает, что все местные цыгане называют 
себя мугат. И. М. Оранский не зафиксировал среди согутаро
шей секретного языка (арго), а X. X. Назаров подчеркивает, 
что все группы местных цыган широко пользуются им и назы
вают его лавэи мугат или арабча [248, 11].

Тавоктароши южных районов Узбекистана и Таджикиста
на, как и других районов Среднеазиатского междуречья, вели 
полуоседлую жизнь. Лето они проводили в долинах рек, в тех 
местностях, где были заросли ивы, которая служила им сырь
ем для изготовления посуды и ложек. На зимний период они
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перебирались ближе к селениям, в которых были базары. 
Несколько родственных семей кочевало вместе, они имели со
вершенно определенные места стоянок и традиционные связи 
с жителями этих мест. Например, одна и та же группа тавок
тарошей каждое лето селилась под Дербентом, соорудив под 
ивами, которые в изобилии росли в пойме Шерабаддарьи, не
сколько шалашей из легких прутьев. Здесь тавоктароши изго
товляли посуду как по заказу, так и для продажи на байсун- 
ском базаре. И. М. Оранский отмечает, что согутароши встре
чались во всех базарных центрах Гиссарской долины и приле
гающих районов [259, 13, 14].

Исследования И. М. Оранского показали, что группа, из
вестная среди таджикско-узбекского населения под названием 
а уг он ,  неоднородна — в нее входят три различные группы: ка- 
волъ, нистонй и парья, и предки их сравнительно недавно пере
селились на правобережье Амударьи из Афганистана.

И. М. Оранский отмечает, что указанные группы, жившие 
в прошлом изолированно от окружающего населения, в наши 
дни, несмотря на интенсивный процесс консолидации их с тад
жиками и узбеками, сохраняют известные этнографические 
и языковые особенности. Родным языком для каволей и чисто- 
ни, а для парья вторым языком после одного из индоарийских 
диалектов является таджикский. Говоры их представляют из
вестное единство и сближаются с таджикскими говорами Аф
ганистана и Юго-Восточного Таджикистана. Каволи и чистони, 
подобно джуги. устойчиво сохраняют потайные языки (ар
го) [2 5 9 ,6 — 13].'

Группу каволь (самоназвание их афгон и шейхмомадй [261, 
244]; название каволь дано им местными таджиками) некото
рые исследователи, как и местное население, считают афган
скими цыганами [276, 88; 181, 75], однако они сами категори
чески отрицают свою принадлежность к джуги [262, 64]. К со
жалению, ни по данным И. М. Оранского, ни по нашим 
с А. К. Писарчик полевым материалам нельзя с уверенностью 
сказать, отрицают ли они свою принадлежность только к груп
пе джуги или к цыганам вообще (т. е. к мугатам). Также оста
ется неясным, идентична ли группа каволь упомянутым 
X. X. Назаровым афганским цыганам-ковули.

В начале XX в. группа каволь жила в г. Кулябе, где был 
особый квартал Каволё, в котором, по данным А. П. Колпако- 
ва, их насчитывалось 400 [181, 75], а по нашим — 500 человек. 
По данным И. М. Оранского, каволи жили также в Гиссарской 
долине [261, 244].

По сведениям, записанным мною в г. Кулябе в 1949 г. от 
таджика, старожила квартала Каволё, каволи г. Куляба де
лились на два рода: шейхмомадй и джат. Последнее название 
весьма примечательно, ибо свидетельствует о генетической свя
зи этой группы с джатами Пенджаба и протягивает еще одну
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нить (наряду с этнонимом мултонй), связывающую предков 
цыган с Северо-Западной Индией [312, 24).

О чистони до исследований И. М. Оранского не было ника
ких сведений в литературе. По данным последнего, чистони 
в основном живут в районе Сариасия; их отдельные семьи 
встречаются в районе Регара, Узуна, Денау и Юрчи [259, 13]. 
По-видимому, в начале XX в. они обитали в тех же местно
стях, что и ныне.

Парья — самоназвание парйа, шахихель, лагмонй; местные 
таджики называют их афгоно, афгонои сийоруй — «темноли
цые афганцы» или афгонои носфуруш — «афганцы — продавцы 
наса» (табака, закладываемого под язык), по данным 
И. М. Оранского, расселены в Гиссарской долине. Большая 
часть их живет в пределах нынешнего Гиссарского района. 
Численность их в начале XX в. неизвестна. По расспросным 
сведениям, в 50-х годах нашего века их было примерно 1 тыс. 
человек. И. М. Оранский приводит шесть названий родственных 
групп парья: калу, джитан, джуни, магарй, бисиян и мусалли 
или мусли. Он отмечает, что ядро этой группы составляют пер
вые четыре, объединяемые термином шахихель. И. М. Оранский 
привел убедительные доводы, свидетельствующие о том, что 
парья являются одним из ответвлений группы чангар, зафикси
рованной индийскими переписями конца прошлого века в раз
личных районах Северо-Западной Индии [259, 7 — И].

Т у р к м е н ы  были поздними поселенцами на изучаемой 
территории. О времени их расселения вдоль побережья Аму
дарьи и на Джиликульском плато имеются вполне достоверные 

сведения у путешественников последней четверти прошлого 
столетия. Самым ранним является сообщение Н. А. Маева 
о переселении беднейших туркмен из районов средней Амударьи 
на плоский берег Амударьи на юге Шерабадского бекства пос
ле того, как в 1868 г. ранее занимавшие эти места узбеки-кон- 
граты, разоренные Абдулкаримом, мятежным сыном эмира 
Музаффара, были вынуждены бежать в горы [207, 155].

О туркменах, кочевавших вместе с конгратами вблизи араб
ского кишлака Айвадж в Кабадианском бекстве, в 1880 г. пи
сал Ф. Жуков [125]. Туркмен среди других народностей, на
селявших Кабадианское бекство, упоминал в 1889 г. и капитан 
Лилиенталь [194, 317]. Топограф П. Е. Косяков, посетивший 
долину Вахша в 1882 г., указывал, что от туркменского кишла
ка Джиликуль до Курган-Тюбе «места большею частью заня
ты туркменами, переселившимися сюда около семи лет тому 
назад» [185, 600]. В. И. Липский в 1896 г. описывал туркмен 
Джиликуля как уже вполне обосновавшихся на берегах Вах
ша [197, 306, 307]. Посетивший Восточную Бухару двумя го
дами позже А. А. Семенов писал, что туркмены перебрались 
в Джиликуль более 20 лет тому назад из-под Чарджоу и Кер-
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кн [304, 108]. Таким образом, расселение туркмен на изучаемой 
территории началось примерно с середины XIX в.

К а з а х и  обосновались в пределах Восточной Бухары не
сколько позднее, чем туркмены. В 1875 г. Н. А. Маев писал, 
что они (он их называет киргизами) «начали переселяться 
в Гиссарский край из Нуратинского бекства только в послед
нее время. До того их знали здесь только по имени. Киргизы 
направляются к низовьям Вахша и Пянджа. До 300 кибиток 
киргизов остановились в горах между Кулябом и Курган-Тю
бе, и столько же кибиток видели на временной остановке у Гис- 
сара» [207, 268]. Топограф П. Е. Косяков отмечал, что в Кур- 
гантюбинском бекстве кочуют казахи (киргизы), перебравшиеся 
туда из Туркестанского уезда [185, 602]. О том, что летом на 
Дербентскую возвышенность прикочевывают «русские кирги
зы», т. е. казахи, писал в 1889 г. и Белявский [59, 108].

Для определения районов, откуда преимущественно шло 
переселение казахов в Восточную Бухару, представляет интерес 
обнаруженное мной в Ташкенте, в Центральном государствен
ном архиве УзССР (ф. 3, on. 1, д. 131, лл. 54—60) письмо на
чальника Казалинского уезда Сырдарьинской области от 11 но
ября 1894 г., с которым он обратился к российскому политиче
скому агенту в Бухаре. Он просил оказать содействие возвра
щению на прежнее местожительство четырех казахских семей 
из шестого аула Актюбинской волости, откочевавших в преде
лы Бухарского ханства, в Куляб.

В Восточную Бухару казахи, очевидно, направлялись глав
ным образом из Присырдарьинских районов. Они шли через 
пески Кызылкум, Нурату и Зеравшанскую долину. Пески не 
были для них препятствием — это были их пастбищные угодья. 
Пути к Бухаре, Самарканду и другим городам Зеравшанской 
долины им также были хорошо знакомы — они издавна были 
связаны с рынками этих городов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ материалов, рассмотренных в этой работе, вЫявил 
ряд особенностей, характерных для данной территории.

В Восточной Бухаре таджики были расселены крупными мас
сивами и составляли там большинство. Это же наблюдалось н 
в Верхнем Зеравшане. В остальных историко-культурных обла
стях Среднеазиатского междуречья таджики перемежались с 
другими народами (главным образом узбеками) или были лишь 
незначительно вкраплены в инонацкональную среду.

Среди узбеков изучаемой территории преобладали полуко
чевые группы, сохранявшие традиции родо-племенной струк
туры.

Ранние группы полукочевых узбеков, т. е. потомки кочевой 
части тюрков Мавераннахра, тохаристанских кар луков а  мого^ 
лов, представляли "заметную по численности и относительно 
компактно размещенную часть населения. Подобный ха
рактер расселения ранних племен, в частности потомкоб ко^ 
чевой части тюрков Мавераннахра, можно было видеТь и $  
Фергане, в остальных же областях Среднеазиатского между
речья они были незначительным вкраплением. ь

В начале XX в. на всей территории своего пребывания ука
занные группы ранних племен стойко сохраняли свое этническое 
самосознание и самоназвания — тюрк, карлук, могол, а также 
самобытность своей культуры. Поэтому окружающее население 
рассматривало каждую из этих групп как самостоятельную эт
ническую единицу.

Отсюда вытекает, что если кочевники-тюрки, потомки тюр
ков Мавераннахра, даж е:р начале XX в., когда основная масса 
их осела, часть влилась в состав даштикипчакских узбеков и их 
потомков, а какие-то группы покинули пределы Мавераннахра 
(ушли вместе с Бабуром, перекочевали в Моголистан и другие 
сопредельные страны), были еще довольно многочисленны и ус
тойчиво сохраняли специфику в быту и культуре, то в XV в. 
они, бесспорно, должны были составлять значительную часть 
тюркского населения Мавераннахра. Этнографические данные 
опровергают мнение некоторых историков (в частности.
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Р. Г. Мукминовой [239, 76]) о малочисленности кочевников и 
полукочевников в Мавераннахре в XV в.

В размещении отдельных этнических групп в Восточной Бу
харе прослеживалась определенная закономерность: горы были 
районами сплошного таджикского расселения — здесь в основ
ном жили группы кулобй, ромитй, кухистонй и варзобй (лишь 
местами среди них были вкраплены узбеки из числа ранних по- 
происхождению групп — тагчи, тюрки и карлуки); широкие реч
ные долины, низкогорья и степи большей частью были заняты 
узбеками даштикипчакского происхождения; на стыке этих двух 
ландшафтов и двух этнических массивов лежала смешанная по
лоса—-здесь обитали представители исконно оседлого населе
ния культурных оазисов и полукочевых узбеков. •

В большинстве районов рассматриваемой территории искони 
оседлых жителей ^льтурных оазисов местное население назы
вало чагатаями. Этот же термин был и самоназванием, данной 
группы. Подавляющее большинство чагатаев составляли тад
жики, меньшинство — узбеки. Среди полукочевых узбеков этой 
зоны преобладали ранние по происхождению группы, в особен
ности тюрки. Здесь в подгорной равнине и предгорьях распола* 
гались наиболее крупные селения и города, исконные жители 
которых были чагатаями. Главным образом в их руках были 
сосредоточены интенсивное поливное земледелие,-в частности са
доводство и виноградарство, а также ремесло.

Таи называемая кочевая степь не находилась где-то в 
отдалении от изученных мест — степи входили в состав их-ланд
шафтов, Обитатели степи не жили там постоянно, изолированно 
от других групп населения, а периодически вступали в непо
средственные контакты с жителями культурных оазисов И гор 
и селились среди них в определенные сезоны при смене этапов 
годичного, хозяйственного цикла. Такая же: картина наблюда
лась на территории всего Мавераннахра: наряду с обширным» 
степями , и пустынями с кочевым населением, прилегающими к  
его границам с севера и запада, оседлые районы "в пределах 
самого.Мавераннахра перемежались степями с кочёвым населе
нием.

Чересполосное расположение оазисов и степей, а также on-1 
ределенные социально-экономические факторы обусловили, С 
одной стороны, оседание кочевников (в частности, узбеков даш-' 
тикипчакского происхождения) в оазисах, с другой — создали 
благоприятные условия для развития комплексного земледель
ческо-скотоводческого хозяйства, способствовали длительному 
сохранению полукочевого быта, а следовательно, и родо-йлемен-; 
ных традиций.

Большинство городов Восточной Бухары в отличие от круп
ных городов центральной части Мавераннахра представляло 
собой селения городского типа. Население таких городов сфор-1 
мировалось в основном из окружающих сельских оседлых жите-’
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лей. Примешивавшиеся к ним элементы другого происхождения, 
в частности полукочевые узбеки, быстрее, чем в сельских мест
ностях, подвергались здесь влиянию традиционной оседлой куль
туры.

Для таджиков и узбеков южных районов Таджикистана и 
Узбекистана, как и для других историко-культурных областей 
Среднеазиатского междуречья конца XIX — начала XX в., были 
характерны чрезвычайное разнообразие и сложность этническо
го состава.

Особой смешанностью и дробностью отличался последний у 
кочевого и полукочевого узбекского населения Среднеазиатско
го междуречья. Этот сложный и смешанный характер родо-пле- 
менного состава, как известно, был присущ не только узбекам, 
сохранявшим кочевнические традиции, но и другим кочевым 
тюркоязычным народам. Одной из причин этого явления 
Н. Г. Маллицкнй считал принцип устройства войск у монголов. 
Он писал: «Сильнейшая перемешанность тюркских родов вооб
ще ведет свое начало (по крайней мере отчасти), по всей веро
ятности, со времен Чингисхана и его ближайших преемников. 
Главную силу в монгольских походах составляли тюрки. Тюрк
ские племена, разделенные на военно-административные едини
цы (тысячи, сотни и т. д.), должны были принимать, частями 
этих единиц, участие во всех походах на громадных пространст
вах, иногда исключавших возможность возвращения участников 
похода домой, и понятно, что одни и те же роды, осколки круп
ных тюркских племен, в конце концов оказались разбросанными 
рт Крыма до Монгольского Алтая и от Южной Сибири до Ира
на». Это изложено в объяснительной записке к этнографиче
ской карте бывшей Ташкентской области, рукопись которой хра
нится в архиве Института истории АН УзССР.

П. П. Иванов также подчеркивал, что процесс дробления 
отдельных племен, происходивший непрерывно на протяжении 
всей эпохи средневековья, особенно усилился в период монголь
ских завоеваний XIII в. в связи с массовыми перемещениями 
кочевников. Он считал, что длительное совместное пребывание 
на одной и той же территории разрозненных групп различного 
происхождения нередко приводило к их слиянию, «в результате 
которого возникало новое племенное объединение, в котором 
прежние кровнородственные связи уже утрачивались, уступая 
место связям хозяйственно-политическим. Образовавшееся та
ким образом новое объединение принимало обычно наименова
ние того племени, которое в данном случае играло наибольшую 
роль» [135, 26, 27].

Как установили советские ученые, занимающиеся исследова
нием сущности социальных отношений у кочевников в феодаль
ную эпоху, корни сложности и смешанности этнического соста
ва кочевого населения заложены в самой специфике их социаль
ной структуры. Племя (как и другие звенья родо-племенной
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структуры), будучи реликтовым явлением в рамках феодальной 
эпохи, особенно сильно трансформируется в позднефеодальный 
период и полностью утрачивает основополагающие признаки эт
нических общностей первобытнообщинного типа — социальное 
равенство и кровнородственные связи, но сохраняет необычайную 
устойчивость родо-племенных традиций в области идеологии и эт
нического самосознания. Устойчиво сохраняется, например, 
представление о генеалогическом родстве всех принадлежащих 
к определенному племени групп, которые в действительности 
были самого разного происхождения. Эта традиция «обуслови
ла своеобразие этнических процессов у сохранявших родо-пле- 
менное деление этнических общностей на всех историче
ских этапах их генезиса и консолидации» [124, 19].

Своеобразие этнических процессов выражалось в том, что 
новые элементы, включавшиеся в состав родо-племенного объе
динения или племени, обязательно вводились в традиционные 
генеалогии в качестве особых родов и родовых подразделений 
и становились носителями всего комплекса традиций данного 
племени [124, 19, 20]. Л. П. Потапов, исследовавший этот про
цесс инкорпорации новых этнических элементов у северных ал
тайцев, выделил его как особый тип этнической консолидации, 
возрождающий модель древнего первобытнородового общества 
[282, 78]. Указанная закономерность была присуща и узбекским 
племенам.

После переселения последних из Дашти-Кипчака в Маверан- 
нахр продолжался процесс дробления старых объединений, со
хранявших форму родов и племен, и возникновения новых обра
зований такого же облика, а также включения в состав уже 
сложившихся племен и родов в качестве их подразделений но
вых этнических элементов, как местного происхождения, так 
и более поздних, чем даштикипчакские узбеки, переселенцев в 
Мавераннахр (каракалпаков, казахов, киргизов и др.). Кроме 
того, непрерывно шел процесс полного или частичного распада 
племенных и родовых объединений в связи с оседанием кочевни
ков и слиянием их с оседлым населением, не имевшим родо-пле
менного деления.

Большой дробностью и разнообразием этнических компонен
тов отличалось не только кочевое и полукочевое, но и оседлое 
узбекское и таджикское население. Оно состояло из ряда этно
графических групп территориального и генетического типа. В 
тех районах, где полукочевые узбеки составляли большинство 
жителей, в условиях, когда преобладающей формой обществен
ной организации оставалась родо-племенная система, этнографи
ческие группы оседлого населения нередко как бы приравнива
лись к узбекским племенам. Например, при взимании налогов, 
несении различных трудовых повинностей, выставлении опре
деленного числа людей в войска и т. д., а также в различных 
проявлениях общественной жизни этнографические группы осед-
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лого населения наряду с узбекскими племенами выступали в ка
честве самостоятельных этнических единицПримечательно, 
что в тех местностях, где потомки тюрков Мавераннахра и дру
гих групп ранних племен (карлуки, моголы, тагчи) были пред
ставлены в небольшом числе, в случаях, когда жители данной 
местности разбивались на две партии (например, во время про
ведения спортивных состязаний), все указанные выше группы 
выступали в составе оседлого таджикско-узбекского населения, 
а не узбеков даштикипчакского происхождения. Это является 
одним из многочисленных проявлений не только хозяйственно
культурных, но и этнических связей, установившихся между тюр
ками Мавераннахра и оседлым населением изучаемого района 
еще много веков тому назад.

Вследствие застойности патриархальных форм быта тад
жики горных районов, подобно таджикам Каратегина и Дарва- 
за [331, 56, 57, 66—68], и в позднефеодальный период сохраня
ли пережитки родовой организации, в частности деление на 
родовые и семейно-родственные группы (патронимии). Такое 
деление отмечалось и у всех остальных жителей Мавераннах
ра конца XIX — начала XX в. Выяснение, из каких семейно-род
ственных групп сложилось население отдельных оседлых кишла
ков, позволило установить, что обитатели большинства их не 
были однородны — к основному ядру каждого из них в разное 
время подселялись группы различного происхождения. Это бы
ли представители иных этнографических групп данной или дру
гих национальностей, а также отдельные выходцы из близлежа
щих мест и сопредельных или более отдаленных районов и об
ластей. Среди последних двух чаще всего (в исторических пре
даниях) фигурируют бассейн. Кашкадарьи, Северный Афгани
стан, Каратегин и Дарваз, Верхний и Средний Зеравшан, а 
также обширная область, включающая Ура-Тюбе, Заамин и 
Джизак с прилегающими к ним районами, выступающая-в пре
даниях под общим названием Ура-Тюбе.

Анализ исторических данных и этнографических материалов 
позволил выделить три основные причины, обусловившие сме
шанность этнического состава оседлого населения южных райо
нов Таджикистана и Узбекистана. К ним относятся: миграции 
населения, постоянное оседание отдельных кочевых и полукоче
вых групп — узбеков (большинство), арабов, туркмен и других, 
а также традиционные экономические связи между различными 
этническими группами с неодинаковым направлением хозяй
ства.

В Бухарском ханстве в силу ряда причин, требующих специального 
рассмотрения, не произошло полного уподобления этнографических групп 
оседлого населения племенам кочевых узбеков. Явления, подобные описан
ным в тексте, можно было наблюдать в Туркмении: этнографические группы 
оседлого населения в процессе слияния с туркменами трансформировались 
в отдельные туркменские племена или их подразделения (293, 12].
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В позднефеодальный период роль миграции в истории сложе
ния населения рассматриваемой территории, как и вообще Сред
ней Азии, была исключительно велика. Миграции вызывались 
различными социально-политическими факторами (завоевания, 
междоусобные феодальные войны, непосильные налоги и т. д.), 
а также стихийными бедствиями и эпидемиями (последние не
редко вспыхивали из-за войн). На переселения толкали также 
нехватка поливных земель в старых густонаселенных оазисах 
или недостаток хороших пастбищ, необходимых для ведения 
скотоводческого или комплексного хозяйства.

Поселение в той или иной местности инонациональных групп 
в одних случаях происходило по их собственной инициативе, в 
других носило принудительный характер. Часто местные власти 
или центральное правительство в запустевшие, но перспектив
ные в хозяйственном отношении районы насильно переселяли 
новых жителей, для того чтобы, помимо прочего, они заботи
лись о поддержании питающей эту территорию оросительной си
стемы.

Оседание кочевников, являвшееся второй важной причиной 
смешанности и сложности этнического состава оседлого насе
ления, имело здесь одну характерную особенность: этот процесс 
шел не только в оазисах, но и в горах. При этом наблюдалась 
определенная закономерность: в долинах крупных рек оседали 
главным образом узбеки даштикипчакского происхождения; в 
предгорьях, являющихся верхней границей оазисов, наряду с 
последними и потомки тюрков Мавераннахра, а также группы 
других ранних племен, а в горах — преимущественно ранние 
племена, особенно тюрки и тагчи.

Такой характер оседания различных этнических групп, на 
мой взгляд, в значительной мере объяснялся оттеснением даш- 
тикипчакскими узбеками кочевых тюрков из районов, где были 
расположены их зимние и осенне-весенние пастбища, в ходе за
воеваний Шейбани-хана, а также последовавших за ними пере
мещений в результате борьбы за пастбища. По-видимому, этим 
обстоятельством объясняется тот факт, что в период, доступный 
этнографическому обследованию, между тюрками и узбеками 
даштикипчакского происхождения существовала некоторая раз
общенность. Смешение этих двух групп происходило лишь после 
оседания и слияния их с искони оседлым населением. Об этом 
свидетельствуют мои материалы по Восточной Бухаре и другим 
областям Среднеазиатского междуречья.

Оттеснение тюрков в горы способствовало оседанию их сре
ди таджиков и слиянию с ними. Тюрки, оказавшиеся в предгорь
ях, также смешивались с таджиками, но результат смешения 
был здесь двояким: в районах с численным преобладанием тад
жиков происходил переход тюрков на таджикскую речь, там, где 
преобладали узбеки, таджики переходили на узбекский язык. В 
начале XX в. значительные группы тюрков и таджиков были на
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стадии частичного или полного двуязычия (двуязычными стано
вились прежде всего мужчины данной группы).

Природные условия изучаемой территории, благоприятство
вавшие кочевой и отгонно-пастбищной формам скотоводства, 
способствовали обоснованию здесь крупных и сильных племен 
даштикипчакских узбеков. Ввиду того что последние господство
вали в этих районах в течение длительного времени, приобщение 
их потомков к земледелию, полуоседлой и в дальнейшем осед
лой жизни сопровождалось в Восточной Бухаре не столько слия
нием их с оседлым населением и утратой родо-племенных тра
диций, сколько поглощением ими отдельных групп местного 
оседлого населения. Об этом свидетельствуют не только этногра
фические, но и антропологические данные.

В XIX — начале XX в. все еще продолжался многовековой 
процесс этнического взаимодействия таджиков и потомков тюр
ков Мавераннахра, следствием которого было слияние не только 
таджиков с тюрками, но и тюрков с таджиками. В результа
те оседания тюрков в оазисах сформировались таджикоязычные 
и узбекоязычные чагатаи. Тюрки же, оседавшие в горах, сли
вались с горными таджиками.

Роль тюрков в формировании таджикского населения юж
ных районов Таджикистана и Узбекистана была достаточно ве
лика, поскольку даже в начале XX в., когда узбеки составляли 
здесь уже крупный массив, процесс оседания тюрков среди тад
жикского населения и полного слияния с ним протекал довольно 
интенсивно и не был еще на стадии затухания. Он шел парал
лельно с не менее активным процессом слияния таджиков с уз
бекским населением. Этнографические данные подтверждают, 
таким образом, предположение А. Ю. Якубовского об участии 
тюрков в этногенезе таджиков Южного Таджикистана.

А. Ю. Якубовский предостерегал от упрощенного понимания 
процесса этногенеза таджиков как прямолинейного продолже
ния развития согдийцев, а сложения узбеков — как прямолиней
ного развития тюрков Среднеазиатского междуречья. Он пи
сал, что только таджики Верхнего Зеравшана в какой-то мере 
могут считаться прямыми потомками живших там древних сог
дийцев2, «но уже таджики Южного Таджикистана представля
ют собой сложный этногенетический продукт, в состав которого 
входят древние бактрийцы, тохары и лишь частично согдийцы; 
там издревле существовал и значительный слой тюркоязычного 
населения. Можно ли с уверенностью сказать, что этот слой остал
ся совершенно в стороне от процесса сложения таджиков и эт
нически никак не вошел в качестве слагаемого в их состав? Ду
маем, что сказать этого нельзя» [341,10].

Мои материалы, а также антропологические данные убеди

2 Этнографические исследования, проведенные мной среди узбекского 
населения Верхнего Зеравшана, свидетельствуют, что даже в этой области 
происходило оседание тюрков и смешение их с таджиками.
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тельно свидетельствуют о большой роли таджиков в формирова
нии ранних узбекских племен — тюрков, карлуков, тагчи и др.

Эти основные компоненты, участвовавшие в этнических про
цессах, протекавших в южных районах Таджикистана и Узбеки 
стана в позднефеодальный период [потомки древнего оседлого 
населения (таджики и искони оседлая часть узбеков), кочевой 
части тюрков Мавераннахра (включая карлуков, моголов, тагчи 
и др.) и кочевых узбеков Дашти-Кипчака], в начале XX в. еще 
стойко сохраняли свое этническое самосознание и особенности 
своей вполне сложившейся и устоявшейся культуры.

Одной из основных причин, обусловивших устойчивость са
мосознания и самобытность хозяйственно-бытового уклада и 
культуры каждого из основных этнических компонентов насе
ления изучаемого района, был своеобразный хозяйственный сим
биоз, сложившийся на протяжении веков; традиционное направ
ление хозяйства одного из компонентов как бы дополняло хозяй
ство двух других. Эта взаимодополняемость в сфере экономи
ки, вызывавшая устойчивость тесных связей между ними, взаи
мовлияние культур и этнические смешения, и дает основание вы
делить рассматриваемую территорию в особую историко-куль
турную область. Таким образом, процесс формирования здесь 
двух народностей — таджиков и узбеков — протекал, как и в 
остальных местах Среднеазиатского междуречья, в теснейшем 
взаимодействии.

В заключение хочется сказать, что отсталость и застойность 
экономики Бухарского ханства, а также натуральное и полуна
туральное хозяйство не позволяли экономическим связям внут
ри мелких районов перерасти в широкие межобластные. Не про
изошло и хозяйственной специализации отдельных районов и 
областей, которая могла бы привести к развитию товарно-денеж
ных отношений, а в дальнейшем — к развитию капиталистиче
ской экономики. Этому мешали непрерывные феодальные вой
ны, нередко приводившие хозяйство к полному упадку.

Присоединение Средней Азии к России оказало положитель
ное влияние на развитие экономики не только Туркестанского 
края, но и Бухарского ханства. Прекращение феодальных войн, 
установление тесных торговых и экономических связей с Рос
сией и строительство железной дороги способствовали расши
рению внутренней торговли, росту городов, появлению первых 
промышленных предприятий капиталистического типа, а также 
проникновению капиталистических отношений в кишлаки. Все 
это вызвало в Туркестанском крае и в центральной части Бу
харского ханства активизацию этнических процессов. Однако 
процесс консолидации таджикской и узбекской буржуазных на
ций к моменту победы Великой Октябрьской социалистической 
революции еще не завершился, а в Восточной Бухаре, далекой 
окраине Бухарского ханства, процесс национальной консолида
ции только намечался.
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SUMMARY

An analysis of the materials examined In this paper revealed 
a number of features typical of this territory.

In Eastern Bokhara, Tajiks were settled In big groups and 
comprised a majority of the population. This was true of the Upper 
Zeravshan, too. In other historical and cultural regions In the 
area between the Central Aslan rivers—the Amudarya and the 
Syrdarya — Tajiks alternated with other peoples (mainly Uzbeks) 
or were Interspersed In Insignificant numbers amid the foreign 
surroundings.

Among the Uzbeks living on the territory under examination 
seml-nomadlc groups retaining the traditions of the tribal struc
ture were predominant.

The early groups of seml-nomadlc Uzbeks, 1. e., the des
cendants of the nomadic part of the Turks of Mavera an-Nahr, 
the Tokharistan Qarluqs and the Moghdls, represented a nume
rous and relatively compactly settled part of the population. 
This kind of settling of early tribes, notably, the descendants 
of the nomadic part of the Mavera an-Nahr Turks, could be 
observed in Ferghana also, while In other regions between 
the Amudarya and the Syrdarya they- were an Insignificant 
fraction.

In the beginning of the 1900s’ the above-mentioned groups 
of early tribes retained their ethnic self-consciousness and names 
they had given themselves: the Turk, the Karluk, the Mogul, 
as well as the original traits of their culture. Therefore the 
surrounding population regarded each of these groups as an 
Independent ethnic unit.

From this follows that If the nomadic Turks, the descen
dants of the Mavera an-Nahr Turks, even early this century, 
when a basic part of them settled, a part was Incorporated In 
the Dashtlqlpchaq Uzbeks and their descendants and some 
groups left Mavera an-Nahr (left with Babur or moved to Mo- 
gullstan and other adjacent countries), were rather numerous 
and preserved their specific features in their life and culture,
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In the 15th century they undoubtedly comprised a considerable 
part of the Turk population of Mavera an-Nahr. Ethnographic 
data disprove the opinion of some historians (R. Q. Mukmlnova, 
for one [230, 76]) about the nomads and seminomads In Mavera 
an-Nahr In the 15th century being scanty.

There was a certain pattern In the settlement of Individual 
ethnic groups in Eastern Bokhara: mountaneous regions were 
completely Inhabited by Tajiks of the Kulobl, Romltl, Kukhlstonl 
and Varzobi groups (only in some places Uzbeks of the 
earlier groups of the Tagnchi, Turks and Qarlugs were inter
spersed with them ); wide river valleys, lowlands and steppes were 
populated by Uzbeks of the Dashtlqlpchaq origin; at the junction 
of these two regions* and two ethnic groups lay a mixed region 
Inhabited by the Indigenous settled population of cultured oases 
and seml-nomadlc Uzbeks.

In the majority of regions of the territory under review the 
local population called the former groups the Chagatal. This was 
also the name they had given themselves. The overwhelming 
majority of the Chaghatal was comprised of Tajiks and the 
minority were Uzbeks. Among the seml-nomadlc Uzbeks of this 
zone early groups, especially Turks, predominated. Here in the 
valleys and foothills the biggest villages and towns were 
situated whose indigenous Inhabitants were the Chaghatal. They 
were mainly engaged In intensive irrigated farming, fruit and 
grape growing, in particular, as well as various crafts. Therefore 
the term vlloyati (an Inhabitant of big cultured oasis) denoted, 
first and foremost, the Chaghatal.

The so-called nomadic steppe was not far off from the 
well-known parts of land — the steppe was incorporated In the. 
region. The steppe Inhabitants did not live there permanently, 
Isolated from other groups of the population, but from time to 
time entered Into direct contacts with inhabitants of cultured 
oases and mountains and settled among them during definite 
seasons, when the stages of the annual economic cycle changed. 
Similar picture was observed throughout the entire territory 
of Mavera an-Nahr: along with the vast steppes and deserts 
with a nomadic population close to its borders from North and 
West, the regions with a settled population in Maveta an-Nahr 
proper alternated with the steppe inhabited by nomads.

Alternation of oases and steppe combined with well as definite 
socio-economic factors contributed to the settling of nomads (par
ticularly, Uzbeks of Dashtlqlpchaq origin) In oases, on the one 
hand, and, on the other, created favourable conditions1 for the 
development of farming and cattle-breeding; it was also the 
reason for the long survival of seml-nomadlc life, and conse
quently, clan-tribal traditions.

The majority of towns In Eastern Bokhara, In contrast to the 
large cities of the central part of Mavera an-Nahr, were urban-
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type settlements. The population of these towns was formed 
out of mainly from the settled rural Inhabitants around them. 
Elements of another origin mixed with them, seml-nomadlc Uzbeks, 
for one, came under the Influence of a traditional settled culture 
faster than In rural areas.

The Uzbeks and Tajiks of the southern regions of Uzbe
kistan and Tajikistan, Just as other hlstorlco-cultural regions In 
the area between the Amudarya and the Syrdarya In the late 
19th —early 20th century were distinguished by an extremely 
great variety and complex nature of ethnic composition.

This composition was especially mixed and fractional among 
the nomadic and seml-nomadlc Uzbek population In the area 
between the Amudarya and the Syrdarya. This complex and 
mixed character of the clan-tribal composition was typical not 
only of the Uzbeks who preserved nomadic traditions but of 
other nomadic Turkish speaking peoples. N. Q. Mallltsky 
maintained that one of the reasons for this phenomenon was the 
principle of military organisation of the Mongols. He wrote: 
«А very strong Intermixture of the Turk tribes In general 
takes Its origin (at least partially) from the time of Jenghlz- 
khan and his nearest successors.' Turks formed the main force 
In the Mongol campaigns. The Turk tribes divided Into mllltary- 
admlnlstratlve units (thousands, hundreds, etc.) took part In all 
campaigns over huge territorial expanses, which sometimes 
excluded any opportunity for the campaigners to return home. 
Naturally, some families, remains of huge Turk tribes, even
tually became scattered on the territory stretching from the 
Crimea to Mongol Altai and from Southern Siberia to Iran». 
This Is stated In explanatory notes to the ethnographic map 
of the former Tashkent region, the original manuscript of which 
is kept In the archives of the Institute of History of the 
Uzbek Academy of Sciences.

P. P. Ivanov also emphasised that the process of fragmenta
tion of Individual tribes, which had been going on during the 
entire medieval period, was Intensified In the epoch of the 
Mongolian conquests In the 13th century, In connection with 
mass shifts of nomads. He considered that a long Joint stay 
of separate groups of various orlglnron*one and the same ter
ritory could often lead to their merging, «as 'a result of which 
a new tribal union emerged where the old .blood and kinship 
relations were losing their significance giving way to economic 
and political connections. The newly-formed union adopted, 
as a rule, the name of the tribe, which played a major role» 
(135, 26, 27J.

As was established by Soviet scholars studying social rela
tions among nomads In the feudal epoch, the roots of comple
xity and Intermixture of the ethnic composition of the nomadic 
population lay In the specifics of their social structure. The
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tribe (Just as other links of the clan-tribal structure) being 
a relict phenomenon In the feudal epoch, underwent an especi
ally intensive transformation during the late feudal period and 
completely lost the basic features of the ethnic communities of 
the primitive communal type — social equality and blood rela
tionship — but retained an unusual stability of tribal traditions in 
Ideology and ethnic self-consciousness. For example, the notion 
of genealogical kinship of all groups belonging to a definite tribe 
was steadily preserved, although In actual fact these groups 
were of quite different origin. : This tradition «conditioned 
the specificity of ethnic processes' among ethnic communities 
that preserved their clan-tribal structure at all historical stages 
of their genesis and consolidation» [124, 19].

The specificity of ethnic processes was expressed In that 
the new elements present In a clan or a tribe were neces
sarily Included In traditional genealogies as special families and 
family units and became set bearers of the entire complex
of traditions of the given tribe [124, 19, 20|. L. P. Potapov,
who studied the process of Incorporation of new ethnic elements 
among the Northern Altai tribes, defined It as a special type 
of ethnic consolidation restoring a model of ancient primitive 
communal society [282, 78]. This feature was also typical of the 
Uzbek tribes.

After the letter’s resettlement from Dashtlqlpchaq to Mavera
an-Nahr the process of fragmentation of old unions retaining
the form of families and tribes continued. New formations of 
the same pattern emerged, and new ethnic elements of local 
origin and those people who settled In Mavera an-Nahr at a la
ter time than the Dashtlqlpchaq Uzbeks (the Qaraqalpaqs, Ka- 
zaqhs, Qlrghlz and others) were Included In the already formed 
tribes and families as their units. Besides, an uninterrupted 
process of the full or partial disintegration of tribal and family 
unions was going on In connection with the settling of nomads 
and their merging with the settled population who were not 
divided Into families and tribes.

Great fragmentation and diversity of ethnic components were 
typical not only of the nomadic and seml-nomadlc population 
but also of the settled Uzbek and Tajik population. It consisted 
of a number of ethnographic groups of a territorial and genetic 
type. In the regions where the seml-nomadlc Uzbeks formed 
a greater part of the population and when the tribal system 
remained the prevailing form of social organisation, ethno
graphic groups of the settled population were often regarded as 
Uzbek tribes. For example, In paying taxes, performing various 
labour dltles, placing a definite number of people for military 
service, etc., as well as In other manifestations of social life 
ethnographic groups of the settled population, along with the
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Uzbek tribes, came out as Independent ethnic u n its1. It Is note
worthy that In places where the descendants of the Mavera 
an-Nahr Turks and other groups of early tribes (the Qarluqs, 
the Moghdls, the Taghchl) were represented In small numbers, 
and when the Inhabitants of the given locality were divided 
Into two parties (for Instance during sports competitions), all 
the above-mentioned groups represented the settled Tajlk- 
Uzbek population and not the Uzbeks of Dashtlqlpchaq origin. 
This Is one of the numerous manifestations of not only eco
nomic and cultural but also ethnic ties established between the 
Turks of Mavera an-Nahr and the settled population of the 
region under Investigation many centuries ago.

Due to stagnation of the patriarchal forms of life the Tajiks 
In the mountain regions, just like the Tajiks of Qarategln and 
Darwaz [331, 56, 57, 66—68] during the late feudal period, too. 
retained survivals of family organisation, particularly division 
Into tribal and family groups. Such a division (patronymy) could 
be observed among all other Inhabitants of Mavera an-Nahr 
at the end of the 19th — beginning of the 20th century. The 
ascertaining of famlly-relatlonshtp groups which formed the 
population of Individual settled villages made It possible to 
establish that the Inhabitants of the majority of them were not 
homogeneous- - the nucleus of each of them was Joined, at some 
time or another, by groups of various origins. These were rep
resentative of other ethnographic groups of different nationali
ties, as well as people coming from nearby localities or from 
bordering or more distant regions. Among the latter the basin 
of the Qashqadarya, North Afghanistan, Qarategln and Darwaz, 
the Upper and Middle Zeravshan and also a vast region Inclu
ding Ura-Tyube are mentioned most frequently In historical 
legends. Zaamln and Jlzak with adjacent districts fugure In 
these legends under the name of Ura-Tyube.

An analysis of historical data and ethnographic materials 
has made It possible to single out three main causes of a .mixed 
character of the ethnic composition of the settled population 
In southern regions of Tajikistan and Uzbekistan. They are: 
migrations of the population; constant settling of Individual 
inomadlc and seml-nomadlc groups —the Uzbeks (a majority), 
the Arabs, the Turkmens and others, and also the traditional 
economic ties between different ethnic groups with different 
economies.

1 In Bokhara khanate, due to various reasons requiring special investi
gation there was no complete similarity between ethnographic groups of the 
settled population and the nomadic Uzbek tribes. Similar phenomena could 
be observed In Turkmenia: ethnographic groups of the settled population 
In the course of mixing with the Turkmens transformed Into separate 
Turkmen tribes or their, sections [293, 12].

296



During the late feudal period the role of migrations in the 
history of the formation of the population on the territory 
under study, and in Central Asia, in general, was exceptionally 
great. M igrations were caused by different socio-political factors 
(conquests, internecine feudal wars, unbearable taxes, etc.), 
as well as natural calamities and epidemics (the latter often 
broke out as a result of wars). Migrations were also caused 
by a shortage of irrigated lands in old densely populated oases 
or a shortage of good pasture lands necessary for cattle- 
breeedlng or farming.

The settling of multinational groups in a locality was volun
tary in some places, while in others it had a compulsory cha
racter. Quite often the local authorities or the central govern
ment resettled new dwellers to desolate but economically pro
mising areas by force so that they would look after irrigation 
systems on that territory.

The settling of nomads which was the second reason for 
a mixed and complex character of the composition of the set
tled population had one specific feature there: this process was 
going on not only in the oases but in the mountains, too. There 
was a certain distinctive feature: in big river valleys the main 
settlers were Dashtlqlpchaq Uzbeks; in the foothills, which 
were the upper borders of the oases, there were descendants 
of the Mavera an-Nahr Turks, along with Dashtlqipchad Uzbeks, 
as well as groups of other early tribes, and in the mountains 
primarily early tribes, especially the Turks and the Taghchl.

This character of the settling of various ethnic groups can 
largely be explained, in my view, by the ousting of the noma
dic Turks by the Dashtlqlpchaq Uzbeks from regions where the 
former had their winter and spring and autumn pasture lands, 
during the conquests of Sheibanl-khan and the subsequent shifts 
as a result of the struggle for pasture lands. Apparently, this 
explains why during the period, which can be ethnographicdlly 
studied, there was certain dissociation between the Turks iand 
the Dashtlqlpchaq Uzbeks. The mixing of these two groups began 
only after their settling and merging with the old settled popu
lation.. This is proved by my materials on East Bokhara'arid 
other regions between the Amudarya and the Syrdarya.

The ousting of the Turks to the mountains contributed to 
their settling among the Tajiks and merging with them. The 
Turks ;who had found themselves in the foothills also mixed 
with the Tajiks. The result of their mixing was dual: in regions 
with Tajik predominance the Turks adopted the Tajik lan
guage, and where Uzbeks were in the majority they switched 
over to the Uzbek language. In the beginning of the 20th 
century ̂ sizable groups of the Turks and Tajiks were partially 
or fuUy bilingual (men of a given group were the first to be
come bilingual.
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The natural conditions of the territory under study, which 
were favourable for nomadic and dlstant-pasture cattle breeding, 
contributed to the settling here of big and strong tribes of the 
Dastlqlpchaq Uzbeks. As the latter dominated these regions 
for a long time, the drawing of their descendants Into settled and 
semi-settled farming was accompanied In East Bokhara with not 
so much their mixing with the settled population and the loss 
of their tribal traditions as the absorption by them of Individual 
groups of the local settled population. This Is confirmed by both 
ethnographic and anthropological data.

Last century and at the turn of this century the age-old pro
cess of ethnic Interrelation between the Tajiks and the descen
dants of the Mavera an-Nahr Turks was still going on, which 
led not only to the merging of Tajiks with Turks but also 
Turks with Tajiks. As a result of the settling of Turks In oases 
the Tajlk-speaklng and Uzbek-speaking Chaghatal formed. The 
Turks settling In the mountains merged with the Tajiks of the 
mountains.

The role of the Turks In the formation of the-Tajik popula
tion In the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan was 
sufficiently Important, Inasmuch as In the early 20th century the 
settling of Turks among the Tajik population and their complete 
merging with them was proceeding rather rapidly and was far 
from coming to an end. It was going on parallel with a no less 
active process of the merging of Tajiks with the Uzbek population. 
Ethnographic data confirm the suggestion voiced by A. Y. Yaku- 
bovsky about Turks’ participation In the ethnogenesls of the 
Tajiks in South Tajikistan.

He warned against an oversimplified Interpretation ofUhe pro
cess of ethnogenesls of the Tajiks as a direct continuation of the 
development of the Sogdlans and the formation of the Uzbeks 
as a idlrect development of the Turks In the area between the 
Amudarya and the Syrdarya.

He wrote that only the Tajiks of the Upper Zeravshan can, 
to some extent, be considered direct descendants of the ancient 
Soghdlans2, «but already the Tajiks of Southern Tajikistan repre
sent a complex ethnogenetlc product composed of ancient Bact- 
rlans, Tokhars and only partially, Sogdlans; from time Immemo
rial there existed a considerable layer of the Turkish-speaking 
population. Can one say for sure that this layer remained comp
letely outside the process of the formation of the Tajiks and 
was not one of their ethnic components. We think one can
not» [341, 10).

1 Ethnographic Investigations which 1 conducted among the Uzbek popu
lation in the Upper Zeravshan, show that even In that region the settling 
of Turks and their mixing with Tajiks were going on.
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My materials and also anthropological data convincingly testify 
to a great role played by the Tajiks In the formation of the 
early Uzbek tribes — the Turks, the Qarluqs, the Taghchl, and 
others.

The principal groups taking part in ethnic processes that 
were going on In southern regions of Tajikistan and Uzbekistan 
during the late feudal period [descendants of the ancient settled 
population (the Tajiks and the age-old settled part of the 
Uzbeks), a nomadic part of the Mavera an-Nahr Turks (Including 
the Qarluqs, the Moghdls, the Taghchl, and others) and the 
nomadic Uzbeks of Dashtlqlpchaq] — In the beginning of this 
century staunchly preserved their ethnic self-consciousness and 
the specific features of their culture that had already taken 
shape.

Ethnographic materials allow us to assert that one of the 
basic reasons of the stability of self-consciousness and originality 
of the way of life, economy and culture of each of the princi
pal ethnic components of the population of the region under 
examination was a peculiar economic symbiosis which emerged 
over the centuries: the traditional pattern of the economy of one 
component complemented, as It were, the economy of two other 
components. This complementary Interaction In the sphere of eco
nomy responsible for the stable and close ties between them, 
mutual Influence of cultures and ethnic mixture give ground to 
regard the territory under examination as a special hlstorlco- 
cultural region.

Thus, the process of the formation of two nationalities — the 
Tajiks and the Uzbeks — was going on here, just as In other 
regions between Amudarya and the Syrdarya, In the closest 
Interaction.

In conclusion It should be said that the backwardness and 
stagnation of the economy of the Bokhara khanate, as well 
as the natural and seml-natural economy did not allow the 
economic ties In small districts to develop Into broad inter-reglo- 
nal connections. Economic specialisation of Individual districts 
and regions did not take place either, although It could have 
resulted In the development of commodlty-money relations, and 
subsequently In the development of the capitalist economy. This 
was hampered by continuous feudal wars that often led to comp
lete economic devastation.

The joining of Central Asia to Russia exerted a favourable 
Influence on the economic development of not only the Turke
stan territory but the Bokhara khanate as well. The cessation 
of feudal wars, the establishment of close trade and economic 
ties with Russia and the construction of a railway line contri
buted to the advancement of Internal trade, the growth of cities, 
the emergence of the first Industrial enterprises of a capitalist 
type, as well as the penetration of capitalist relations to the
19 Заказ M  I » 289



villages. All this stepped up ethnic processes In the Turkestan 
territory and the central part of the Bokhara khanate. However, 
the consolidation of the Tajik and Uzbek bourgeois nations by 
the time of the victory of the Great October Socialist Revolution 
had not yet ended, and 1ft Eastern Bokhara, a far-off outsklrt 
of the Bokhara khanate the process of national consolidation was 
only about to begin.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ*

Авлод, сел. 53, 64, 84, 151
Агра, г. 123
Азан, кан. 69
Азан, сел. 109
Азан-Чагатай, сел. 69
Азербайджан 172, 231
Азербайджан Иранский 172
Азия Передняя 151
Азия Центральная 165, 206, 216
Айбулак, сел. 61, 157
Айвадж, сел. 112, 113, 221, 256
Айлянгар, р., бассейн 31
Анни, сел. 167
Акджар, р. 80
Акджар, сел. 80, 108, 188
Аккапчигай, ур. 97
Аккурган, сел. 77
Акмазар, сел., 83
Аксу. г. 204, 217
Аксу, кент 46
Аксу, сел. 64
Актау, горы 177
Актюбинская волость 257
Алай 243
Алат, сел. 177
Алатский район 169
Алачапан, сел. 84, 134
Алгуй, сел. 50
Алимтай, ур. 98, 102, 103, 106, 118 
Аличабулак, сел. 77, 157 
Алмаси, сел. 60 
Алтай Монгольский 260 
Аманхана, сел., амлякдарство 69, 77, 

149, 150, 152

Амбарсай, сел. 97 
Амуль, г. 251 
Ангаранский туман 194 
Ангули, сел. 61 
Анд ж ир, сел. 78, 178 
Аиднган, сел. 171 
Анднджан, сел. 171 
Анджиджани, сел. 103 
Андижан, г. 171, 175 
Андукан см. Андижан 
Андхой 252
Анзобский перевал 65, 161 
Аннаходжа, сел. 78 
Араб, сел. 112 
Арабхана, сел. 112, 113 
Араванский район 173 
Аравия 122, 252 
Арал, ур. 38, 106, 247 
Аралтугаи, у р. 38, 98, 109 
Аральское море 38. 214 
Арбоби, сел. 60 
Аргу, сел. 205, 206, 207 
Аргун, сел. 171 
Ардебиль, г. 217 
Арка, мест. 218, 224, 226 
Арка-юрт — см. Арка 
Арпатугильди, сел. 78 
Арсланбаи, кв. 69 
Арык-усти — см. Кызылкарез 
Асбаб, сел. 78 
Астана, сел. 85 
Астрабад 217 
Атхзкун, сел. 53 
Аузибекарори-боло, сел. 82

•Сокращения: г.— город, кан.— канал, кв.— квартал, мест.— местность, 
р.— река, сел — селение (кишлак), ур.— урочище, хр.— хребет.

В указатель не включены следующие географические названия: Средняя 
Азия, Среднеазиатское междуречье, Мавераннахр, Бухарское ханство (Бу
хара), Восточная Бухара, Таджикистан, Таджикская АССР, Таджикская ССР, 
Узбекистан, Узбекская ССР, Сурхандарьинская область, Хисар, Куляб, Гис- 
стврская долина, Гиссарский хребет, Пяндж, Амударья, Яхсу, Кызылсу, Ка- 
фирниган, Сурхандарья, Шерабаддарья.
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Аузибекарорн-поен, сел. 82 
Аузыкенг, ур. 94 
Аулия-ата, г.— см. Джамбул 
Афганистан 17, 18, 25, 33, 65, 83, 85,

106, 109, 111, 113— 118, 128, 131, 
136, 137, 154, 155, 160, 177, 180,
186, 192, 199, 201, 205, 209, 217,
232, 238, 243—245, 251, 255

Афганистан Северный 18, 103, 104, 
108, 122, 130, 145, 164, 171, 196,
201, 203, 207, 208, 235, 238, 240,
251, 252, 262 

Афганский Бадахшан — см. Бадах- 
шан Афганский 

Афганский Туркестан — см. Турке
стан Афганский 

Афтоблюк, сел. 76 
Ахарун 22, 23 
Ахмачит, кв. 51 
Ахсу, сел. 53 
Ахсы, сел. 194 
Ахташ, сел. 50, 97 
Ахча, г., район 252 
Ахча, сел. 146, 247 
Ашхабад, г. 251

Бабазерак, мест. 189
Бабатаг, хр. 15, 60, 61, 78, 86, 94,

107, 112, 161, 221, 222, 248 
Бабатагские горы — см. Бабатаг 
Бабатагский хребет — см. Бабатаг 
Бабур, ур. 82
Багарак, переправа 102 
Багдад, г. 187 
Баги-боло, сел. 53 
Баглан, г. 170, 171 
Багчик, сел. 84
Бадахшан 170, 186, 190, 199, 200.

201, 205, 231, 246 
Бадахшан Афганский 72, 126, 173, 

184, 190, 191 193, 205, 207 
Бадгис 219 
Бай, г. 204 
Бай, сел. 112, 113 
Байбича, сел. 219 
Байгузар, кв. 142 
Баймуш, кент 64
Байсун 8, 12, 15, 25, 126, 131, 133, 

151, 197, 215, 218 
Байсун, г. 39, 52—54, 63, 64, 84, 109, 

112, 119, 120, 151, 200 
Байсундарья, р., долина, бассейн 31, 

50, 87
Байсунская волость 48
Байсунские горы — см. Байсунский
хребет
Байсунский район 16, 95, 148, 149, 

197, 200, 220 
Байсунский уезд 31, 33, 44, 48, 71 
Байсунский хр. 138, 198, 199, 202, 

221

Байсунское бекство 3, 8, 32, 33, 51, 
66, 69, 71, 73, 76, 95, ПО, 114, 124, 
133, 149, 150, 167, 198 

Бакарон, кент 46 
Бактрия 3, 22 
Баллос, сел. 78
Балх 107, 112, 126, 130, 131, 137, 140, 

141, 145, 149, 169-172, 198, 200, 
202, 203, 219, 230, 235—239, 243— 
247, 250—252 

Балх, г., район 24, 145 
Балхаш, озеро 234 
Балхи, кв. 112
Бал хека я область 130, 145, 172, 199, 

230, 240
Балхский вилает — см. Балхская об

ласть
Бальджуан 55, 57, 58, 62, 85, 102, 

118, 146, 153, 155— 158, 166, 169, 
189, 190, 195, 235, 236, 238 

Бальджуан, г. 36, 39, 59, 64, 66, 76, 
98, 119, 121 

Бальджуан, кент 46, 57 
Бальджуанекий район 59 
Бальджуанский туман 33, 46, 64 
Бальджуа некое бекство 3, 32, 33, 

58, 66, 69, 76, 81, 82, 95, 97, 98, 
111, 118, 151, 156, 172, 193 

Барлас, сел. в К и та беком бекстве 
180, 181

Барлас, сел. в Хисарском бекстве 
142

Басыз, мест. 195 
Баташ, сел. 97, 225 
Бауманабадский район 12 
Бахча, сел. 84
Башкала, сел. 83, 116, 194, 195 
Башкортские горы 214, 215 
Башхурт — см. Пашхурд 
Башхуртская волость — см. Паш- 

хурдская волость 
Башчарваг, сел. 63, 167, 168 
Бека бал, сел. 222 
Бедаката, сел. 84 
Бейлибайлн, сел. 167 
Бешарык, ур. 82
Бешарык дашти — см. Бешарык
Бешкапа, кв. 56
Бешкапа, сел. 107
Бешкент, кент 33, 48, 55, 161
Бешкентская долина 69, 107, 112,161
Бешкентский оазис ПО, 111, 150,249
Бештахта — см. Еттитахта
Бештегирмони-лоён, сел. 83
Бештеппа, сел. 78
Бнбнхурум, сел. 61
Бибишнрин, сел. 53
Биргабир, кв. 51
Ближний Восток 23
Богак, сел. 60, 61
Бодомчилик, кв. 133
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Бозахана, сел. 106
Большие Памиры — см. Памиры 

Большие 
Бузругабад, сел. 128 
Бузрукабад, мест. 50 
Булаккарез, сел. 50 
Булунгурскнн район 207 
Бурка-у-темаз, мест. 106 
Бухара, г. 29, 33, 60, 122, 131, 143, 

153, 250, 257 
Бухарская Народная Советская Рес

публика (БНСР) 9, 33 
Бухарская область 228, 231, 249 
Бухарский оазис 19, 23, 177, 187, 

188, 208, 238 
Бухарский район 252

Вандоб, сел. 50, 51, 127, 128 
Варзаоу, р., долина 65, 76 
Варзоб 11, 14, 45, 54, 55, 61, 62,158, 

160, 177 
Варзоб, кент 46
Варзоб, р., долина, бассейн 12, 14, 

54, 55, 65, 77, 78. 79, 80, 85, 207 
Вармоник, сел. 65 
Вахан 23
Вахио-боло, мест. 150 
Вахш, княжество 22 
Вахш, р., долина, бассейн 14, 19, 22, 

30, 36, 38, 60, 62, 64, 81, 94, 98, 
103, 104, 106, 107, 111, 118, 135, 
155, 189, 190, 196, 245, 247, 256, 
257

Вахшивор, сел. 85, 135 
Вахшские горы — см. Вахшский хре

бет
Вахшасий хребет 82, 189, 190 
Вашгирд — см. Вахш 
Верхний Зеравшан — см. Зеравшан 

Верхний 
Волга, р. 209 
Вори, шахство 65
Восточный Туркестан — см. Туркестан 

Восточный

Газ, сел. 50 
Газа, сел. 53
Газа рак, сел. 69, 109, 126, 127, 141, 

142, 177
Газималек, горы — см. Газнмалек, хр.
Галяшахид, сел. 80
Ганда, сел. 133
Гандхар 23
Гарау, сел. 80
Гараудара, сел. 106
Гараудараи-кагни, сел. 83
Гардан, сел. 80
Гарданиушти, горы 98
Гарм 244
Гаров, сел. 65
Гаурдак, ур. 107

Гашназа, сел. 84
Гашьён, мест. 192
Гегирдак, сел. 69, 77, 168, 169
Герат, г. 143, 169, 171
Гиндукуш, хр. 3, 171
Гнрди-курган, амлякдарство 41, 61
Гирди-кургани-боло, амлякдарство 41
Гирди-кургани-лоён, амлякдарство 41
Гисар — см. Хисар
Гиссар, г.— см. Хисар, г.
Гиссар, кент 46 
Гиссарский кент 3 
Гиссарский туман 3, 46 
Гиссарское бекство 65, 116, см. так

же Хисарское бекство 
Гиштмазар, сел. 107 
Горный Таджикистан — см. Таджи

кистан Горный 
Горын-кишлак, сел. 94 
Гузар 25, 131, 132, 140, 142, 214, 218 
Гузар, г. 86
Гузар-Байсунские степи 218, 220, 221
Гузар-дарья, р. 160
Гузарская степь 213
Гузарские горы 221
Гузари-боло, кв. 56
Гузарское бекство 51, 167
Гулизиндан, хр. 62, 82
Гульоб, р. 69
Гульхас, сел. 78, 157, 178
Гумматак, р., бассейн 31
Гурдара, мест. 202
Гурджак, сел. 94
Гурикальмок, ур. 140
Гурулли, сел. 82
Гурум, кв. 51
Гурут, сел. 138
Гышткупрук, кв. 56

Давлятабад, мест. 131 
Давлятабад, шахство 65 
Дагана, сел. 80, 134, 135, 136 
Даганадара, сел. 102 
Даганакиик, кент 46 
Даганакиик, сел. 60 
Даккы, сел. 85
Дангара, мест. 59, 60, 156, 169, 189, 

190
Дангара, сел. 98, 236 
Дангаринская долина 64, 81, 82, 98, 

102, 155, 189, 190 
Дангарннское нагорье 55 
Дара, сел. 65 
Дараи-Беда, сел. 80 
Дараи-Нахон, ур. 79, 136, 159, 212 
Дараи-Пехо, сел. 81 
Дараи-Ушур, сел. 62 
Даран-Чош, ущелье 63 
Дарапаким — см. Дахларакент 
Дарваз 8, 12, 14, 28, 58, 60, 113, 

122, 147, 153, 262
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Дарваэский хребет 82 
Дарвозаи-Ахча, городские ворота 56, 

78
Дарвозаи-Кадихана, городские воро

та 56, 78
Дарвозаи-Кият, городские ворота 56, 

78
Дарвозаи-Ходжаказиён, городские 

ворота 56 
Даргом, кан. 239 
Дарначи, сел. 82 
Даулан, г. 204
Дахана, сел. 54, 62, 167, 168, 188 
Дахани-Хаджибай, сел. 61 
Дахбид, сел. 143, 151— 153, 202, 240 
Дахкаракент — см. Дахпаракент 
Дахпаракеит 51, 52, 70, 127, 132, 198 
Дашманди, сел. 190 
Дашнавад, сел. 16, 69, 78, 79, 120, 

141, 142, 152, 178, 201, 245 
Даштак, сел. 156 
Даштгирак, ур. 189 
Дашти-Бедана, ур. 81, 96, 193 
Дашти-Джум 58—60, 153 
Дашти-Кальтатай, ур. 77, 141, 245 
Дашти-Кипчак 25, 66, 67, 163, 165, 

187, 209—211, 216, 222, 236, 238. 
246, 248, 261, 265 

Дашти-Минг, сел. 109 
Даштн-Набат, мест. 240, 245 
Дашти-Тиряй, ур. 85 
Дашти-Чагам, ур. 102 
Девдор, сел. 86 
Девдори-боло, сел. 76 
Девчашма, сел. 82 
Деибадам, сел. 54. 139 
Деинамак, сел. 80 
Деисурх, сел. 54 
Дели, г. 123 
Цензу, 8, 114, 256
Денаў, г. 37, 39, 41, 69, 84, 97, 109, 

112, 119, 120, 133, 136, 138, 151, 
171, 224 

Денау, кент 48 
Денауский район 16, 227 
Денауское бекство 3, 32, 33, 41, 63, 

66, 69, 71, 78, 85, 86, 95, 97, 110, 
114, 115, 119, 171, 188 

Дербент, сел. 39, 51, 52, 66, 95, 126, 
127, 255 

Дербентдарья, р. 51 
Дербентская воэвышенность 257 
Дербентская волость 48 
Дербентское амлякдарство 51 
Дехи-нова, сел. 188 
Дехканабад, сел. 221 
Джаби — см. Ябу 
Джайнауз кан. 247 
Джайртела, сел. 80 
Джалаир, сел. 69, 109 
Джалгузбулак, кв. 51
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Джамбай, мест. 213 
Джамбул, г. 151 
Джанбахти, сел. 77 
Джангаарык, сел. 94 
Джангальбаши, сел. 112 
Джар, сел. 113 
Джарбулак, сел. 79 
Джар-кишлак, сел. в Хисарском бек

стве 77 
Джар-кишлак — см. Шайит 
Джаркурган, кент 32, 48 
Джаркурган, сел. и район в Шера- 

бадеком бекстве 94, 194 
Джаркурган, сел. в Кабадианском 

• бекстве 83, 112, 117, 118 
Джаркурганская волость 32, 33,

48, 70
Джаркурганский район 16 
Джартепа, сел. 156 
Джатта-кишлак, сел. 79, 85, 198 
Джейнау, сел. 252 
Джертевар, сел. 56 
Джизак 170, 174, 175, 217, 262 
Джизак, г. и район 223, 224 
Джизакская область 225 
Джийдали-Байсун, мест. 218 
Джилантау, горы 98 
Джилга, р., долина, бассейн 83, 

86, 102, 104, 106, 112, 115, 116,
209

Джиликуль 12 
Джиликуль, кент. 33, 48, 256 
Джиликуль, сел. 104, 117 
Джиликульский район 12 
Джиликульское плато 31, 117, 256 
Джиндикамар, кв. 51 
Джиндикамар, сел. 64 
Джуги, кв. 130
Джуйбар, кан. в Кабадианском бек

стве 247
Джуйбар, кан. в Кургантюбинском 

бекстве 112 
Ди-боло, сел. 53, 54 
Дугоба, сел. 53, 54, 80 
Дунай, р. 216 
Дуновги, сел. 137 
Дуоба, сел. 63, 139 
Дурбет, сел. 80 
Дурмен, сел. 107 
Дурменбулак, сел. 98 
Дурменчеп, сел. 107 
Дучинара, сел. 80, 168 
Душанбе, г. 7, 11, 12, 39, 54, 61, 78, 

85, 98, 113, 115, 116, 119, 120, 138, 
170

Душанбе, р.— см. Душанбедарья 
Душанбедарья, р., долина, бассейн 

30, 50, 54, 96 
Душанбинский вилает 30, 33, 44, 46 
Душанбинский туман 46, 71 
Душоха, сел. 62



Енисей, p. 245 
Еттитахта, сел. 53 
Ебуз, кв. 56 
Ебузи-калон, кв. 56 
Ебузи-майда, кв. 56 
Енахш, сел. 62, 156 
Ес, р., бассейн 62 
Ефуч, сел. 58

Жаныдарья, р. 214

Заамин 174, 262 
Забулистан 23 
Загнабад, сел. 64
Западная Сибирь — см. Сибирь За

падная I
Западный Памир — см. Памир За

падный
Зарабаг, сел. 50, 51, 69, 84, 127, 129, 

130, 146, 150, 152 
Зарабагский сельсовет 142 
Зараутсай, сел. 84 
Заргар, сел. 79
Заргарбачча — см. Заргаргузар 
Заргаргузар, кв. 53 
Зардолю-кутан, мест. 201 
Зеравшан, р., долина, бассейн 37, 

107, 122, 126, 134, 145, 147, 151, 
166, 174, 176, 183, 213, 214, 222, 
247, 252, 254, 257 

Зеравшан Верхний 8, 14, 20, 65, 139, 
158, 159, 167, 258, 262, 264 

Зеравшан Средний 262 
Зеравшанский округ 174 
Зеравшанский хр. 173 
Зервороз, сел. 53 
Зидди, сел. 65 
Зиннон, сел. 50 
Зираки, сел. 98 
Зогхана, сел. 68, 159 
Золотая Орда 209, 216 
Зулумарык, кан. 106 
Зуманд, сел. 65

Илансай, сел. 78, 79, 137 
Илолик, сел. 133
Иляк, р., долина, бассейн 30, 37, 50, 

55, 61, 81, 96, 166, 188, 193 
Имамсахиб, г. 126 
Индия 123, 171, 180, 231, 253 
Индия Северо-западная 180, 186,

256
Инкобад, сел. 77 
Ирак 217, 231
Иран 22, 122, 147, 172, 196, 217, 246, 

251, 260
Иранский Азербайджан — см. Азер

байджан Иранский 
Ирман, сел. 141 
Иртыш, р. 162, 234

Исаки, сел. 139 
Испандиёр, кв. 51 
Источибеоб, сел. 63 
Ичкари-кишлак, кв. 51 
Ишим, р. 234 
Ишкабад, сел. 248 
Иезд 251

Кабадиан 22, 25, 38, ПО, 113, 126, 
154, 161, 195, 217, 230, 235, 247,
248, 251, 252

Кабадиан, г. 14, 39, 41, 56, 83, 86, 
112, 116, 119, 120, 146, 155, 195, 
247, 248 

Кабадиан, кент 33, 48, 55, 56 
Кабадианский оазис 126, 248 
Кабадианский туман 33, 48 
Кабадианское бекство 3, 32, 33, 57, 

64, 66, 69, 83, 85, 86, 107, 108, 
ПО, 112, 116, 117, 150, 161, 194,
249, 256 

Кабла, сел. 195 
Кабути, кв. 51, 133 
Кабута, сел. 64 
Кабчугай, кв. 133 
Кавлисай, сел. 82 
Каволё, кв. 255 
Каган, г. 72
Кадахана — см. Кадихана 
Кадихана, кв. 56 
Кадучи, сел. 106 
Казалннский уезд 257 
Казахстан 15, 16, 163, 181, 218 
Казахстан Южный 147, 228, 238 
Казыхана— см. Кадихана 
Кайкы, ур. 82 
Кайрак, сел. 84 
Калаидашт, ур. 78 
Калаиджавр, сел. 78, 157 
Каликурган, сел. 133 
Кали-Мушкиль, кв. 133 
Калламазар, сел. 132 
Каллыкабад, сел. 82 
Каллык-гузар, кв. 126, 127 
Калъа-гузар, кв. 126 
Кальтатай, кв. 173 
Кальтатай, сел. 77 
Камбар, сел. 78 
Камаши, сел. 252 
Камбари, ур. 189 
Камширбулак, сел. 50 
Канглы, сел. ПО 
Кангурт, кент 46
Кангурт, мест. И, 60, 76, 102, 151, 

153, 156, 189, 190 
Кангурт, сел. 59, 64, 98 
Канджигаарык, кан. 195 
Кандахар 191 
Канибадам, г. 155 
Каняз, ур. 62 
Капчигай. кв. 51
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Караабдаль, сел. 230 
Карабаг, сел. 51, 68, 69, 109, 114, 

127, 130, 131 
Карабойын, сел. 53 
Карабулак, сел. 61 
Карагазза, ур. 221 
Карагачата, мест. 168 
Каракамар, сел. 118 
Каракамыш, сел. 60 
Каракуль 128, 168, 188 
Каракульский оазис 19, 168, 169, 177, 

187
Каракчи, сел. 112 
Ка рам иришка р, сел. 86 
Каратаг, г. и район 12, 13, 15, 39, 40, 

54, 64, 66, 108, 115, 119, 120, 143, 
144, 146, 151, 152, 155 

Каратаг, кент 46, 70 
Каратаг, сел.— см. Каратаг, г. 
Каратагдарья, р., долина, бассейн 30, 

37, 50, 54, 64, 73, 78—80, 87, 94, 
96, 144, 145, 152, 158, 167 

Каратагский сельсовет 143 
Каратагский туман 44, 46, 54, 71 
Каратагское амлякдарство 147 
Каратау, хр. 112, 189, 228 
Каратегин 8, 12—14, 28, 37, 45, 61, 

65, 81, 119, 122, 153, 160, 166, 167, 
190, 262 

Каратегин Нижний 62 
Каратегннскнй хребет 62, 81, 243, 244 
Каратепинский хребет 173, 174 
Қаратуркман, сел. 117 
Караултюбе, ур. 106 
Карахани, сел. 151 
Карачашма, р. 128 
Карашик, сел. 77 
Караягач, сел. 86 
Каргалык г 203 
Карезат, мест. 50 
Карезат, сел. 51, 52, 151 
Каримберди-каллыго, сел. 82 
Каримберди-поён, сел. 82 
Карлук, сел. в долине Сурхана 80, 

114, 135, 188 
Карлык, сел. в Каракульском оазисе 

169
Карлыкабад, сел. 82 
Карони, сел. 78, 178 
Карш, сел. 63, 159 
Каршинская степь 252 
Карши, г. 33, 72, 140 
Карши, сел. 63, 159 
Каршинская степь 252 
Каршннский оазис 53, 72, 128, 136, 

142, 208 
Каршитау, горы 98 
Касабулак, сел. 60
Касан, г. в Карш и иском оазисе 72, 

136
Касан, сел. в Фергане 152 
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Кассобгузар, кв. 53 
Катаган — см. Каттаган 
Катаган, гора 201 
Катаган, кв. 130 
Катаган, сел. 239 
Катар, кент 48, 53, 64 
Катар, мест. 53, 134, 150, 152 
Катари-гузар, кв. 54 
Катта-арык, кан. 117 
Катта-Вахшивор, сел. 69, 85, 134, 135 
Каттаган, провинция в Афганистане 

25, 106, 115, 201, 238 
Катта-Джуиджангаль, сел. 118 
Каттакамыш, сел. 50 
Каттакамышсай, ущелье 50 
Катта-кишлак — см. Юкары-Мачай 
Катта-Урадарья, р. 94 
Каучин, сел. 109 
Каучин-гузар, кв. 109 
Кафирниган, г. 39, 96, 119, 120 
Кафирниган, кент 46 
Кафирун, сел. 95 
Кафтархана, сел. 73, 76 
Кашгар, г. 204, 244 
Кашгар, оазис 204
Кашгария 166, 203, 217, 240, 241, 

246
Кашкадарьинская область 15, 20,77, 

95, 180, 202, 249 
Кашкадарьинский район 180 
Кашкадарья, р., долина, бассейн 19, 

24, 26, 63, 109, 113, 122, 145, 147, 
159, 173, 177-183, 196, 203, 208, 
219, 222, 229, 238, 239, 252, 254, 
262

Кашкари, сел. 166 
Кашкархо, сел. 166 
Кебезтоо, горы 242 
Келиф. г. 72, 219 
Келиф, мест. 154 
Келифское бекство 52, 94 
Келиф-Шерабадская гряда 50 
Кенегес, кв. 130 
Кентала, сел. 84 
Керки, г. 219, 256 
Керман 251 
Кермине, г. 252 
Кесамир-кишлак, сел. 103 
Кескан-Хандак, сел. 216 
Кеш, г. 138, 182 
Киикская долина 98 
Кингирджар, сел. 81 
Кипчак, перевал 171 
Кипчак, сел. 60, 76, 170 
Кипчакские ворота 171 
Киргач, сел. 157 
Киргизия 198 
Киргизия Южная 243 
Киршак, р., ур. 94, 214 
Китаб 142
Китабская волость 208



Китабский район 173, 180, 209 
Китай 172
Кичи-Вахшивор, сел. 69, 114, 135
Кичи-Урядарья, р. 63, 94, 167
Кишлакбазар, сел. 69
Кишм, г. 205
Кият, сел. 56, 195
Козыхона, кв. 56
Кокандокое ханство 150, 213
Коюсай, сел. 84
Кокташ, сел. 98, 235
Кокташсхий район 235, 247
Коктепе, сел. 65, 161
Коктырчак, полуостров 215
Комурчи, сел. 84
Кончи, сел. 113
Косабулак, сел. 61
Косона, сел. 62
Кошасия, кв. 51
Кошбулак, сел. 98
Кошой, сел. 244
Кошулуш, ур. 38
Крым 260
Кутитанг, амлякдарство 51, 52 
Кугитанг, хр — см. Кугитанский хре

бет
Кугитангдарья, р. 52, 94, 95 
Кугитангские горы — см. Кугитанг- 

ский хребет 
Кугитангскнй хребет 31, 50, 52, 84, 

94, 95, 109, 126, 131, 198, 202, 221 
Кудаглик, сел. 141 
Кудук, кв. 133 
Кудук, сел. 209 
Кудукли, сел. 114 
Куйтан, сел. 52
Куйтен, амлякдарство — см. Кугн- 

танг, амлякдарство 
Кукабулак, сел., родник 54, 134— 136 
Куктерак, мест. 239 
Кукча, р. 72 
Кукчи, сел. 53 
Кулисуфион, кент 46 
Кулисуфион, сел. 64 
Кулобион, сел. 61 
Куль, мест 59 
Кульписта, сел. 78, 170 
Культепа, сел. 77
Куляб, г. 14, 36—41, 57, 59, 64, 69, 

73, 76, 82—85, 106—108, 112, 116, 
119, Г20, 124, 153, 160 

Куляб, кент 46 
Куляби-сайнак, ур. 158 
Кулябская долина 31 
Кулябская область 13, 14, 18, 19, 

104, 116, 161, 237 
Кулябская равнина 68 
Кулябский вилает 30, 33, 44, 46 
Кулябский кент 70 
Кулябский район 12 
Кулябский туман 13, 44, 46

Кулябское бекство 3, 32, 33, 58, 66, 
79, 81, 95, 102—104, 109, 112, 116, 
156, 170, 192, 238, 252 

Кулябское владение 236 
Кумарг, сел. 167 
Кум-гузар, сел. 112 
Кумед 23
Кумкурган, кент 48 
Кумкурган, сел. 69, 95 
Кумкурга некая волость 48 
Кундуз 25, 155, 170, 198—203, 235— 

238, 240, 243—247 
Кундуз, г., волость 106, 116, 136, 171 
Кунчн, сел. 81, 193 
Кунчибулак, сел. 193 
Кунчи-кишлак, сел. 193 
Курбаншаит, сел. 109 
Кургая-тюбе 8, 85, 106, 116, 235, 236, 

247, 251, 256 
Курган-тюбе, г. 38, 39, 103, 107, 108, 

119, 120, 247, 257 
Курган-тюбинская равнина, 31, 38L 

103, 118
Курган-Тюбинский вилает 31, 33, 44, 

48
Курган-Тюбинский район 12 
Курган-Тюбинский туман 33, 48 
Курган-тюбинское бекство 3, 32, 33, 

39. 77, 85, 86, 95,103, 107, 111, 112, 
116—118, 161, 193, 252, 257 

Курганча, сел. 53, 54 
Кутчи, кв. 130 
Кухи-Халач, горы 195, 196 
Кухнабай, сел. 156, 157 
Кухнабови, сел. 157 
Куча, г. 204 
Кучкак, сел. 53 
Кушачинар, сел. 85 
Кушво, сел. 73 
Куэнь-Лунь, хр. 203 
Куяусу, сел. 54, 134, 159 
Кыёт, кв. 56 
Кызылагыл, сел. 53 
Кызылалма, сел. 95 
Кызылджар. кв. 51, 133 
Кызылджар, сел. 86 
Кызылкала, сел. 60 
Кызылкарез, кв. 53 
Кызылкарез, сел. 53 
Кызыл-кишлак, кв. 51, 84 
Кызыл-кишлак, сел. 200 
Кызылкум, 257 
Кызылмазарский район 116 
Кызылмачит, кв. 53 
Кызылнаур, сел. 84, 197 
Кыргыз-кишлак, сел. 119

Лавак, сел. 82 
Латабанд, сел. 156 
Ленинабад, г. 250
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Леурская долина 98 
Лиджджак, сел. 188 
Локай-Таджикокии район 12 
Лучоб, р., долина, бассейн 55, 80, 85, 

207
Люсак, сел. 209 
Люччак, сел. 53, 64, 152 
Лягман, сел. 112 
Ляйляган, сел. 68, 131, 132, 149 
Ляйлякуя, сел. 52, 83, 195 
Лянгар, сел. 64, 80, 81, 138, 188 
Лярхоби, сел. 76

Магиан 134, 166, 167 
Майдаарык. кент 48 
Мрйката, сел. 176
Малые Памиры — см. Памиры Ма

лые
Мальгузарские горы 173 
Малянд, р. — см. Малянддарья 
Малянд, сел. 63, 159 
Малянддарья, р. 64, 138 
Мангузар, сел. 69, 109 
Мангышлак 206 
Маргелан, г. 194 
Матча 147, 166 
Мачай, сел. 63, 64, 168 
Мачай, ущелье 51, 167 
Мачайдарья, р., бассейн 63, 77, 84, 

167, 197 
Меймене, г. 247 
Мера 230, 250, 251 
Меришкар, сел. 85, 208, 209 
Мешхед, г. 151 
Мианкаль 135 
Мингичар, сел. 61, 157 
Мингтут, сел. 80 
Минджак, сел., кв. 133 
Мнрас-Тюбе, сел. 195 
Мирзаали, сел. 86 
Мирзаён, кв. 86 
Миришкар, сел. 86 
Миркаракуз, сел. 53 
Миршаде, волость 33, 48, 96 
Миршикорон, сел. 86 
Митантутай, ур. 38 
Митанъён, сел. ПО 
Могал, кв. 132 
Моголан, сел. 177
Моголистан 125, 172, 186, 187, 205, 

206, 217, 258 
Моджурум, сел. 196 
Монголия 172
Монгольский Алтай — см. Алтай Мон

гольский 
Мраосу, р. 234 
Муксу, р. 244 
Мулла-Кунчион, сел. 193 
Муминабад, сел. и мест. 37, 58, 59,

Муминабадский район 76
Муминабадский туман 33, 46
Муноскуль, сел. 189
Набатская степь — см. Даштн-Набат
Навасай, сел. 141
Найманбулак, родник 108
Наманган, г. 143
Наматан, сел. 208
Навдек, сел. 178
Нанджемас, сел. 83, 109
Насир Хисрав — см. Кабадиан, г.
Нарпай, кан. 239
Наубаг, сел. 69, 77
Наубад, сел. 157
Наубулак, сел. 112
Наулион, кв. 53, 84
Науруздара, мест. 137
Наурузсай, ущелье 137
Науский район 12
Наушахр, сел. 113
Нахрейн 106
Ниджани, сел. 188
Ниговод, сел. 63
Нижний Каратегин — см. Каратегин 

Нижний 
Нилькон, сел. 64, 152 
Нилю, сел. 54, 139 
Нора, сел. 80 
Носир-Хнсрав, сел. 146 
Нур — см. Нурата 
Нурата 209, 224—230, 234, 257 
Нур Бухарский — см. Нурата 
Нуратинская котловина — см. Нура- 

т и не кое междугорье 
Нуратинский район 226, 230 
Нуратинский хребет 173, 177, 196, 

202, 203 
Нуратинское бекство 257 
Нуратинское междугорье 214, 226, 

228, 231 
Нурек, кент 46 
Ну рек, мест. 55, 81, 189, 190 
Нурек, сел. 37, 81, 155 
Нурек-Файзабадский туман 70 
Нурова, сел. 209

Обгир, кв. 51, 133
Обигарм, р., долина, бассейн 81, 167 
Обигарм, сел. 81 
Обигармский район 155 
Обидушанбе, кент 46, 55 
Обидушанбе, р. 54, 76 
Обизаранг, р., долина, бассейн 69, 

77—79, 133, 142, 157 
Обизераки, р. 102 
Обикиик, долина 60 
Обилянгар, р. 58, 59 
Обимазар, долина, р. 58, 59, 83 
Обнмукки, сел. 81
Обиниоу, р., долина, бассейн 3, 31, 

58, 85



Обнсафед, сел. 65
Обитебаляй, р. 58, 59, 76, 83, 102
Огиляк, сел. 78
Ойборик, сел. 136
Оке — см. Амударья
Оличабулак, сел. 61
Орджониккдзеабад, г. 98
Орта-гузар, кв. 126
Орта-Корук* сел. 77, 174, 182
Орь, р. 215
Отынкала, сел. 116
Ош, г. 173

Паданг, сел. 133 
Пайгабаши, сел. 53 
Пайкум, кв. 133 
Пайкоп, кв. 51 
Пакистан 180 
Памир 12, 13, 207 
Памир Западный 12 
Памиро-Алай 166 
Памиры Большие 243 
Памиры Малые 243 
Пангат — см. Фангат 
Панджоб, сел. 51, 127, 132 
Паннома, сел. 54, 139 
Партаукул, сел. 81
Пархар, мест. 85, 102, 106, 112, 113, 

116
Парчасай, сел. 81, 191, 192 
Паски-Огиляк, сел. 174 
Пассурхи, сел. 53, 64 
Пассурхиарык, кан. 53 
Пастикалон, сел. 63 
Патта-Гиссар — см. Паттакесар 
Паттагиссар, кент 48 
Паттакесар, сел. 117—119 
Пашхурд, горы — см. Пашхурдские 

горы
Пашхурд, кент 48, 71 
Пашхурд, амлякдарство 51 
Пашхурд, сел. 50, 51, 68, 69, 95, 109, 

127, 128, 215 
Пашхурдская волость 33, 48, 70 
Пашхурдская долина 50—52, 68, 69, 

127, 129, 132, 151, 198 
Пашхурдские горы 128, 215 
Пашхурдскнй сельсовет 148 
Пенджаб 255 
Пенджикент, сел. 176 
Пенджикентский район 166, 167, 174, 

222
Петра Первого хребет 81, 119 
Пехо, сел. 81 
Пешавар, г. 116 
Пистамазар, сел. 64, 83, 152 
Поёндара, кент 46, 58 ч
Пор, сел. 63
Приаралье 162, 213, 218, 222 
Приламирье 207

Присырдарьинские районы 171, 213, 
223, 228, 229, 257 

Птеукуль-Балх, сел. 244 
Пулисангин, мост 81 
Пушинг, сел. 82, 189 
Пушиони-тюрко, сел. 76 
Пуштиварак, сел. 63 
Пуштимионский сельсовет 143

А бат, сел. 85 
Рабатак, сел. 112, 113 
Рамид, р. 62 
Рангентау, хр. 98 
Рахаты — см. Рохати 
Регар, г. и район 39, 41, 61, 79, 96, 

107, 114, 119, 256 
Регар, кент 46, 71 
Регарский район 184, 198 
Регарское амлякдарство 80 
Рог 65, 160 
Рог, сел. 65
Ромит 11, 45, 61, 62, 166, 188 
Ромит, кент 46
Ромитское амлякдарство 73, 79 
Россия 6, 10, 24, 117, 134, 158, 174, 

265
Роумит — см. Ромит 
Рохати 61, 64, 152 
Рохати, кент 46, 55 
Руза, р. 216 
Рустак 196, 207, 240 
Рушан 122

Саганиан — см. Чаганиан 
Садаибарда, сел. 59
С4я й п я м  г  9 0 4
Сайроб,’ сел. 15, 51, 64, 109, 124, 127, 

132, 141, 152 
Сайрун, сел. 244 
Салихабад см. Саллиабад 
Саллиабад, сел. 69, 149, 152 
Самарканд, г. 12, 60, 122, 138, 141— 

145, 151, 159, 170, 174, 181, 183,
185— 193, 202, 234, 235, 240, 250,
252, 257

Самаркандская область 20, 81, 153, 
169, 175, 177, 183, 198, 199, 205— 
207, 214, 225, 226, 228, 231, 239,
249

Самаркандский оазис 135, 138, 143 
Самаркандский район 252 
Самаркандский уезд 238 
Самаркандский Согд — см. Согд Са

маркандский 
Сангардак, р., долина, бассейн

53, 54, 64, 77, 84, 133—138, 167, 
171

Сангардак, сел. 54, 78, 79, 136, 137 
Сангардакское ущелье 54, 84, 136, 

138
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Санги-могол, сел. 193 
Сангооа, сел. 107 
Сангпар, сел. 98 
Сангтуда, сел. 98, 156 
Санзар, р., долина, бассейн 97, 147, 

183, 207 
Сарай — см. Сарайкамар 
Сарай, сел. 132
Сарайкамар, мест. 85, 102, 103, 106, 

112, 115— 117, 171, 193 #
Сарайкамар, сел. 24, 39 
Сарайкамарский район 12 
Сарайкамарское амлякдарство 77 
Сарай-кишлак, кв. 56 
Сарай-кишлак, сел. 83 
Сарай-таш, сел. 76 
Сарайский туман 33, 48 
Сарайташ, сел. 84 
Саргазан, сел. 98 
Сардаи-миёна, р., бассейн 62 
Сариасийская волость 33, 44, 48, 71 
Сариасийский район 16, 152, 158, 174, 

182, 185, 200, 219 
Сариасия, кент 53
Сариасия, мест. 84, 85, 96, 114, 141, 

256
Сариасия, сел. 39, 53, 54, 66, 69, 77, 

84, 115, 141, 160 
Сарибазар, кв. 56
Сариджуй, г. 39, 41, 119, 120, 141, 

169
Сариджуйское амлякдарство 127 
Сариджуйское бекство 77, 120 
Сарихасор, мест. 37, 189 
Сарихасор, сел. 58, 64, 153, 190, 209 
Саричашма, кент 46 
Саричашма, мест. 59 
Саричашма, сел. 69, 83, 86 
Саричинар, сел. 73 
Сарсак, сел. 63 
Сарсарак, горы 155 
Сары, сел. 112, 113 
Сатальмуш, сел. 59 
Саят, сел. 56, 85, 112, 126, 161, 198 
Себистан, хр. 81, 82, 189 
Северный Афганистан — см. Афгани

стан Северный '
Северный Тохаристан— см. Тохари- 

стан Северный 
Северный Хорасан — см. Хорасан 

Северный
Северо-Западная Индия — см. Индия 

Северо-Западная 
Семиречье 124, 125, 186, 206, 209 
Сеялан, сел. 69 
Сесанги, кв. 51 
Сешанбе, сел. 80 
Сибирь 233, 234 
Сибирь Западная 218 
Сибирь Южная 234, 260 
Сина, сел. 54, 134—136, 159
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Сириштепа, сел. 80 
Сирия 188 
Систан 196 
Советский район 116 
Согд 146, 159
Согд Самаркандский 158, 229 
Сорбо, р., бассейн 62 
Средний Восток 23 
Средний Зеравшан 134, 196 
Средняя Амударья 194, 196, 216, 237, 

256
Средняя Сырдарья 222, 230, 231, 241, 

см. также Присырдарьинские райо
ны 6. 16, 222, 230, 231, 241 

Судараи-калон, мест. 59 
Судараи-хурд, мест. 59 
Сулдузи-боло, сел. 172 
Сулдузи-поён, сел. 172 
Султанрабат, кент 46 
Суппа, сел. 77 
Сурхоб, р., долина 244 
Сузыстау, горы 132 
Сыгнак 228
Сырдарьинская область 231, 257 
Сырдарья, р., бассейн 2, 4, 38, 97, 

152, 162, 173, 209, 212—214, 222, 
228, 234, 239, 241, 247, см. также 
Присырдарьинские районы

Тагимадраса, кв. 56 
Тагитава, сел. 85 
Тагнауз, кент 46, 58 
Тагчи, сел. 85 
Таджик-махалля, кв. 157 
Таирсу, р., долина, бассейн 19, 59, 

76, 81, 82, 65, 98, 118 
Тайыртамак, ур. 85 
Такакамар, пещера 195 
Такоб, р., бассейн, верховья 65 
Такобское ущелье 65 
Тактугай, сел. 69 
Талбулак, ур. 106 
Таликан, г. 240 
Таллик, сел. 78 
Таллиругун, мест. 239 
Танапчи, сел. 104 
Тангаи-таджик, сел. 73 
Танган-тюрк, сел. 73 
Тангибадам, мест. 139 
Тангндувал, р., долина 94 
Тангидувал, сел. 84 
Тарагай, ущелье 180—184 
Тараклы, сел. 63 
Тарахлы, кв. 112 
Тартулы, сел. 109 
Тарыпая, сел. 247 
Тахтакарача, перевал 181 
Тахчи, сел. 85
Тахчиян, сел. 127, 158, 188, 189, 201 
Ташабад, сел. 78, 79



Ташахур, у p. 189 
Ташбулак, сел. 65 
Ташкалак, сел. 80, 180, 188 
Ташкари, кв. 51 
Ташкент 147, 173, 174 
Ташкент, г. 131, 239, 257, см. также 

Шайхантаурская часть 
Ташкентская область 173, 175, 239, 

260
Ташкентский уезд 238 
Ташкентское владение 238, 240 
Ташкурган 198, 200, 238, 242, 243 
Тебаляй, сел. 83 
Тегузак, сел. 62 
Тельпакчинар, сел. Ғ7, 141 
Тентак-кишлак, кв. 50 
Тентаксу, р. 78 
Тераклитау, горы 106, 118 
Термез 22-25, 68. 69. 72, 107, 136, 

145, 152, 170, 230 
Термез, г. 7, 8, 86, 87, 94, 117—119, 

130, 149, 154, 219 
Термезская волость 23, 32, 33, 48, 

70
Тешиктау, туннель 72 
Тешикташ, сел. 117, 118 
Тизнаф, р. 203 
Тнргнрон-боло, сел. 63, 159 
Тиргирон-лас, сел. 63, 159 
Тлеутау, горы 106 
Тода, кент 46 
Тотака, сел. 77
Тохаристан 3. 23, 145, 186, 187, 191, 

196
Тохаристан Северный 22 
Тохтамыш, сел. 85 
Тугмазар, сел. 81
Туда, сел. в Байсуиском бекстве 200, 

220
Туда, сел. в Хисарском бекстве 60 
Тудакауш, сел. 76 
Тулхар, сел. 107 
Тунихарф, сел. 188 
Тупаланг см. Тупалангдарья 
Тупалангдарья 28, 37, 45, 53, 54, 63, 

64, 77, 79, 80, 85, 97, 134, 141, 
159, 160, 169, 174 

Ту ран 246 
Туркестан, г. 171
Туркестан Афганский 103, 154, 200, 

247
Туркестан Восточный 124, 125, 180, 

186, 203, 204, 217, 242—246 
Туркестанский край 17, 164, 205, 265 
Туркестанский уезд 257 
Туркестанский хребет 173 
Туркмандашт, ур. 97, 224, 227, 245 
Туркмения 95, 262 
Туркменская ССР 196 
Туркменская степь — см. Туркман

дашт

Тусунсай 177 
Тутай, сел. 85
Туткаул, сел. 55, 62, 98, 155 
Тутхаладжан, сел. 196 
Тюрк, кв. 173
Тюрк-кишлак, сел. 76, 77, 167 
Тюрккорез, сел. 50 
Тюрк-тепа, кв. 173 
Тянь-Шань 242, 243 
Тянь-Шань Центральный 244

Узгенский район 198 
У зу н , район 256 
Узун, сел. 112, 152 
Урал, горы, 216 
Урал, р. 215
Ура-Тюбе 20. 25. 134, 170, 174, 175, 

187, 188, 222—226, 262 
Урах, сел. 63 
Ургут, сел. 134, 159, 202 
Ургутский район 175, 198 
Урмитан, сел. 167 
Устюрт 206 
Уча, г. 204 
Учтут, сел. 118 
У шор, сел. 54, 134—136 
Уялы, сел. 247

Файзабад 12, 50, 55, 61, 62, 189 
Файзабад, г. 39, 41, 81, 119, 120, 156, 

205
Файзабад, кв. 56 
Файзабадский туман 44, 46, 55 
Файзабадское амлякдарство 55 
Фангарт — см. Фангат 
Фангат, сел. 53 
Фараб 166, 167 
Фариш, сел. 177 
Фарс 176
Фачкамар, мест. 213 
Фергана 20, 147, 169, 170, 173—175, 

198, 243 
Ферганская долина 72, 175 
Фрунзе, г. 243

Хаджибай, сел. 60 
Хазара, кв. 130 
Хазарбаг, кан. 78
Хазлагат, сел. 190
Хазрати-Вахшивор, сел. 135 
Хазрати-Имам 240 
Халадж, сел. 196 
Халач, сел. 126, 194—196 
Халачтаг — см. Кухи-Халач 
Халкаяр, р., долина, бассейн 53,

64, 76, 80. 84, 95, 97, 133, 134,
200

Хальпа-арык, 247
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Хамкан, сел. 69 
Хамкан, ур. 94, 214 
Ханабад, г. 155, 238 
Ханака, кент 46 
Ханака, р.— см. Ханакадарья 
Ханака, сел. 141, 178 
Ханака-гузар, кв. 129 
Ханакадарья, р., долина, бассейн 30, 

54, 60, 61, 65, 73, 77—80, 139, 156— 
158, 169 

Ханакасу, р. 178 
Хандак, сел. 216 
Харангон, ущелье 62, 65, 77 
Хардара, сел. 73 
Хардури-кишлак, сел. 63, 64 
Хардурисай, сел. 64 
Харистан, сел. 79 
Хархур, кв. 130 
Хатак, кент 48
Хатак, сел. 51, 52, 84, 85, 127, 132, 

198, 201 
Хатлан — см. Хутталь 
Хауз, сел. 53, 133, 134 
Хива — см. Хивинское ханство 
Хивинское ханство 212, 235 
Хингоу, р., бассейн 58 
Хисар, г. 39, 41, 60, 85, 98, 113, 119, 

156, 257
Хисарское бекство 3, 32, 33, 64, 66, 

69, 77, 78, 81, 85, 86, 95, 97, 98, 
107, 110, 115, 127, 142, 157 

Хисарское владение 240 
Хисор, сел. 209 
Хитай, сел. 109 
Хитоян, сел. 39, 109 
Ховалинг 37, 57, 58, 59, 116, 152, 

153, 193 
Ховалинг, сел. 12, 76, 98 
Ховалингскнй туман 33, 44, 46, 64 
Ходжа, кв. 69, 130 
Ходжа, сел. 69 
Ходжаанко, сел. 84 
Ходжаасмин, сел. 54, 138 
Ходжагульгун, сел. 107 
Ходжагульсуар, ур. 94 
Ходжадеяк, сел. 63 
Ходжазаранг, ур. 140 
Ходжанпак, р. 80 
Ходжаипак, сел. 69 
Ходжакуралай, горы 106 
Ходжакыйя, сел. 94 
Ходжамашад, сел. 56 
Ходжа мульки, сел. 221 
Ходжаобигарм, мест. 85 
Ходжапарнават, сел. 84 
Ходжахайран-Киикчи, сел. 237 
Ходжгани, кв. 130 
Ходжент 25, 170, 184, 222 
Ходжент, г. 24, 60, 147 
Ходжентский уезд 177, 238 
Ходжиги сел. 107, 109

Хокими, сел. 65 
Холастандарья, р. 203 
Хонджнза, сел. 54, 138, 139 
Хонджиза, ущелье 138 
Хонджизадарья, р. 54 
Хорасан 147, 170—172, 180, 217, 229, 

230, 251 
Хорасан Восточный 125, 231 
Хорасан Северный 145 
Хорезм 9, 25, 87, 147, 152, 171, 209, 

212, 213, 218—220, 238, 247 
Хорезмская Народная Советская 

Республика 9 
Хоган, оазис 204 
Хошман, кент 48 *
Хошчекка, сел. 97 
Хубон, сел. 54, 137 
Худайдад, ур. 95 
Хульбук, г. 154 
Хульм, г. 251
Хурватан, сел. 63, 159, 160 
Хурузак, кв. 130
Хутталь 22, 23, 154, 171, 205, 230, 

'244
Хутталян — см. Хутталь 
Хуф, долина 13 
Хуфар, сел. 54, 139, 140, 141 
Хучака, ур. 140

Центральная Азия — см. Азия Цент
ральная

Центральный Тянь-Шань — см. Тянь- 
Шань Центральный

Чаганнан 22, 138, 145, 152, 230 
Чагатай, кв. 50 
Чагатай, сел. 69, 131 
Чакана, сел. 84
Чакоб, сел. 50, 128, 129, 137, 138
Чамбуль, кв. 51
Чангаракташ, сел. 83
Чанглок, сел. 84
Чарваг, сел. 57, 73, 162, 166
Чарвагкарез, сел. 50
Чарджоу, г. 251, 256
Чарджоуская область 196
Чармагзикони-каллик, сел. 80
Чармгар, кв. 56
Чарраха, перевал 94
Чартак, сел. 61
Чартут, сел. 81
Чаршангинский район 20
Чахдагар — ом. Чарраха
Чахчиран, г. 116
Чашма, сел. 64
Чеп, сел. 175
Чечка-кишлак, сел. 106
Чиллямазар, сел. 80, 187, 188
Чильчарчашма, родник 55, 150

302



Чнмбай, сел. 80 
Чимтепа, сел. 78 
Чимчиглы, ур. 106 
Чиназ, сел. и его район 239 
Чиназский район — см. Чиназ 
Чинар, кв. 51, 133 
Чинар, сел. 53, 80, 133, 134, 188 
Чинарнсухта, сел. 61, 156 
Читрал 191, 192 
Чонташ, сел. 77 
Чош, р., бассейн 77 
Чош, сел. 63, 77, 138, 159 
Чу, р. 216 
Чубек, кент 46, 154 
Чубек, сел. и его район 8, 83, 85, 

103, 106, 117, 154 
Чуйская долина 209 
Чукур-Хандак, сел. 216 
Чульбайир, хр. 69 
Чучи, ур. 62, 73 
Чуянчи, сел. 69, 112

Шаартуз, сел. 56, 195 
Шагалтепа, сел. 82 
Шайит, сел. 52—54, 64 
Шайитарык, канал 53 
Шайтан-кишлак, сел. 77 
Шайхантаурская часть г. Ташкента 

173
Шакархан, сел. 83 
Шалкан, сел. 130 
Шамал, сел. 112, 113 
Шаптали, сел. 80 
Шаргундарья, р. 64, 80 
Шаари-минг, сел. 109 
Шатруд, сел. 63, 159, 160 
Шах-кншлак, сел. 83, 194 
Шахринау, сел. 98
Шахрисябз 137, 140, 142, 170, 174,

178, 181, 183, 192 
Шахрисябз, г. 24, 130, 138, 192, 208 
Шахрисябзскнй оазис 130, 138, 183, 

208
Шахрисябэское бекство 178 
Шерабад 8, 25, 132, 214, 221, 251 
Шерабад, г. 39, 41, 112, 119, 120,

121
Шерабадская волость 33, 48 
Шерабадский оазис 12, 16, 38, 68, 69, 

73, 77, 94, 95, 112, 126, 131, 168,
221, 252 

Шерабадский район 15 
Шерабадский уезд 31, 33, 44, 48 
Шерабадокое бекство 3, 8, 32, 33, 66, 

70, 77. 95, 97, 107, 109—112, 115,
117, 118, 256 

Шержанд, сел. 50, 51, 84, 127 
Шер-кишлак, сел. 84 
Шибирган, г. 131, 136, 247, 251, 252 
Ширкант, р.— см. Шнркантдарья

Шнркант, сел. 80, 188 
Шнркантдарья, р., долина, бассейн 

80, 170 
Шиштюбе, сел. 112 
Шокншлак, сел. 141, 142 
Шомишариф — см. Сирия 
Шорамз, сел. 73 
Шотрут — см. Шатруд 
Шотут, сел. 53 
Шугнан 23, 122 
Шулюм 46 
Шуман 22, 23 
Шураб, сел. 77, 78 
Шурион, сел. 61 
Шуркуль, кв. 129 
Шурманка, сел. 61 
Шуробдара, мест. 58, 59 
Шурсай, сел. 53 
Шурчи, сел. 53 
Шурчинский район 225

Эгриарык, кан. 53

Южная Киргизия — см. Киргизия 
Южная

Южная Сибирь — см. Сибирь Юж
ная

Южная Фергана — см. Фергана Юж
ная

Южнотаджикское низкогорье 25, 37 
Южный Казахстан — см. Казахстан 

Южный 
Юкарычгузар, кв. 126 
Юкары-Ляйляган, сел. 132 
Юкары-Мачай, сел. 63, 68, 77, 160 
Юкары-Тарагай, сел. 183, 184 
Юкары-Тахчиян, сел. 119 
Юрчи 84, 114, 159, 256 
Юрчи, г. 39, 54, 63, 77, 115, 116, 119, 

120, 174 
Юрчинская волость 33, 48 
Юрчинский уезд 31, 44, 48, 71 
Юрчинское бекство 77

Ябу, сел. 60, ПО
Ябу, ур. 247
Ябуз — см. Ебуз
Ябузи-калон—см. Ебузи-калон
Ябузи-майда— см. Сбузи-майда
Яван 169, 189, 192
Яван, кент 46
Яван, сел. 81, 98
Яванская долина 19, 20, 55, 64, 81, 

82, 98. 155, 166, 189, 190, 192, 193 
Яванский район 55, 191, 233 
Яванский туман 30, 46 
Явансу, р., бассейн 30, 81, 87, 98,

109, 189, 191 
Явроз, сел. 62, 80, 188
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Яврозн-каллиго, сел. 62, 80 
Ягноб 12, 61, 65, 161 
Ятжабагскнй район 202 
Яккатут, сел. 207 
Якуббайкарез, сел. 50 
Янгиабадский сельсовет 148 
Янгибазарскнй туман 46, 70 
Янги-Гисар, г. 204

Янги-кишлак, кв. 126 
Япуч — см. Ефуч 
Ярнгташ, сел. /8 
Яркенд, г. 243 
Яркенд, оазис 203, 204 
Яркенддарья, р. 203 
Ярмакарез, сел. 50 
Ястюбе, сел. 133



УКАЗАТЕЛЬ ЭТНОНИМОВ 
И НАЗВАНИИ СЕМ ЕЙНО-РОДСТВЕННЫ Х  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Х ГРУПП

Абаклы (абацлы) 9 0 ,  9 3  9 4  
Абдал (абдал) 9 9 ,  2 3 0  
Абульхайр (эбй& эйр) 8 2  
Абыэ 2 1 3
Абылбачча (абйлбачча) 9 1  
Аваздан туган (эбдздэн  туған) 9 9  
Авлод (эвлод) 9 3 ,  1 1 8  
Авлоди аваэ (эвлоди эЬ эз) 8 1 ,  1 3 3  
Авлоди арбоб (э&лоди эрбоб) 1 3 3  
Авлоди байали (эвлоди байэлй) 8 2  
Авлоди баймурад (э&лоди байм у- 

р&д) 1 3 1  
Авлоди бегимкули (авлоди беги м -  
I нў/й ) 1 3 1
Авлоди гули сурх (э&лоди гули 

сурх) 1 5 0  
Авлоди джата (эвлоди х ^ тэ) 1 6 7  
Авлоди джатта (эйлоди х$этта) 7 3 ,  

1 6 7
Авлоди кельдик (эвлоди ке^дик)

133
Авлоди кыргыз (эвлоди ^ыррыз)

7 3 ,  1 6 7
Авлоди коррак (эвлоди керрэжА 7 3  
Авлоди куат (э&лоди i^y&ar) 8 2  
Авлоди мардони (эвлоди мэрдонЯ) 

1 3 3
Авлоди махсум (эвлоди махсум)

1 4 0
Авлоди назар (эвлоди назар) 1 0 0  
Авлоди нар (эвлоди нар) 1 0 1

Авлоди тир наг (эвлоди тярнаг) 1 3 1  
Авлоди туры (э&лоди туры) 1 0 1  
Авлоди хасан (э&лоди всей ) 1 0 0  
Авлоди холе (эвлоди холе) 8 2  
Авлоди хусен (эвлоди ўсен) 1 0 0 ,  

101
Авлоди эттурук 1 3 3
Авыз -  см* абы з
Адаевиы 1 1 8
Адай 1 1 8 ,  2 0 6
А джина (эж рне) 9 2
Аджиргон^ (эиртргони) 8 0
Адильтоп (эдЗДтоп) 9 1
Адирбиль (эдйрбш#) 1 0 7 ,  2 1 7 ,  2 4 8
Аэау (азав ) 1 0 0
Азгач (азғач ) 9 3
Аинлы -  см . айынны
Ай 2 1 4 ,  2 1 5
Айле 2 1 4 ,  2 1 6
Айлы 2 1 4
Аймак (айма^) 1 7 ,  1 1 5 ,  1 2 3 ,  2 4 0  
Айны -  с м . Айынны 
Айранчи 1 0 2
Айтамгалы (айтамгалы) 9 2 ,  9 5 ,  

2 1 4 ,  2 3 0  
Айынлы — с м . айынны 
Айынны (айынны) 2 7 ,  8 7 ,  9 2 ,  9 4 ,  

9 5 ,  2 1 3 - 2 1 6  
Акбай (а^бай) 9 3  
Акбаш \ац|5аш) 1 0 0  
Акбузау (а^бўзав) 9 9
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Акдават 'ақдевет) 1 0 0  
Аккойлы (ац^ойлй) 1 0 8  
Ак-кокжлу 2 3 1  
Акпычак (aipibnia^) 9 1 ,  2 1 3  
Аксары (аҳсарьт) 9 9  
Актана (а^тана) 9 2 ,  9 5  
Актонны (ацтонны) 9 5  
Акчанак (а^чанақ) 9 9  
Акчанач (а^чанач) 1 0 0 ,  1 0 1  

• Акчорак (ақчора^) 1 1 5  
Акчура (ақчура) 1 0 0  
Алагунан (алагунан) 1 0 7  
Алакуэи (ДлэюезИ) 7 3 ,  8 0 ,  1 6 7  
А латай (алатай) 1 0 8  
Алдай (алдай) 9 1  
Алибачча (элйбечче) 9 9  
Али-могол (али-м урўл) 8 5 ,  2 0 2 ,  

2 0 7  
Алимулы 1 1 8
Аллаберди (аллабердн) 1 0 0  
Алланазар (алланазар) 1 0 1  
Аллап (аллап) 9 3  
Аллот (srinar) -  с м , арлат 
Алмабаш (алмабаш) 9 0  
Алмахат (алм аҳуг) 8 4  
А лот -  с м , арлат 
Алтайцы 2 1 0 ,  2 1 5  
Алгмыш (алтмйш ) 9 9 ,  2 4 6  
Алтыбай (алтЙбай) 9 9  
Алчын (алчын) 1 0 5  
Алым 1 1 8
Алымбачча (алймбечче) 1 0 0  
Альп (9ritt) 8 2  
Альпберди (аЯпбердй) 1 0 5  
Альплн (grftuiS) 9 7  
Алым 1 1 8
Авархур (анархур) 8 5  
Aeaif 1 7 1
Анднджан (андих^н) 1 0 5  
Аннабай (аннабАй) 8 2  
Аннаходжа (аннахом^а) 1 0 0  
Араблар (араблар) 1 3 1  
Арабнамы (ерэбнймы) 1 0 5  
Арабы 2 2 ,  2 7 ,  1 8 6 ,  2 5 0 - 2 5 2  
Арабы среднеазиатские (араб) 3 3 ,  

4 3 ,  4 6 - 4 9 ,  5 7 ,  6 9 ,  8 3 ,
1 1 1 - 1 1 3 ,  1 1 7 ,  1 2 7 ,  1 9 0 ,  
2 4 8 - 2 5 3 ,  2 5 8  

Арабы балхские (балхл араб) 1 1 2  
Арбоби' (арбобй) 1 3 3  
Аргу 1 7 3
Аргун (аргўн) -  с м , аргын

Аргын (аррын) 1 7 1 ,  2 2 5 ,  2  3 2 -  
2 3 6  

Ардбюль 2 1 7
Арлат (арлат) 2 4 ,  1 7 6 ,  1 7 7 ,  2 0 7  
Армяне 1 1 7 ,  1 2 1  •
Аррик (эррик1) 9 2  
Арсланба^ (арснанбай) 1 3 1  
Арышлы (арышлй) 1 0 5  
Аугон (авгон) -  см , афгон 
Ауган-джуги (а б гон -хугй ) -  см , 

цыгане афганские 
Ауган-лкмп/ (аврон-лулй) -  см , 

цыгане афганские 
А уган-м угат (абғон-м уғот) -  см , 

цыгане афганские 
Ауыэбачча (а&ыэбечче) 9 1 ,  2 1 3  
Афганцы 7 , 4 7 ,  6 9 ,  7 7 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  

1 2 1 ,  2 5 5 ,  2 5 6  
Афгон (афгон, аЬгон) 1 1 4 ,  1 1 5 ,  

1 2 1 ,  2 5 5 ,  2 5 6  
Афгоно 2 5 6  
Афгонои сийору 2 5 6  
Афгонойи носфуруш 2 5 6  
Ахсакбачча (ахсақбачча) 7 9 ,  9 3  
Ахсанаш (ахсанаш) 8 6  
Ахтана -  с м , актана 
Ахтонны -  см , актонны 
Ахча (ахча) 1 0 8 ,  2 4 7 ,  2 4 8  
Ачамайлы (ачамайлы) 9 0 ,  9 4 ,  9 6 ,  

2 1 3 ,  2 1 4

Баарин -  см . бахрин 
Баганалы (бағавалй) 9 7  
Бадаль (беде;#) 1 0 0  
Бадахшони (бадахшони) 1 2 6  
Бадраглы (бадраглы) 9 8 ,  9 9 ,  1 0 8 ,  

2 4 8
Бадраклы -  с м , бадраглы 
Базартухумы (базартухумы ) 9 2  
Байбатыр (байбатыр) 9 1  
Байкучкар (байцрчкрр) 9 9  
Баймак -  с м , баймакднкн 
Баймакднки (баймакднкн) 8 4  
Баймаклы (баймаклы) 9 0 ,  2 1 3  
Байнаэар (байназар) 1 0 1  
Байрам (байрам) 9 8 ,  1 0 0 ,  1 0 2 ,  

2 3 2 ,  2 3 3  
Байсейид (байсейид) 1 0 0  
Байсун^ (бойсунй) 4 5  
Байтеке (байтеке) 1 0 5  
Байголыш (байтолыш) 1 0 0  
Байтуда (байтода) 1 3 1
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Байулы 1 1 8
Байходжа (байғож^) 1 0 0  
Баклабачча (бақлабачча) 1 0 5  
Бактрийды 2 6 4
Бакыбачча (бацыбачча) 9 7 ,  9 9  
Балахур (балахур) 9 7  
Балгабаскан (балгабас^ан) 1 0 5  
Балгалы (балгалй) 6 6 ,  9 0 ,  9 4 ,  

9 7 ,  2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 2 5 ,  2 2 6  
Баллос (бэллос) -  с м , барлас 
Балхи^ араб -  см е арабы балхские 
Балхиджамбаш (балхйзум баш ) 9 3  
Бальдживоеж (бэ^щиАонй) 5 9  
Б аж к ч и  1 1 8
Бандикучук (банд&кўчўк) 8 7 ,  9 1  
Барак (бара^) 9 0 ,  9 1 ,  1 0 5 ,  2 1 3 ,

2 4 5
Барлас (барлас, бэ/Дюс) 2 4 ,  7 0 -  

7 2 ,  7 5 ,  7 7 - 7 9 ,  8 5 ,  1 1 0 ,  1 2 0 ,  
1 2 3 ,  1 3 7 ,  1 4 2 ,  1 4 4 ,  1 6 7 ,  
1 6 9 ,  1 7 0 ,  1 7 4 ,  1 7 7 ,  1 7 9 -  
1 8 6 ,  1 9 2 ,  1 9 8 ,  2 0 3 ,  2 0 9  

Барласы каратагскне (цараторй 
бэллос) 7 9  

Барласы регарскне (регори бэ/Дюс) 
7 9

Барласы хисарские 1 7 0  
Барласы чагатай 1 8 0  
Бармак (барMai;) 9 1  
Барын-табын 2 1 4  
Бас у з  -  см , басы з 
Б асы з (басы з) 2 4 4 ,  2 4 5  
Баташ (баташ) 9 7 ,  1 2 8 ,  1 2 9  
Ба%ыр (бетй р ) 1 0 8  
Бахрин (бэдоин, бээрЙн) 2 0 7 ,  2 1 4  
Бахтыбачча (абхты бечче) 9 9  
Бахши (бахш й) 9 3  
Банкир 2 1 5  
Башер (башер) 1 0 5  
Башкап (б а ш у т ) 9 9  
Башкиры 2 1 0 ,  2 1 4 - 2 1 6  
Башкурд 2 1 5  
Башыиик (башйинк1) 9 7  
Беганкаль (бегонкэлО 9 1  
Бегдан туган (бегдэн  туған) 2 8 ,  

9 2
Бегендик 2 3 3  
Беглар (беглэр) 2 2 3  
Б егон-тудас и ( бегон-тодас н) 1 3 1  
Бекаул 1 1 8  
Бектуда (бектодэ) 9 3  
Белуджи (болуч) 4 3 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  

2 4 8

Бену-Курайш 1 1 3  
Берди (берди) 9 1  
Бешагач (беш ағач) 9 1  
Бешата-мангышлау 2 3 0  
Бешбала (бешбала) 9 2 ,  9 5 ,  9 7 ,  

2 1 4
Бешказан (б еш ф за н ) 9 3  
Бешкаль (беш хэл) 1 1 3  
Бешкальтак (бешкэ;4гэк) 9 1  
Бешкурук (беииуфў^) 1 0 0  
Бештанбир (бештенбВр) 1 0 7  
Бештентак (бештеитак) 7 3  
Бешуул (бешуул) 9 0  
Биснян 2 5 6
Богаджэли (бораз^апй) 9 0 ,  9 7 ,

2 1 3 ,  2 2 5 ,  2 2 6 ,  2 3 0  
Богаджэлю -  см . богаджаяи  
Бозан (боэан) 1 0 3 ,  1 0 5  
Боабит (бозбй т) 9 6  
Боэчн-м огол (боачЬ-муғўл) 8 5  
Болак-казаяклы (белвк,-у и з а й а у & ) 

9 7
Борбай (борбай) 9 3 ,  1 0 8 ,  2 1 3  
Бор^ (б о р !) 1 1 4  
Бориемас (барййемас) 9 7  
Босалак (босала^) 1 0 3  
Б угу 2 4 1
Будана (бадев е) 1 0 0  
Буйра (бўйра) 9 9  
Буйракуса (бўйракасэ) 9 7  
Булак-каэаяклы -  см . болак-ка

заяклы 
Буранай (боранай) 1 0 0  
Бурдангаль (бўрденге^) 1 0 0 ,  1 0 1  
Бурка (бурка) 1 0 5 ,  1 0 6  
Бурмалы ( б ў р м а т )  1 0 5  
Бурундук (бўрўнду*) 1 0 1 ,  2 3 3

Вадамлик (вадэмликО 9 3  
Вайбай (вайбай) 9 1  
Вандоб^ (Йандобй) 9 1  
Варамь-кальтатай (вэрэм -кэ^ гэтай) 

77
Варгони (вэрроии) 7 3 ,  1 6 6  
Варзоби (варзобй) 1 4 ,  4 5 ,  6 2 ,

1 5 8 ,  1 5 9 ,  2 5 9  
Вахтамгалы (&ахтамғал&) 8 7 ,  9 0 ,  

9 4 ,  9 5 ,  9 7 ,  2 1 5 ,  2 2 5 ,  2 5 9  
Вилояти (вилойэтй) 4 5 ,  5 5 ,  6 0

Газымалеки' (розымэлекй) 6 0 - 6 2 ,  
1 5 6 - 1 5 8  

Газытоп (разы топ) 9 1
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Гале (гэлд) 9 2
Галабатыр (галэбаты р) 9 2 ,  1 1 3  
Галагалли (галэг^лли) 1 0 5  
Галадевана fra л# девон а) 1 1 3  
Гале мулла (гвлэ мулла) 6 1  
Галатентак (галэтентак!) 1 1 3  
Галахоя (галэхойа) 9 2  
Галлибайлар (галлнбайлэр) 9 0  
Гальча-карлук (р аА э-ц ал л уғ) 8 1 ,  

1 9 2
Гарнай (гэрнэй) 9 3  
Гаулар (г4& м р) 1 3 1  
Гаутуда (га&тодэ) 1 3 1  
Гильэаи 1 9 6  
Гирдон (гирдон) 1 1 3  
Гобалак-туджа (геб гл а к ^ ў ж а ) 9 0 ,  

2 1 5  
Гозн' (геэй ) 8 2  
Голь (гал*) 9 3  
Гонаш (гбнэш ) 1 1 8  
Гора (тора) 8 2  
Гораэ (герДэ) 8 2  
Горцы 2 0 4  
Гоу (г с б ) 9 3  
Гоухур (гобхур) 8 6  
Гуландан туган (ғўландан туган) 

9 9
Гулом (ғўлом ) 1 1 4  
Гуломлар (г^ломлнр) 1 1 8  
Гульджетим (гуЯх^егИм) 9 2  
Гу ль мурза бачча (гу^муроабечче)

9 9
Гургугу (гургуру) 1 0 1  
Гурдах (гураэкО 1 0 7 ,  1 0 8

Дават (девет) 1 0 0 ,  1 0 1 ,  2 3 3  
H aeatap (деветер) 9 9  
Далде (далде) 1 0 0  
Дальба (да^бв) 9 3  
Дамгорин (дэмгорйн) 9 1  
Дараиушур^ (дарэиушурй) 6 2  
Дарачн (дэрэчй) 5 9  
Дарбанд^ (дэрбанхш) 4 5  
Дарвози' (дарвоэй) 6 0 ,  1 5 3  
Дарначи-каллык (д?рначи-^аллй^) 

8 3  
Д ат 2 3 3
Дауджетнм (дэЬцетнм ) 9 2
Дахан (дахан) 1 0 1
Даштак!/ (дэштвкй) 5 9 ,  6 2 ,  1 5 6
Д а и т /  (даштВ) 6 0
Девет -  с м . дават
Д еветер -  с м . даватар
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Деглатхунук (деглатхУнук) 8 2  
Дегов/ (д е г о !)  7 8 ,  1 7 8  
Джабагы (а^вбағЬ) 1 0 5  
Джабу (ж абу) 9 1  
Джадыгер (н^ды гер) 9 9  
Джака (х о д а ) 9 9 ,  2 3 3  
Джакай (ходай) 2 3 3  
Джакау (х ^ ^ а !) 2 3 3  
Дхсалаир (х^лаййр) 2 4 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  

1 7 9
Дхшлпак (хуышац) 9 3  
Дзкалпуш (х^алпўш) 1 0 1  
Дхсамантай (х^мантай) 1 0 8  
Джампулат (хфмполат) 1 0 0  
Джамчи (хуамчВ) 9 2  
Дхсангабатыр (ху»|рабвтыр) 9 2  
Дхсангаля (ж эн га;* ) 9 3  
Дхсанкабильтоп (хуш^абйл^оп) 9 1  
Джанкатаган (х ^ н ф т а ға н ) Ю З -  

1 0 6
Джанкаул (хувнцавул) 1 0 0  
Джананнан туган (х^ананнан туган) 

9 9
Джарты (х^артй) 9 1  
Дхсартыбаш (хррты баш) 9 0 ,  9 7  
Джарыкбаш (хуарыкбаш) 9 7  
Дхсас-табан (жрстабан) 9 3 ,  2 2  5 ,  

2 2 6
Дхшт (ж^т) 2 5 5
Джата (хсэтэ) -  см . джатта
ХЬкатта Ц а т т а ) 7 9 ,  8 5 ,  1 6 7 ,

1 8 6 ,  1 9 8  
Дхсаты 2 5 5
Дхсаукаду (ж^вкаду) 1 0 5  
Дхсаукачты (х^ Ц ачты ) 9 9 ,  1 0 1  
Дхсаули (жаблй) 1 0 5  
Джельберди (x^ej/бердй) 1 0 5  
Джелкнльлак (х^елкнллэк) 9 2  
Джертебар (хдертебэр) 1 0 8  
Джиланлы -  с м . джиланны 
Джиланны -  см . джыланны 
Дхшлантамгалы -  см . джылантам-—J 

галы 
Джитан 2 5 6
Джиянсарай (хрсйансарай) 9 1  
Джолболды (х^олболдь!) 1 0 1  
Дж уг^ (ж угй) 1 1 4 ,  1 5 2 ,  2Г»3- 

2 5 5
Д ж уз ( х ( У з )  -  см . ю з  

Джу лей (хул ей ) 1 0 0  
Дхсунгары 2 2 3 ,  2 3 7  
Лхсуня 2 5 6
Д.чунныбаш (хунныбаш) 9 0



Джунус (хф нус) 9 9  
Джыланны (м^ыланны) 8 9 ,  1 0 7 ,  

1 6 1 ,  2 2 5  
Джылантамгалы (ядалантамгалы) 

9 0 ,  9 7 ,  2 1 3 ,  2 2 5 ,  2 2 6  
Добай (добай) 9 7  
Добал 2 1 3 ,  2 1 4  
Додаль (деда/А 9 1 ,  2 1 3  
Досай (досай) 1 0 1  
Доска (деск э) 9 2  
Доша (доша) 9 1
Дуанадан туган (дуванадан туган) 

9 9
Дудал -  с м . додал  
Дурмен (дармэн) 1 5 ,  2 5 ,  5 6 ,  6 1 ,  

6 6 ,  7 0 ,  8 3 ,  8 6 ,  8 9 ,  1 0 7 ,
1 0 8 ,  1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 4 6 ,  
1 4 7 ,  1 5 6 ,  1 5 7 ,  1 6 1 ,  1 9 8 ;  
2 1 7 ,  2 4 6 - 2 4 8  

Дурмены кабадианскне 1 0 7 ,  2 4 7 ,  
2 4 8

Дурмены хисарские 1 0 7 ,  2 4 7 ,
2 4 8

Дусай-туячн (досай-тҳйачн) 9 9

Пвреи среднеазиатские 7 , 1 1 7 ,
1 1 9 ,  1 3 9 ,  1 5 4  

Ь'тти-уруг (йетти-ўрўр) 1 3 3

Ёнахшн (йонахши) 5 5 ,  6 2  
Схеучи (йохсучВ) 5 9

Жетиуру 1 1 8

Загаратуяк (эағаратўйд^) 9 9  
Замбыртуда (эам бйртоаа) 1 1 3  
Замбыры (эамбырЁг) 9 1  
Заннык (заннЬ^) 9 0  
Заргар (заргор) 9 3  
Зардакул (ззроэ^ўл) 9 7  
Зармаэ (зар м аз) 9 1  
Зарымбачча (зарымбаччэ) 8 6  
Зевари (зевэрй) 6 3  
Зорбурун (эорбурун) 1 0 5

Имамали (имамели) 9 3  
Имамкулчут (имйм^улчут) 9 0  
Индийцы (^инду, ^ўнду) 7 ,  1 1 6 ,

1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 5 4  
Индустокн джугн (Ҳиндустонй

щугш) -  с м . цыгане тшийские  
Индустони люл|/ (Ҳиндустота пу- 

лй) -  см . цыгане индийские

Инемат (инем эт) 1 0 3  
Ипак-карлук (ипэк-цаллуг) 8 0  
Ираш/ (иронй, эронй) 1 1 1 ,  1 1 3 ,  

1 3 5 ,  2 1 2  
Итарчн -  с м . утарчи 
Итбалык (итбалВп;) 9 3  
Ичкилик (Тппсилик?) 2 4 3 ,  2 4 4

йорга (йорга) 9 3 ,  9 7

Кабанай (к^банай) 1 0 0  
Кабла (^абла) 1 0 8  
Каволь (^ ieo j/) 2 5 5  
Кагни' (^9 гнн) 8 3 ,  1 0 5  
Казак Ц аза!}) 9 0 ,  9 1 ,  9 7 ,  9 9 -  

1 0 1 ,  1 0 8 ,  2 1 3 ,  2 2 5 ,  2 4 8  
Казахи Ц а эа з )  7 ,  1 2 ,  3 3 ,  4 3 ,  

4 6 - 4 9 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 5 4 ,  1 8 2 ,  
1 8 3 ,  1 8 7 ,  2 1 0 ,  2 1 2 ,  2 1 5 ,
2 1 8 ,  2 2 7 ,  2 3 2 - 2 3 9 ,  2 4 1 ,  2 4 4 ,  
2 4 8 ,  2 5 7 ,  2 6 1  

Казаяклы (^ а э а й а у й )  9 0 ,  94 ,- 9 7 ,  
2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 6 ,  2 2 5 ,  2 2 6 ,  2 3 0  

Кайчылы ( у й ч й /Ь )  9 0 ,  9 4 ,  2 1 3  
Калаиджаври' (зелэнхрврй) 7 8 ,  1 5 7 ,  

1 7 8
Калач -  см . халач  
Каллагач (цаллағач) -  с м . карлыгач 
Каллар (кэ^лвр) 9 0 ,  1 3 5 ,  1 7 8  
Каллики (у л Ь и ф !) 1 3 5  
Калликор авлоди ( ка^лякер/ эвлодЙ) 

1 3 1  
Калмыки 2 0 4  
Калу 2 5 6
Каль (кагД 9 1 ,  9 5 ,  1 0 1 ,  1 0 3  
Кальбачча (кэ^бэччэ) 9 3  
Кальмуллатоп (кзЛмуллатоп) 9 1  
Кальтатай (к«*гдтай) 5 4 ,  7 0 ,  7 2 ,  

7 5 ,  7 7 ,  7 8 ,  1 2 0 ,  1 2 6 ,  1 4 2 ,  
1-69 , 1 7 3 - 1 7 9 , 2 0 3 ,  2 0 7  

Кальтатай тодаси ( k s  Статей тодасй) 
1 3 1

Кальходжалар (кэ^соя$елэр) 1 3 1  
Кальхопизи (калхопВэй) 1 8 3 ,  1 8 4  
Кальча (к*/Ь э) 9 3  
Калььфыс ( кэд^ырыс) 9 0  
Камчи (ум^йЕ) 1 0 3  
Канглы (цауглы) 1 0 5 ,  1 1 0 ,  2 0 7 ,  

2 3 8 ,  2 3 9 ,  2 4 1 ,  2 4 5  
Каыдекли 2 1 4
Канджигалы (|ўаня$йралй) 8 7 ,  9 1 ,  

9 4 ,  9 5 ,  2 2 1 ,  2*30
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Канхур (i^Hxyp) 1 0 0  
Канчи (кэнчн) 9 1 ,  2 1 3  
Каны ( у н й )  9 3  
Кара (*ара) 9 2 ,  9 5 ,  1 1 8 ,  2 3 0  
Карабаг 1 0 9  
Карабегн (^арабеги) 1 1 3  
Караберди (^арэбердй) 9 3  
Карабойын (д аабой ы н ) 8 0 ,  9 3 ,  

2 1 3 ,  2 1 4  
Каребура (у р а б у р а ) 9 2  
Караган 2 1 3  
Карагыэ (карагыэ) 9 3  
Карагыэ-сопы (^ар агоэ-сопы ) 9 3  
Карадават (царадевет) Ю О  
Каракалпа к (ур а га л п а ^ ) 9 1 ,  9 2 ,  

9 4 ,  9 5 ,  2 1 3  
Каракалпаки 3 8 ,  2 1 0 ,  2 1 2 - 2 1 6 ,  

2 1 8 ,  2 2 2  
Каракальтак (доака^гэк*) 1 0 5  
Каракас мак (у д а р а с м а ^ ) 9 1  
Каракашка (i^ apayuuy) 9 2  
Караквсяк 2 3 3  
Кара-китаи 2 3 0  
Караконграт (заршцоцграт) 9 0 ,

9 4 ,  9 5 ,  2 1 8  
Кара-коюнлу 2 3 1  
Каракук (қаракак) 8 2  
Каракул (к а р а у л ) 1 0 0 ,  1 0 1  
Каракуля' ЦарэкулВ) 1 6 8  
Каракурсак (ypapypcai^ ) 8 7 ,  9 2 ,  

2 1 3  
Каракуса 2 2 6  
Кара-люли 2 5 3
Карамеришкор (қарэмеришкор) 8 6  
К ара-могол (у р э -м у ғ ў л )  2 0 7  
Карамурча (у р а м у р ч а ) 1 0 1  
Каранграт ( у р а 1р»рат) -  см . кара

конграт
Карапчи (у р а п ч й )  8 9 ,  9 3 ,  9 6 ,  

9 7 ,  1 1 0 ,  1 2 0 ,  1 3 4 ,  1 3 5 ,  2 2 3 ,  
2 2 4 ,  2 2 6  

Карапычак (урал ы ча^ ) 9 6  
Карасаны (у р о с а н й ) 1 1 3  
Карасыйрак (урасы йр а^ ) 9 9 ,  1 0 1  
Каратаг-люл^ 4 6 ,  7 1 ,  1 1 4  
Карата мгалы (у р а т а м г а л й ) 8 9 ,  

9 6 ,  1 1 0  
Каратана (у р а г а н а ) 1 0 8  
Каратаяк (у р а т а й а ^ ) 1 0 1 ,  1 0 5  
Каратегин|/ (у р о т еги н й ) 4 5 ,  6 0 , ,  

6 6 ,  1 4 7 ,  1 5 3 ,  1 6 0  
Карат ери (у р а т е р й ) 1 0 5
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Каратонны (уратон н ы ) 9 5  
К ара-туджа ( у р е - т ў э у )  9 0 ,  2 1 5  
Каратума (у р а т у м а )  9 9  
Каракал (у р а х а л )  0 1  
Карахаш^ (у р е х о н й ) 1 1 3 ,  1 5 1  
Карача (у р а ч а )  1 0 1 ,  1 0 5  
Карачанак (у р а ч а н а $ ) 9 9  
Карачарык (урач ары ^ ) 1 0 3  
Карашпараш (урапш араш ) 1 0 8  
Караясак (у р о й е с о р ) 8 0  
Карга ( у р г а )  9 1 ,  9 2 ,  9 7 ,  2 1 3 ,  

2 1 6
Карлук (у л л й $ , у я л у ғ )  1 5 ,  1 9 ,  

2 0 ,  6 2 ,  6 6 ,  6 9 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 5 ,  
7 8 - 8 3 ,  9 6 ,  1 1 1 ,  1 1 9 ,  1 2 3 ,  
1 5 6 ,  1 6 2 ,  1 6 6 - 1 6 9 ,  1 7 3 ,  1 7 7 ,  
1 8 1 ,  1 8 6 - 1 9 3 ,  1 9 6 ,  1 9 7 ,  2 0 2 ,  
2 0 4 ,  2 0 5 ,  2 0 7 ,  2 0 9 ,  2 3 1 ,  2 3 2 ,  
2 5 8 ,  2 5 9 ,  2 6 5  

Карлуш  бальдужанскне 8 1 ,  8 2  
Карлуки бешарыкские 8 2 ,  8 3  
Карлуки вараобские 8 0  
Карлуки дангаринские 8 2  
Карлуки ипакские -  см . ипак-кар- 

лук
Карлуки кулябские 8 2 ,  1 9 0  
Карлуки регарские 8 0  
Карлуки ромитскне 8 0  
К арлуш  такчиянекие 8 0  
К арлуш  тохаристансш е 1 8 6 ,  1 9 3 ,  

2 3 0
Карлуки хисарские 8 1 ,  8 2  
Карлуш  яванские 8 2 ,  1 8 9 ,  1 9 3  
Карлыгач (у р л ы га ч ) 1 0 3 ,  2 3 6 ,  

2 3 7
Кармыш (ур м ы ш ) 9 9 ,  1 0 1 ,  2 3 3  
Карши' (кэршй) 1 3 9  
Каршилик (ур'шйлЙкО 6 6 ,  6 8 ,  6 9 ,  

7 2 ,  1 1 9 ,  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 4 2 ,  2 2 3  
Каршидан туган (урш й дэн  туган)

9 9
Каршинды -  см . каршилик
Касиб (кесиб) 9 7
Катаган (у т а г а н )  1 2 ,  2 5 ,  6 6 ,

7 0 ,  7 9 ,  8 3 ,  8 5 ,  8 6 ,  8 9 ,  Ю З -  
1 0 7 ,  1 1 1 ,  1 2 0 ,  1 2 8 ,  1 6 1 ,  
1 9 6 - 2 0 5 ,  2 3 5 ,  2 4 7  

Катаган-тагчи -  см . тагчи  
Катакин 2 4 1
Катарн (кэтэрй) 5 4 ,  1 3 4 ,  2 0 0  
Катта-аксары (к этт?-а$сар й ) 9 9  
Катта-бармак (к эп у -б ер м а ^ ) 9 1



Катта-кальхопяэи (кдттэ-K ijfxo- 
п*эИ) 7 9  

К атта-м ергаь (кэтт» -м ер гев ) 1 0 0  
Каттапо (ждттэпо) 1 1 3  
Катта-чорек (каттв-чора^) 1 0 5  
Наука (ке&к») 9 2 ,  9 4  
Каучнн (уА ч н н ) 2 4 ,  7 0 ,  1 0 8 ,

1 1 0 ,  1 2 3  
Каферы 1 7
Качай (качай) 9 2 ,  9 5  
Качпой (доДю й) 8 1 ,  8 2  
Кашкарбачча (у ш у р б а ч ч э )  1 0 5  
Kaimcapi/ (^ аш урй ) 1 6 8  
Кашкариб (цашцарийо) 1 6 6  
Келекей (келекей) 9 9  
Келикей (келикей) 1 0 0  
Нель (xerf) 1 0 1  
Кельонбеж (кетйхибек) 9 9  
Кельдик (келЬик) 1 3 3  
Кенджа-солакай (кенмуюолакай)

9 0
К енегес (к ен эгес) 1 0 8 ,  1 0 9 ,

1 3 0 ,  1 8 0 ,  2 0 7 ,  2 0 8  
Керей (керей) 1 0 3 ,  2 3 2  
К есамир (кесемйр) 1 9 ,  6 6 ,  7 0 ,  

8 3 ,  8 6 ,  8 9 ,  1 0 2 - 1 0 4 ,  1 0 8 ,
1 1 1 ,  1 2 1 ,  2 3 6 - 2 3 8 ,  2 4 6  

Кесаули (кесе&лн) 9 0 ,  9 7 ,  2 2 5  
Кесб (кесб) 1 0 1
Кесак 2 3 3 ,  2 4 4  
Кесек (кесек) 2 4 4  
Киикчи (кийикчи) 1 0 3 ,  2 3 7  
Кнйнательпак (ккйнзте/^птк) 9 3  
Кипчак ( 1$ыпча1() 1 6 2 ,  1 7 0 ,  1 7 3 ,  

1 8 1
Кирбалак (к!Убала1;) 9 3  
Киргиз (кыргыз) 7 8 ,  1 6 7  
Киргизы 1 2 ,  4 6 - 4 9 ,  1 1 9 ,  1 6 7 ,  

1 8 1 ,  1 8 3 ,  1 8 7 ,  2 0 4 ,  2 1 0 ,  
2 2 7 ,  ^ 3 3 ,  2 3 6 ,  2 3 9 ,  * 2 4 1 -  
2 4 6 ,  2 4 8  

Киргизы джергетальские 1 2  
Киргизы каратегинские 2 4 4  
Киргизы памирские 1 2  
Китайцы 2 0 4 ,  2 3 9  
Китоби (китобй) 1 1 4  
Кичи-аксары (кЙчБ-а^сары) 9 9  
Кичи-колдаулы (кйчй-^олда& й) 9 2  
Кичи-мерган (кйчй-мерген) 1 0 0 ,  

101
Кичисаи (кйчисан) 1 0 0  
Кичкине (кичкине) 1 0 1

Кияк 1 0 4  
Княны 1 8 3  
Княт 2 1 2
Ковущ/ (у в у л й )  2 5 3 ,  2 5 5  
Козы бачча (крз&беччэ) 7 9  
Койлы бай (к о й т б а й ) 9 0  
Койсопы (цойсопы) 9 6  
Койсыйрактоп (зойсы йразтоп) 9 1  
Кокалябаш (какалэвош) 1 9 8  
Кокан Ц окав) 9 3  
Коктере (кектере) 1 0 3  
Коктырнак (кектырнак) 9 3 ,  1 0 7  
Кокуль (кокуА) 8 1  
Колдаулы (крлдавлй) 9 2 ,  2 1 3 ,

221
Коль (xarf) 1 0 1 )
Комурхур (кемурхур) 8 5  
Конграт (lym ppar) 1 2 ,  1 6 ,  2 0 ,  

2 5 - 2 7 ,  5 0 - 5 3 ,  6 6 ,  7 0 ,  7 1 ,  7 7 ,  
8 4 ,  8 6 ,  8 7 ,  8 9 ,  9 4 ,  1 0 7 - 1 1 1 ,  
1 1 9 ,  1 2 4 ,  1 3 2 - 1 3 4 ,  1 4 6 ,  1 4 7 ,  
1 6 1 ,  1 6 7 ,  1 6 8 ,  1 9 7 ,  1 9 8 ,  2 0 0 ,  
2 0 7 ,  2 1 1 - 2 2 2 ,  2 2 4 - 2 2 6 ,*  2 3 7 ,  
2 5 6

Конграт-каракалпак ( коцграт-к^рв- 
ғалпак) 2 1 2 ,  2 1 3

Конгыртана (доцгыртана) 1 0 1  
Конур (к о ^ р )  1 0 0 ,  1 0 8  
Копти (кеп&и) 9 2 ,  2 1 3  
Копсары (кепсарй) 9 6  
Кордан туган (кврЬен туган) 9 1  
Кортогай (к е ^ о г а й ) 9 2  
Кохай (кохай) 9 1  
Кошбеги (кршбегн) 9 1  
Кошсы 2 1 5
Коштамгалы (црштамгалы) 8 7 ,  9 0 ,  

9 4 ,  9 6 ,  1 3 2 ,  2 1 3  
Коштамгалы-джашкак (кошта м га-  

лй-)квшкак) 107  
Кошук (кршўқ) 1 0 8 ,  2 4 8  
Кошчакман Цошчэкман) 8 1 ,  8 2  
Ктай с м , хитай 
К тай-юэ (ктай-йуз) 9 6 ,  9 7  
Кубалнк 2 1 5  
Кувандык 2 3 2  
Кудҳки (КУДУК )̂ 8 6 ,  2 0 9  
Куэтамгалы (кезтамралы) 9 7 ,  2 2 5  
Куйын (куйын) 2 1 3  
Куки (кукй) 1 0 1  
Куккалябаш (кукЫз&ош) 9 3  
Кукони (кукрнй) 1 1 4  
Кул ( кул) 1 0 1 ,  1 1 4
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Кулбачча (^ўлбечче) 9 9  
Куллар (цуллэр) 1 3 1  
Кулоб^ (кулобв), таджикж 4 5 ,  5 4 ,  

5 8 ,  6 0 ,  6 2 ,  6 6 ,  1 2 1 ,  1 5 3 -  
1 5 6 ,  1 5 8 ,  2 5 9  

Кулобв (кулобВ), узбеки 7 7 ,  9 1 ,  
1 4 7 ,  1 7 8 ^

Кулумбет (^УлУмбегг) 9 9  
Кульбурун (кўлбўрўн) 9 2  
Кульбурун-тудаси (кўлбўрун^года 

си) 1 3 1
Кульдеман (кул1аем*н) 1 0 3 ,  1 0 5 ,  

1 0 6 ,  2 3 7  
Кульча (кўлчэ) 9 3  
Кумеджии 1 5 4  
Кунград см . конграт 
Кундузбачча (^ўндўэбэччз) 9 7  
Кундуэи (^ўндуэи) 1 1 5 ,  1 1 6  
Кунту (кунту) 9 9 ,  2 3 3  
Кунчи 1 9 3  
КураЙш 1 1 3
Курама (|уф ам а) 1 2 3 ,  2 0 8 ,  2 1 3 ,

2 3 7
Курасан (керэсан) 1 0 3  
Курбанбай ($ўрбанбай) 9 7  
Курбанкул (^Ўрбанқўл) 9 2  
Курдак (к^рдек) 9 9 ,  2 3 3 ,  2 3 4  
Курдек см . курдак 
Курошири (куроширД 1 1 3  
Куса (к есэ, кэсе) 9 0 ,  9 1 ,  9 3 ,  

9 7 ,  1 0 1 ,  2 2 5 ,  2 2 6  
Кутикара (кетб^дра) 1 1 3  
Кутитешик (кетИтешйк) 8 2  
Кутчи (^ўтчЙ) 9 3 ,  1 0 5 ,  1 2 8 -  

1 3 0 ,  2 4 5  
Кутчу ( у т ч у )  1 0 8 ,  2 4 8  
Кутыр (iyyr#p) Ю О  
Кухбун|/ (к^бунЙ ) 5 5 ,  6 2  
Кухистони (ку^истонй) 4 5 ,  5 5 ,

6 2  6 3 ,  1 5 9 ,  1 6 0  
Кучакдики (кучэкдйкй) 8 4  
Кучахур (кучахур) 9 1  
Кучек (кучок) 1 0 0  
Кутчи 2 0 7  
Куюн (|угйун) 9 2  
Куюндук 2 3 2 ,  2 3  3 
Куюшканлы (^уЙўш^нль!) 1 0 5  
Кызылаяк (ф?13ЙлаАа$) 2 4 4  
Кыаылбай (^ьюылбай) 9 9  
Кыэылбеш (^ыоылбаш) 9 3  
Кыйгачлы (^ыйгачлй) 9 0  
Кыйгекме (улйтекм е) 1 0 1

Кыпчак (ф ш ч а Д  9 6 ,  2 3 2 ,  2 3 3  
Кыркджилик (цйрдолВхО  1 0 5  
Кырксадак (кы р уадац ) 1 0 0  
Кырктентак (^йругеатук!) 2 3 2  
Кычылы (^ й ч й /й )  1 0 0  
Кыяннама (^ыйаннама) 1 0 7 ,  1 0 8 ,  

2 4 8
Кыят (^йат) 1 0 5 ,  1 0 8

Лавак (лаЬак) 8 2
Лагмон 2 5 6
Локайцы (ла^ай, лэ^зй) 1 2 ,  1 9 ,

2 5 ,  5 9 ,  6 6 ,  6 9 ,  7 0 ,  8 6 ,  8 9 ,  
9 7 - 9 9 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  1 1 0 ,  1 1 1 ,  
1 2 1 ,  1 4 1 ,  1 5 5 - 1 5 7 ,  1 8 6 ,  1 8 9 ,  
1 9 8 ,  2 0 6 ,  2 1 4 ,  2 3 1 - 2 3 6 ,  2 3 8 ,  
2 4 5 ,  2 4 6 ,  2 4 8 ,

Лолаки' (лолакй) 8 0 ,  1 8 8  
Доли (лапК, лолы) 1 0 3 ,  1 0 5  
Люли (лулВ) 1 1 4 ,  2 5 3  
Люлибачча (ле^йбачч») 9 3  
Лярхоби (лзрхобн) 7 6 ,  1 1 5

Мардиш 2 1 6  
Магара 2 5 6
Магионн (марийонн) 1 3 4 ,  1 3 5  
Мади (м ал*) 9 2  
М азаиг (м азо 1|г )  2 5 3  
Мааарчапты (мааарчаптй) 8 0  
М айда-каль (м дйда-к аД  9 1  
Мийда—кальхопизп ( мдйд»-ка/бсолй- 

з Д  7 9
Мл йда-конур (майда -^оцўр) 1 0 8  
Майдагоба (майдотеба) 9 3  
Млйда-чорак (мэйда-чора^) 1 0 5  
Мадай (мллай) 9 9 ,  1 0 5  
Малтака (малтэка) 9 2  
Малыш (малК|ш) 9 9  
Малянди (маландй) 6 3  
Мангыт (мацғўт, мауғьгт) 8 6 ,  1 0 7 -  

1 0 9 ,  1 4 3 ,  1 8 4 ,  2 0 8 ,  2 3 7 ,  2 4 6  
Мандак (м эндэк) 9 3  
Мардат ( мардат) 1 0 4 - 1 0 7  
Мардони (мардони) 1 3 3  
Марка ( марка, мэрдо) 8 1 ,  8 9 ,  9 6 ,  

9 8 ,  1 0 8 - 1 1 0 ,  2 2 3 ,  2 2 6 ,  2 3 4 ,  
2 4 8

Мар куш и ( м з р к е ш е )  9 4  
Масчои (маччой) 1 6 6  
Маулиш (мгвл&ш) 8 7 ,  9 1  
Махатзаман см . махатэамани-каль-

татдй

312



М пхатэамани-кальтатой
монй-, м уаээем они-, м ^ зэм о- 
ни-кзлЬ'ет&й) 7 7 ,  1 4 1 ,  1 7 6 ,  
1 7 7

М ахаттарв-кальтатай (м а х эт т» -  
рй-, мухеттэрй-ка/^гэтай) 7 7 ,  
1 7 4 ,  1 7 6  

Махмааамон (м ахм аэем он) 1 4 1 ,  
1 7 7

Махматкул (махмэт^ўл) 8 2  
М егер (м егер ) 1 0 1  
Мерганча (мергднчз) 9 2  
Меришкар (меришкор, миришкор, 

мўрўшкар) 6 6 ,  7 0 ,  7 5 ,  8 6 ,  
1 1 1 ,  2 0 8 ,  2 0 9  

Меркит (м ер к иг) 9 0  
Мибн (мийон) 1 5 0 - 1 5 2  
Минг (мнд) 1 1 0  
М инг-тогы э ( м н ц - т о р & з )  9 3  
Мирдат см . мардат 
М ирза-могол (мирза-мордл) 2 0 7  
Мирзатоп (мйрзатоп) 9 0  
Миршикор см . меришкор 
Митан (митан) 1 1 0  
Могальгаамы (морал&намы) 1 0 5  
Могол (моғал, мурал, мурул) 1 7 ,  

1 8 ,  6 6 ,  7 0 ,  7 5 ,  А5 , 1 1 1 ,  
1 3 2 ,  1 8 6 ,  1 9 0 ,  2 0 3 - 2 0 7 ,  
2 4 6 ,  2 5 8  

Молмыш (молмыш) 9 9  
Монголы 6 6 ,  1 2 3 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ,  

1 7 9 ,  1 8 0 ,  2 4 1 ,  2 6 0 ,  2 6 5  
М охаммед эем авлу 1 7 6  
Мохиби (м о у б й )  1 1 3  
М раз (м раз) 1 0 1 ,  2 3 4  
Мугал 2 0 6
Мугат (м уғот) 2 5 3 ,  2 5 5  
Мугати тубджое/ (муроти губкой)

2 5 3
Мугати хунди (муғоти ^ундй) см .

цыгане индийские 
Мукими (муцимй) 1 3 9  
Муллабачча (муллабечче) 9 9  
М уллагул|/ (мУллагулй) 1 1 3  
Мултони (мултони) 2 5 3 ,  2 5 6  
Мунка (мункэ) 9 3  
Мунос (м ўнос) 1 9 9  
Мурад бачча ( мўрад бечч», мўрад- 

бечче) 9 3 ,  1 0 0  
М урэа-кальтетай ( мурэа-кэл1гэ,гirt) 

7 7 ,  1 7 6  
Мурушкар с м . меришкар

М усабаэари (мусобозорй, мўсо)
6 6 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 5 ,  7 8 ,  7 9 ,  1 1 0 ,  
1 2 0 ,  1 5 7 ,  1 6 9 ,  1 7 7 - 1 7 9 , 2 0 3  

Мусалли 2 5 6  
Мусо 1 7 8
Мырэагул (м ирзагўл) 9 9  
Мюрид 1 5 2

Набат 2 4 5
Надырбачча (надырбечче) 9 9  
Найман (найман) 6 6 ,  7 0 ,  9 6 ,  1 0 8 ,  

1 4 3 ,  2 2 3 - 2 2 6 ,  2 3 2 ,  2 3 7 ,  2 4 6  
Нака (Haifa) 9 1  
Нарбачча (нАрбечче) 9 9  
Нарбика (нарбика) 9 1  
Нарын (нарын) 9 9  
Науруэ (наврўз) 1 0 1  
Науруэбай (наврўзбай) 9 7  
H er мат-бачча (нем ет-беч че) 7 9  
Немцы-баварцы 21  
Немцы-баденцы 2 1  
Неъматбачча (нем этвэччэ) см .

негматбачча  
Ннлючи (нилуЧй) 1 3 9 ,  1 5 9  
Нимдаха (нимдэдэ) 1 3 3  
Ногай (ноғай) 9 2 ,  1 0 3 ,  1 0 8 ,

2 1 0 ,  2 1 3 ,  2 2 3 ,  2 3 7 ,  2 4 8  
Нуристанцы см . кафиры

Обсарина (обсаринэ) 1 1 5
Обфуруш (обфуруш) 1 1 3
Огузы 1 6 2 ,  1 7 3 ,  2 1 6 ,  2 2 8 - 2 3 1
Огулбердитоп (орўлбердйтоп) 9 1
Ода мои пойон (одем ои пойон) 6 0
Одинатаджик (одинэтоэуж ) 8 2
Ой баш (ойваш) 9 3
Ойраты 2 4 3
Омада (ом адэ) 7 0 ,  7 9
Ораэбачча (оразбэччэ) 1 0 0 ,  1 0 1
Ортабоэи' (ортабузи) 7 8 ,  1 7 8 ,  1 7 9
Ортакельди (ортаке;/ди) 9 2
Орь (*р) 9 3 ,  9 5 ,  2 1 5
Орыс (optic) 9 1 ,  9 3
Оскар (ос^ар) 1 0 5
Османы (османы) 9 1
Отракы (отрацй) 9 1
Отранчы (отранчы) 8 5 ,  2 0 6
Оттыш (оттйш ) 1 0 5
Оюлы (ойулы) 9 0 ,  1 0 8 ,  2 4 8

Палван (палван) 1 0 0 ,  1 0 5 ,  1 0 6  
ПанджобЛ (пани^обй) 4 5
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Панномачм ( п э е н о м з ч е )  1 3 9  
Парман (парман) 9 3  
Партаукул (партэЦУл) 8 1 ,  1 9 3  
Парча (парча) 9 9 ,  1 0 1  
Парья 2 5 5 ,  2 5 6  
Патас (патас) 9 7  
Пашмак|( (пэшмэк*) 6 2  
Пашхурдя (п&шхурдя) 1 2 8  
Пянгон^ (пХцговя) 1 0 5  
Пирмахмупя (пярм э^м ум ) 8 0  
Питак (пнт»^) 9 2  
Питакути (пйтэкетб) 9 2  
Покярадж 2 5 3  
Поквскар (поқнскар) 9 0  
Полатбачча (ползтвэччэ) 7 9  
Поморы 2 1
Пряла мирские народности 1 5 3  
Пшакхур (пшакхур) 1 0 5

Рахли (рахл#) 9 3  
Реджак|( (реиркй) 1 0 5 ,  1 0 6  
Рог^ (роря) 4 5 ,  6 5 ,  6 6 ,  7 6 ,  1 6 0  
Ромити' (ромнтй, ровмнт!) 6 1 ,  6 2 ,

2  5 9
Русские 2 1 ,  1 1 7  
Русские-казаки 2 1  
Рысай (рйсай) 1 0 0

Caгбoзи, (сэгбозй ) 1 1 4  
Саддики (садди^й) 1 3 9  
Садри (садрй) 9 3  
Саки 2 3 9
Саку (садов) 9 9 ,  1 0 5 ,  2 4 5  
Саккиэ (сэккйз) 9 1 ,  2 1 3  
Саксан (сэк сэк ) 1 0 7 ,  1 0 8 ,  2 4 8  
Салтык (салты^) 1 0 8  
Салын (салын) 9 6  
Самарканди (самардонды) 1 0 0  
Сапартоп (сапартоп) 9 1  
Сарай (сарай) 6 8 ,  7 0 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  

2 0 2 ,  2 0 3  
Саркеч (саркеч) 1 0 0  
Сармантай (сармантай) 1 0 5  
Сарт (сарт) 1 1 , 6 6 ,  6 7 ,  9 0 ,  1 2 5 ,  

1 4 7 ,  1 7 3  
Сарт-айле 2 1 4
Сарт-могол (сарт-м орал) 2 0 7
СархадЛ (сэр^эдй) 6 0
Сары (сары) 1 0 1 ,  1 0 5 ,  2 4 5
Сарыбагыш 2 4 1
Сары бачча (сарыбечче) 1 0 0
Сарыбаш см , сары баш-катаган

Сарыбаш-катаган (сары ваш -доте- 
ган) 8 4 ,  1 9 7 ,  1 9 9  

Сарык (сары*) 9 2 ,  1 1 8 ,  2 2 9  
Сары-катаган (c a p ti-катаган) 1 0 5 ,  

1 0 6 ,  1 0 7  
Сары -мраэ (сар й -м р а э) 1 0 1  
Сарыпычак (сарыпйча*) 9 6  
Сарыходжа (сарыхоздо) 9 3  
Сарычал (сарычал) 1 0 1  
Саурыбуэар (са!ры бузар) 9 1  
Саханкул (садовдул) 8 2  
Саяк (сев а*) 2 3 9 ,  2 4 3 ,  2 4 5  
Саят 1 9 8  
Се 2 3 9  
Сегязак 2 1 3
Севиды (си в ш ) 4 5 ,  5 3 ,  6 4 ,  1 1 8 ,  

1 4 3 ,  1 4 8 - 1 5 3  
Сельджуки 1 5 4 ,  2 2 8 ,  2 2 9  
Семиэ (сем й з) 1 9 ,  6 6 ,  7 0 ,  7 1 ,  

8 3 ,  8 6 ,  8 9 ,  1 0 2 ,  1 0 4 ,  1 0 8 ,  
1 1 1 ,  2 3 6 - 2 3 8 ,  2 4 6  

Серка (серке) 9 9 ,  1 0 1  
Сяддики 1 3 9  
Снначи/ (сннэчя) 1 3 6  
Собак (соба*) 1 0 5  
Собственно тюрки см . тюрки собст

венно 
Согдийды 2 6 4
Согугарош см . гогутарош -хисори  
Согутарош-хисори' (сорутэрош -до- 

сорн) 2 5 4 ,  2 5 5  
Солакай-конджакн (соладой-кеш до- 

кЯ) 9 0  
Сонгкельди (соцкеЯдЙ) 9 3  
Соны (соп&) 9 3  
Солы бачча (сопы бэччэ) 9 1  
С у г у т /(с у г у т З )  7 7 ,  1 7 7  
Суджанн (суздон!) 1 1 5  
Сулдуз (сУлдуэ) 1 7 1 ,  1 7 2  
С улганмахмуд|/ (султанмэ*мудй) 8 0  
Суюндук (сўйундўк) 1 0 1 ,  2 3 2  
Сыйрак (сыйра*) 9 3

Табын 1 1 8 ,  2 1 5  
Тавоктарош (таАоктэрош) 1 1 4 ,  

2 5 3 - 2 5 5  
Тагайбай (тағайбай) 9 0  
Таглик 2 0 4 ,  2 4 3 ,  2 4 5  
Тагчи (тАгчи, т&хчн) 5 0 ,  5 2 ,  5 3 ,  

6 4 ,  6 9 ,  7 0 ,  7 5 ,  7 9 ,  8 3 - 8 5 ,  
1 0 3 ,  1 0 5 ,  1 1 0 ,  1 2 4 ,  1 2 7 ,
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1 3 0 - 1 3 7 ,  1 5 1 ,  1 5 9 ,  1 9 6 - 2 0 5 ,  
2 4 6 ,  2 5 9 ,  2 6 3 ,  2 6 5  

Таты лык 2 4 5
Таджик (тояфкк) 1 1 ,  7 8 ,  1 2 4  
Таджики бадахшанские 1 5 4 ,  2 5 9  
Таджики с  узбекскими племенны

ми наименованиями 1 0 ,  4 5 ,  6 6  
Таджики-хардури (хррдурИ) 4 5 ,

6 3 ,  1 6 0 ,  1 6 7  
Таджики-ходжа (хои^э) 4 5 ,  5 3 ,  

5 4 - 5 7 ,  6 4 ,  8 4 ,  1 1 0 ,  1 2 0 ,
1 2 3 ,  1 4 8  

Таджики-чагатай ( чеғэтой) 1 0 ,
1 3 ,  1 5 ,  2 0 ,  4 5 ,  5 0 ,  5 3 - 5 5 ,
5 7 ,  5 8 ,  6 4 ,  6 6 ,  8 3 ,  8 4 ,  1 1 0 ,  
1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 2 6 ,  1 2 9 ,
1 3 0 ,  1 3 2 ,  1 3 3 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  
1 4 4 - 1 4 6 ,  1 4 8 ,  1 5 0 ,  1 5 7 ,
1 7 7 ,  1 9 8 ,  2 0 3 ,  2 6 4  

Т а з (т а з) 1 0 3 - 1 0 5 ,  2 3 7 ,  2 4 5 ,  
с м , также тас  

Тай мае 2 4 6
Талиббачча (толйббэччд) 7 9 ,  1 8 4  
Тангриберди (тевд&бердй) 1 0 0  
Тараклы (таредлй) 9 0 ,  9 7 ,  2 1 3 ,

2 2 5
Тартулы (тартулы) 2 7 ,  6 6 ,  8 7 ,  

9 3 - 9 5 ,  1 1 0 ,  1 3 3 ,  2 1 3 ,  2 1 5 ,  
2 1 6

Тас (т а с) 1 0 3 - 1 0 7 ,  1 1 1  
Тат (тат) 1 2 5  
Татары 1 1 7  
Татары-мишари 2 1  
Татары сибирские 2 3 4  
Татары тарские 2 3 7  
Татары тобольские 2 3 7  
Тахчи см . тагчи 
Ташат (ташат) 9 2  
Т егузак^  (теғуээкй) 6 2  
Т еке 2 2 9 ,  2 3 3
Т ем а з (тем аЗ) Ю 5 , 1 0 6 ,  2 4 6  
Т ем ас (тем ас) см , тем а з  
Тентак (тентзкО 9 1 ,  9 2  
Тентакавлод (тентэк'евлод) 1 0 0 ,  

2 3 2
Т ерс (тер с) 9 0
Тешикдан-каучин (теш икдзн-қав- 

чйн) 1 0 9  
Т из с м . тас
Тиляукул (тилавцул) 8 2  
Тиляумат (тилеймат) 8 7 ,  9 0  
Тинал (тинал) 1 0 0

Тиялик-кальтатай (тийалик- 
кэ/Ьетай) 7 7  

Тогалан (тоғалан) 1 0 5  
Тогар (тегэр ) 1 0 9  
Тоглик см . таглик  
Т огуэ 2 1 5
Тогы э (тоК аз) 9 3 ,  1 3 3 ,  2 1 3 ,  2 1 5  
Тогы залу (тоғйэалу) 1 0 8  
Т огы зга 2 1 3
Тогыэкара (тогыз^арв) 1 0 5
Тоймас (тоймас) 1 0 8
То ка иды (то^анд&) 9 9
Токсаба (то|у:аба) 9 0
Токсарай (то^сарай) 9 2
Толибай (телйбай) 9 0
Томалак (томалае^) 1 0 5
Топар (топар) 9 2 ,  9 5
Топкара (т о ш д о е) 9 2
Тохары 2 6 4
Тохтамыш 1 0 4
Т убам / (тубе*®) 8 5
Тувинцы 2 1 5
Тугалан 1 0 4
Тугарак (тугэра^) 1 0 5
Тугул (тУғул) 1 0 5 ,  1 0 6
Туджа (туиф) 9 0 ,  2 1 5
Туйджах (туйиуиь) 9 7
Туклыдан туган (туклыдан туған) 9 9
Тульке 2 1 5
Тулькичи (ту/ЛкйчТ6) 9 3 ,  1 0 5 ,  2 1 5  
Тулянгит (туленгйт) 9 0 ,  2 1 4  
Тума 2 3 3  
Туралы 2 3 3  
Туркня (туркий») 9 9  
Туркман (туркмен) 9 5 ,  2*13, 2 1 4 ,  

2 1 6 ,  2 2 4 ,  2 2 6 ,  2 2 8 ,  2 2 9 - 2 3 1 ,  
2 3 9

Туркман-айынны (тур ^ м ан -ай й м й ) 
9 2 ,  9 5  ^ ^

Туркман-дж уз (туриман-з^уэ) 8 5 ,  
8 9 ,  9 6 ,  9 7 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 2 0 ,  
1 3 3 ,  2 2 3 - 2 3 1  

Туркмены 8 , 1 2 ,  1 8 ,  3 3 ,  4 3 - 4 9 ,  
5 7 ,  8 3 ,  1 1 2 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 2 7 ,  
1 2 9 ,  1 5 4 ,  1 6 2 ,  2 1 2 ,  2 1 6 ,  2 2 1 ,  
2 2 4 ,  2 2 7 - 2 3 1 ,  2 3 3 ,  2 4 8 ,  2 5 6 ,  
2 5 7

ТуркгЛены вуратинские 1 1 7 ,  2 1 4 ,  
2 2 6 - 2 2 8 ,  2 3 0  

Т урк мены-сарык 1 1 8  
Турконн 1 3 3
Турсунджетим (тўрсўюқегКм) 9 1
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Туртата (тертата) 1 0 0 ,  1 0 1  
Тургоул (тертоул) 9 8 ,  1 0 1 ,  1 0 2 ,  

1 0 5 ,  2 3 2  
Туячн (тўйэчи) 9 9  
Тыбыр (тыбыр) 1 0 8  
Тырнаклы (т ы р н а у й ) 2 1 5  
Тюргеши 1 7 3  
Тюркай (т^ркэй) 9 3  
Тюрки 1 9 - 2 2 ,  6 2 ,  6 3 ,  6 6 ,  7 1 -  

8 1 ,  8 3 ,  8 5 ,  1 1 1 - 1 1 5 ,  1 2 3 ,  
1 2 5 ,  1 3 4 ,  1 3 5 ,  1 4 6 ,  1 5 4 ,  
1 6 2 - 1 7 7 ,  1 8 1 ,  1 8 5 ,  1 8 7 -  
1 9 4 ,  1 9 7 - 2 0 6 ,  2 0 9 ,  2 4 5 ,
2 4 6 ,  2 5 8 - 2 6 5  

Тюрки-анди' (эндй) 1 7 1  
Тюрки ромитскне (ромити) 7 1 ,

7 3 ,  1 6 6 ,  1 6 9 - 1 7 1  
Тюрки собственно 1 6 6 - 1 7 3 ,  1 7 7 ,  

1 8 7 ,  2 0 3  
Тюрки таджикоязычные 4 3 ,  7 5 ,7 6  
Тюрки-тугъян (тўркн—туғйон) 8 0  
Тюрк-карлук (турк!-*ерлўқ, -қэллўғ) 

7 0 ,  7 2 ,  7 5 ,  7 9 - 8 1 ,  1 6 8 ,  1 6 9 ,  
1 7 9 ,  1 8 7 ,  1 8 8 ,  1 9 1 ,  1 9 2 ,2 0 1

Узбек (еэбак') 6 7 ,  1 6 3  
Узбеки-ходжа 5 0 ,  6 6 ,  6 8 ,  7 0 ,

8 3 ,  8 4 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 2 3 ,  1 3 0 ,
1 3 1 ,  1 4 8  

Уэбеки-чагатаЙ 2 0 ,  4 3 ,  5 0 ,  5 2 ,
6 3 ,  6 6 - 7 1 ,  7 7 ,  8 5 ,  1 0 9 - 1 1 1 ,  
1 1 8 - 1 2 1 ,  1 2 3 ,  1 2 6 ,  1 3 0 ,
1 3 2 ,  1 4 8 ,  1 4 9 ,  1 6 2 ,  1 6 8 ,
1 7 7 ,  1 9 8 ,  2 6 4

Уздан (езден ) 9 9  
Узун (узун) 91
Уйгур (уйгур) 9 7 ,  1 6 2 ,  1 7 3 ,  2 2 3
Уйсун 2 3 8 ,  2 4 1
Улудопа (ўлудепэ) 1 1 8
Улус (ўлўс) 9 1 ,  9 4 ,  2 2 1 ,  2 2 2
Ургути (ургутй) 1 3 4 ,  1 3 5
Урумбадаль (урумб»дэл1 1 7 8
Урус (орыс) 9 1 ,  2 1 3
Усергеи 2 1 5
Уста (ўст£) 1 0 8
Устабачча (ўстабэччэ) 9 1
Усупбачча (ўсҳпбэччэ) 1 0О , 1 0 1
Утабулак^ (утабулофй) 1 1 5
Утарчи (утарчи) 9 9 ,  2 0 6
Уташ (утеш ) 9 9 ,  1 0 1
Утранчи (утранчй) 2 0 7

Учуру (ўчуру) 1 0 7 ,  1 0 8 ,  2 4 8  
Учуул (учуул) 1 0 1  
Ушори (ушорй) 1 3 4 ,  1 3 5  
Уяс (уйэс) 9 6

Файэободи (фэйзободй) 5 5

Хаджибачча (х о ^ б э ч ч э )  9 2 ,  9 5 ,  
9 7

Хазара ( у з о р э )  1 7 ,  1 8 ,  4 3 ,
1 1 6 ,  1 3 0 ,  2 4 0  

Хай бет (^дйбдт) 9 0 ,  1 0 0  
Хайван-кальтатай (ҳейван-кэ^г»-  

тДй) 7 7  
Хайитбай (^ейитбай) 9 7  
Халаджи 1 9 6 ,  2 0 3 ,  2 3 0  
Халач (хялач) 5 6 ,  6 6 ,  7 5 ,  8 3 ,  

1 1 2 ,  1 1 5 ,  1 2 6 ,  1 9 4 - 1 9 6  
Хальпабачча (хэлЬебечче) 1 0 0  
Халы бай (хал&бай) 9 0  
Хандаги 2 1 6
Хандекли (хандеклЮ 9 0 ,  2 1 3 ,  

2 1 6  
Хал (хап) 9 3
Хардури (^ярдурй) 6 3 ,  6 4 ,  6 8 ,

7 7
Хасани (ярсэни) 1 4 8  
Хатаб 1 1 7  
Хатаган 2 4 1  
XaraKi/ (хятэкй) 8 4  
Хафиз-могол 2 0 7  
Хезарейпы см . хазара  
Хидирдики (хйдбр, хйдйрдикй) 8 4  
Хиднрэли 1 2 8
Хисори (у с о р и )  5 5 ,  8 6 ,  2 0 9  
Хитай (хйтай) 9 7 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  

1 2 8 ,  1 2 9 ,  2 0 6  
Хлоз 5 8
Ховалинги (ховалинги) 5 9  
Ходайбердн (хўдайбердй) 8 4 ,  1 0 0  
Ходайкултоп (хўдай^ултоп) 9 0  
Ходжа (хотца) 5 0 ,  9 1 ,  1 1 8 ,  1 2 4 ,  

1 3 0 ,  1 3 2 ,  1 3 3 ,  1 4 2 ,  1 4 8 -  
1 5 3 ,  1 8 7  

Ходжа таджикоязычные см . таджи
ки ходжа 

Ходжа узбекоязычные см . узбеки  
ходжа

Ходжаахмад (хоядо^м эд) 1 0 3  
Ходжагони гули сурх (хоз^агони 

гули сурх) 1 5 0  
Ходжадевана (хоирдевоне) 1 1 3
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Ходжа-ншан (хо*9»-эшон) 1 3 1  
Ходжакочкари (хо^в^очк^ры) 1 0 5  
Ходжакул (хоц9куп) 9 2  
Ходжалы (хо»9Е№|) 1 0 1  
Ходжамыяр (хох^амыйар) 9 9 ,  1 0 5  
Хорасани' (хорасаны) 9 3 ,  2 1 6 ,  

2 1 7
Коса (хоса) 9 3
Худаярдан туган (худайардан т у -  

ран) 9 2  
Хурасан 2 1 7  
ХусеенЖ (з^ сей н !) 1 4 8  
Хуччнхалябаш (хуччнкалаваш) 9 3  
Хыле (хы ле) 9 9  
Хыра (хыра) 1 0 5

Цыгане афганистанские 2 5 3 ,  2 5 5  
Цыгане индийские 2 5 3  
Цыгане среднеазиатские 7 ,  4 3 ,  

1 1 1 ,  1 1 4 ,  1 5 4 ,  2 4 8 ,  2 5 3 -  
2 5 6

Чагатай (чагатай, чагатай) 5 0 ,  
6 7 ,  1 0 5 ,  1 1 0 ,  1 1 4 ,  1 2 1 - 1 2 5 ,  
1 4 8 ,  1 7 1 ,  1 7 3 ,  1 8 0 ,  2 0 0 ,  
2 0 2 ,  2 2 3 ,  2 2 4 ,  2 4 7 ,  2 4 9  

Чагатай таджикоязычкые с м , тад
жики чагатай  

Чагатай уэбекоязычиые с м . узбеки  
чагатай

Чагатай-каллук (чагатай-зеллу^)
8 2

Чагыр (чагВ р) 9 0  
Чадай (чадей) 9 3 ,  1 0 5  
Чайгуз (чайгуз) 1 0 1  
Чайратнм (чайретим) 9 3  
Чакмаклы (ча^ма^иЬ) 9 0  
Чал (чад) 9 1 ,  9 6 ,  1 0 1  
Чамбиль (чембил) 9 2  
Чаигар 2 5 6  
Чаикан (чанкан) 1 0 1  
Чанычкылы (ча^йч^блй) 9 0 ,  9 4  
Чаиышклы 2 1 5 ,  2 3 8 ,  2 3 9 ,  2 4 1  
Чаипа (чеппе) 8 1 ,  8 2  
Чарджетим (чарлдет&м) 9 2  
Чаркалля (чаркелдэ) 9 2  
Чарчур (чарчур) 1 0 7  
Чарыш (чарыш) 9 3  
Чауджайлы (чавхфйлы) 9 0 ,  9 3 ,  

2 1 3 ,  2 1 4  
Чаулымурад (чавлымурад) 1 0 0 ,  

101 
21 577

Чаучы (чаАчы) 1 0 4 ,  1 0 5  
Чахчиранчн ( чахчиренчй) 1 1 5  
Чекирсаяк 2 4 1  
Черикбай (черйк!бай) 8 1  
Черчи-могол (черчи-мугул) 8 5  
Чечка (чечке) 1 0 4 - 1 0 6  
Чилпнт (ч ю й * г) 1 0 8  
Чнлькаль (ч5/кел0 7 3 ,  1 6 6  
Чилькапа (чЫ кеп») 1 1 3  
Чильпайча (чйлЬейче) 9 3  
Чинаки7 (чинекй) 1 1 5  
Чингиз 2 0 7  
Чирикчи-могол 2 0 7  
Чистони (ч и с т о й )  2 5 5 ,  2 5 6  
Чичка см . чечка 
Чнкуг 1 8 3
Чокмарлы (чо^марлй) 1 0 5  
Чольлик (ч е /М к ) 2 1 3  
Чомичли (чемЙчлй) 9 0 ,  2 1 3 ,  2 1 4  
Чопак (чопац) 9 3  
Чорак (чоращ) 1 0 5 ,  1 0 6  
Чоран (чврен) 9 5  
Чорн (чорй) 7 7 ,  1 7 8  
Чочкабаш (чочцаваш) 9 0  
Чуа (чуа) 9 3  
Чубаш см . чубаш-катаган  
Чубаш-катаган ( чуваш-фггаган) 8 4 ,  

1 9 7
Чубурма (чўбўрма) 1 0 0
Чупи ( ч у л й )  6 0
Чульлик (че^ЙкО 8 7 ,  9 1
Чунг 2 0 7
Чура 2 3 3
Чуран (чврен) 9 2
Чурчур (чурчур) 1 3 1
Чууллак (чуулла^) 9 2
Чу яга (чуйага) 1 0 1
Чыдвырлык (чйлвьф гоц) 9 0
Чыркыравык (чйгр^йравй^) 1 0 0

Шаан (ш ээн, ша^эн) 8 2  
Шагаль (ш еғел) 9 3  
Шакай (ш екей) 1 0 0  
ШакайшЕ 2 3 2
Шакасымбачча (ш акасымбечче) 1 0 0  
Шалыкар (шал&кер) 9 3  
Шамшылла (шамшйлла) 1 1 3  
Шау (шА6) 9 3  
Шаугард (ш эвгерд) 8 2  
Шаумари (шАбмари, шамэрй) 1 1 5  
Шахнхель 2 5 6  
Шахсевен 1 7 2
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Шашбачча (шашвеччв) 7 9 ,  1 8 3 ,  
1 8 4

Шейхмомади' (шейхмомеди) 2 5 5  
Шекей 2 3 2  
Шер см . шердихи 
Шербачча (шербачче) 1 0 5  
Шердак (шерда^) 9 1  
Шердан туган (шердэн туған) 2 8 ,  

9 2
Шерджан (ш ерядо) 1 1 3  
Шердики (шердйк^) 8 4  
Ших 1 1 8
Шихлар (шихлар) 1 3 1  
Шнхнаэар (шшхнвэар) 9 3  
Шолбоф (шолбоф) 1 1 3  
Шор (шор) 1 0 8  
Шорцы 2 3 4
Шуробдарач^ (шуробдерачи) 5 9

Ыргаклы (ы ргаугй) 9 0 ,  9 3 ,  2 1 3  
Ырыс 2 1 6
Ырысбай (й р й сбай ) 9 0  
Ышкылы (йшцылЙ) 9 0

Эгарчи (эгэрчи) 9 7  
Ээма (за м а ) 9 7  
Элетен (элетен) 1 0 1  
Элик (элЙк) 9 6
Эплнктентак ( ajiidhcreHra*!) 2 3 2  
Эльбеги (а 1*$егн, э^беги-тояуш ) 

1 3 1
Эрбачча (эрбачча) 1 0 5  
Эрке (эрк е) 1 0 3  
Эрони см . ирани

Эрсари 1 2 ,  1 1 7 ,  1 1 8  
Эрсариниы см . эрсари 
Эсабай (йесебай) 1 0 0  
Эсамат (эсамегг) 9 7  
Эсанходжа (йесен хохр) 9 8 ,  9 9 ,  

2 3 3 ,  2 3 4  
Эгикчи (атнкчЙ) 1 3 1  
Эчки (эчхб , эчка) 1 0 5 ,  2 4 6  
Эчкили-темаэ (ачк5Ьш-темаэ) 1 0 5  
Эшагабаши (эшагабашй) 9 2  
Эшат (эш ат) 9 3  
Эшбачча (эшбечча) 9 6

Юз (йўз, жуз) 2 5 ,  6 6 ,  7 0 ,  7 1 ,  
8 1 ,  8 6 ,  9 5 - 9 7 ,  1 0 8 ,  1 1 0 ,  
1 3 4 ,  1 3 5 ,  1 4 7 ,  1 9 8 ,  2 2 2 -  
2 3 1

Юзы уратюбинские 2 2 2 ,  2 2 3  
Юзы хисарские 9 6 ,  2 2 2 ,  2 2 3  
Юльмо (ftyjfao) 7 8 ,  1 7 8 ,  1 7 9  
Юрга с м . йорга

Ябу (йабУГ**абу) Н О  
Ягма 1 7 3
Ягнобн (йағнобй) см . ягиобцы 
Ягнобцы 1 1 ,  6 5 ,  1 5 0 ,  1 6 0 ,  1 6 1  
Якка-могол (йакке-мугУл) 8 5 ,

2 0 7  
Япалакбаш 1 9 8  
Ярбек (йарбек) 8 2  
Яс (й#с) 9 7 ,  2 2 5 ,  2 2 6  
Яставан (йаставан) с м , дж ас-табан  
Яхшылыкбачча (йахшылы^бечче) 9 9



У К А ЗА Т ЕЛ Ь М ЕСТНЫ Х Т Е Р М И Н О В

Авлод (эвлод) 2 8 ,  1 1 8 ,  1 3 0 ,  
1 9 2

Авлня (эвлно) 1 4 9  
Адыр (вджр) 5 9  
Аймак (айма^) 1 9 8  
Аламач (аламан) 1 5 7  
Амаль (эм эл ) 2 4 8  
Амальдар (эмэлЬор) 2 0 2  
Амлякдар (амлэкЬор) 3 8 ,  1 4 1  
Арабча (эрэбчв) 2 5 4  
Арал (арал) 3 8  
Арбоб (арбоб) 1 3 1  
Ата (ата) 2 7

Бачча (ботчэ, бэчэ) 1 3 1  
Б ег (б е г )  2 2 3 ,  2 2 4  
Беглар ( беглэр1) 2 2 3  
Бек (бек ) 3 8 ,  4 0 ,  1 3 1 ,  1 6 8 ,  

2 2 4

Вилаят (внлойат) 6 0  
Вклоетн (бш ю йэт!) 4 5 ,  5 5 ,  6 0

Гальча (гэ^ча) 8 1
Гирди-курган (гирди-^орган) 4 1
Гуэар (гузвр^) 4 0
Гули сурх ( г у л и  сурх) 1 5 0
Гулом (ғўлом ) 1 1 4

Дангаль (дэнгэл*) 1 8 1  
Дара (дера) 5 9  
Да ха (да**) 5 1  
Дашт (дэш т) 5 9
Даштакн (дэштакй) 5 9 ,  6 2 ,  1 5 6  
Д а и т /  (даштн) 6 0  
Джагатай -  см . чагатай 
Джамоа (зцвмое) 2 8  
Джатак (жатв^) 1 1 8

Иршод (иршод) 1 4 3
Ишан (эшон) 6 4 ,  1 3 0 ,  1 3 1 ,
1 5 0 - 1 5 3 ,  1 7 0 ,  1 8 4 ,  1 8 8 ,  1 9 2

Кадамджай (^эдэмжДй) 1 4 9 ,  2 2 4  
Казак (доЗаз) 2 0 9  
Казий ( д о з е ) 5 6 ,  1 4 1  
Кала (зел ь е) 4 1 ,  1 9 5  
Кальтатай (ке^твт&й) 1 7 4  
Капчнгай (допчйғай) 5 1  
Каракурган (^Apa^opr^u) 5 6  
Каум (довм ) 2 8  
Корез (кор ез) 5 0 ,  1 2 9  
Корезат (корезат) 5 0  
Кул (зу л ) 1 1 4 ,  1 3 1  
Кунда ( к у н д э ) 5 0  
Курама (зўр ам е) 6 4 ,  2 0 8 ,  2 3 7  
Курган (дорган) 4 1  
К ухи стон (ку^истон) 4 5  
Кухистони' (к/зистонЯ ) 4 5 ,  5 5 ,  6 3 ,  

1 5 9 ,  1 6 0  
Кяриз -  см . корез

Лавзи мугат (левая м угат) 2 5 4  
Лебоб (лебоб) 1 5 5

Мазар (м азар) 8 1 ,  1 1 8 ,  1 2 7 ,
1 3 5 ,  1 3 8 ,  1 5 1 ,  1 9 0  

Марднкор (мэрдикор) 5 0 ,  1 8 0  
Махдум (м зхдум ) 1 4 0  
М ахсум (м ахсум ) -  см . махдум  
Мнрншжкор (мнрншнкор) 8 6  
Мулла (мулла ) 1 3 5  
МкЗрид (мурид, муруд) 1 5 0 - 1 5 2 ,  

1 9 2

Нура (нура) 1 0 4

Ода мои поён (одем ои пойон) 6 0  
ОртабЬз (ортабоз) 1 7 9  
Орчим (ер/чйм) 2 7 ,  1 2 5  
Орчин (о^чнн) -  с м . орчим

Пери (п ер !) 1 9 7
Пир (пир, пбр) 1 5 3 ,  1 8 5 ,  1 9 2
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Пирдаш (шфдош, пйрдаш) 1 5 2 ,  
1 8 4 ,  1 8 6

Саркарда (саркэрда) 2 0 2  
Са|Уг (сарт) 1 1 ,  6 6 ,  1 2 5 ,  1 4 7 ,  

1 7 3
Сархад ( с о д р д )  6 0  
CapxaflV (сардодй) 6 0  
Сахаба (сахоба) 1 4 9 ,  1 5 1  
Сипойн (c inofta , сжпоз^) 2 2 4  
Сугут (сурут) 7 7  
Сугути (сугути) 7 7 ,  1 7 7

Tar4HZ ( т о р ч й ,  т о х ч ж )  8 3 ,  2 0 3  
Таджик (тохрк ) 1 1 ,  1 2 4 ,  1 4 1 ,  

1 4 7
Таджнк-уэбек (тои ук -еабек ) 1 2 4 ,

1 2 5
Тайфэ (тоифе, тонпа) 2 7 ,  2 8
Тарту (тарту) 8 7
Тат (тат) 1 2 5 ,  1 4 7
Тепа (теп е) 2 2 4
Тирнак (т&рна1$) 1 3 1
Т оксаба (токсаба) 7 6 ,  1 3 7
Топ (тол) 2 8
Т уда (туда) 2 8 ,  1 3 0
Тюбе (т еб е ) 2 7
Тюрк (тўрк1) 1 7 2 ,  1 7 3

Узбек (езбак ) 1 4 1 ,  1 8 6 ,  2 0 9  
Уру (ўру) -  см . уруг 
Уруг (Урўғ) 2 7 ,  2 8  
Уругпараст (ўрўғперест) 2 0 2  
Уста (усто , УстА) 1 3 5

Халифа (халифе, хэлжпэ) 1 3 1  
Ханака ( хона^рҳ, ханака) 1 5 2  
Хардури (дош урЯ) 6 4  
Хохарэода ( хо^арэодэ) 1 9 1

Чагат (чағат) 1 2 4  
Чагатай (чағатай, чағатай) 1 2 3 -  

1 2 5 ,  1 8 0 ,  1 8 2  
Чордара (чордаре) 1 9 5  
Чорн (ч о р !) 1 7 9  
Чуль (чул, чел1) 6 0

Шаар (шаар) 4 1
Шаджара (шээуэре) 1 4 8 ,  1 8 4
Шах (шах) 2 7
Шейх (шейх) 1 1 8 ,  1 5 1
Ших (ших) -  с м . шейх

Эшов -  см . ишан

Ямбаш (йамбАш) 1 8 0 ,  1 8 1 ,  1 8 3  
Яммаш (йАммаш) -  см . ямбаш



У К А ЗА Т ЕЛ Ь МЕСТНЫ Х В Ы Р А Ж Е Н И И

Алтмыш орчим конграт (алтмыш  
е(4чйм ^оцғрат) 1 2 5  

Алты ата тартулы (алты ата  
тартулй) 8 7 ,  1 2 4  

Алты уру тартулы, уч уру чагатай  
(алты Уру тартулы, уч Уру чага
тай) 1 1 0  

Арал бизди алдады, Ябыдан кунги- 
лжмиз калды (Арал бйзди алдады, 
Йаб&дан к#щ1ЙмЙэ к^лдй) 2 4 7  

Атым кулан, ка мчим клан, утири- 
шим чарбагнш, еймишим пичча 
билан туш. А ели злим сурасанг/ 
Чингисхонли калликман ( А т н м  
қУлан, қамчим илан, отйрйшим 
чарбағиш, йеймишим пичче билон 
теш . Уели злим соросоц, Чид- 
р н з х о н л и  ^алли^мвн) 1 8 1

Беш ю з уйли каллук (беш йуз 
уйли к^ллуғ) 8 0  

Беш ю з уйли Хатак (беш йуэ 
уйли Хатэк) 8 4

Гойиб булмак (ғойиб болма%) 1 4 9  
Гуэар-Байсун нули (Ғуэйр-БАйсун 

челй) 2 1 8

Дах пара кент чагатай (де^  пора 
кент чагатай) 5 1  

Дурманнинг чагатай* адик
(дерманниф чаР угА * эотк) 1 6 2

Камб бишириш (кэм б бишйрив) 2 0 2  
Конгыр ат (ущ ры р ат, крщыр ат)
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Кырк газар (^irp^ гезер )

Минг уйли кара чарвак (мщц уйли 
царе чорАор) 1 2 9  

Минг уйли туташган багу-чарваг

{ьлщ уйли туташген б о гу-ч ор - 
Аог) 1 2 9

Огры ишан (огры эшон) 1 9 2  
Он алты ата коштамгалы (он алты 

ата у>штамралы) 8 7  
Он алты уру карапчи, он алгы уру 

туркман (он алгй  Уру карапчи, 
он алты Уру туркман) 1 1 0  

Он саккиэ ата вахтамгалы (он 
сакк1з ата Аахтамгалы) 8.7 

Он турт ата канджыгалы (он терт  
ата ^ а ю ^ ға гш ) 8 7  

Он эккн ата айынны (он акки ата  
айынны) 8 7  

Он эккн ата айынны, алты тюбе 
тартулы (он эккн ата айынны, 
алтй тебэ  тартулы) 2 7

Пир талаш (пир толэш) 1 9 2

Силардан пашша чикмаенн, бек. 
чикмасин, саркарда чикмаенн; 
энларингдан балталарннггиэ 
туш мае ин (силердвн пашша 
чЙ^масин, бек чй^меенн, 
серкарде чи^меенн; энлерицден 
бДлгелэрнцнз тушмесин) 2 0 2

Токойн эккн баулы узбек уругн 
(тоцеан экий бавли евбак уругб) 
211

Т уг кутармак (туг квтэрмвк) 1 5 0

Узбек зам ен (езбак  ээм ан) 1 9 5  
УзбАк харнуресн (вэбек-карцуре-

сн) 6 3
Уч ю з уйш  араб (уч йуэ уйш

араб) 112 Г ^

Ходжагоан гуяи сурх (хои^егон* 
гули сурх) 1 5 0
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Хон тоган баллос уарднкорга 
бормос, улуши яммаш, ултнрн- 
ши дангаль (Хон тоғаи балкос 
мардякорге бормас, елешн 
йаммаш, олтйришн дангел)
1 8 0 ,  1 8 1  

Хон тоган баллос марднкорга 
бор м ае, бурн йемас, эакот б е р -

мас, юрнши джангаль, олтирмши 
дангаль (Хон тогаи баЯлос мэр- 
дикорга бормес, бери йемас, 
эекот бермас, йурбши приток, 
олтнришн Д|НГ#лО 181

Чор гуэар чагатай (чор гргэар 
чагатай) 5 6
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