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С. Л. ВОЛИН

К ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ АРАБОВ

Экспедицией 1936 г. в значительной степени выполнена одна и* 
первоочередных задач советской арабистики и советского востокове
дения в целом: изучение современного состояния небольшой, но свое
образной национальности Советского Союза — среднеазиатских арабов; 
о необходимости скорейшего выполнения этой задачи еще 15 лет тому 
назад писал покойный В. В. Бартольд.1 В связи с этим, на очередь 
ставится и изучение прошлого этих арабов. Сведения о них имеются, 
в крайне отрывочном виде, во множестве источников, можно сказать 
во всех источниках по истории Средней Азии; чтобы собрать все эти 
сведения, нужно совершить огромную работу по просмотру печатных 
и рукописных исторических трудов и сборников документов. Не ставя 
перед собой такой задачи, я попытаюсь изложить только те немногие 
данные, которые мне удалось собрать.

О существовании среднеазиатских арабов было известно давно. 
С начала XIX в. почти каждый путешественник, бывший в Бухарском 
ханстве, посвящал им несколько строк. Так, Мейендорф,1 2 ездивший 
в Бухару в 1820 г., пишет: „Арабы поселились в Бухаре с тех пор, 
как халифы завладели этой страной; их можно признать с первого 
взгляда по их очень смуглому цвету лица; они живут в селениях, неко
торое число арабов и других полукочевников бродит около Каршей 
и Термеза. Многие из арабов-земледельцев имеют стада, которые они 
отправляют пастись в степях; это они, главным образом, доставляют 
торговле знаменитые шкурки выкинутых ягнят". В другом месте он 
определяет общее число арабов в Бухаре в 50000. По Ханыкову,3 
который был в Бухаре в 1841—1842 гг., арабы живут в северных 
частях Бухарского ханства, главным образом около Варданзы и Самар
канда, они кочуют, кроме некоторой части, занимающейся торговлей, 
между собой говорят по-арабски, „но это не есть чистый арабский 
язык". Вамбери (1863),4 так же как и Мейендорф, считает бухарских 
арабов потомками завоевателей I в. хиджры; он отмечает, что они 
сохранили сходство с арабами Хиджаза и Ирака, и добавляет: „Я на
ходил немногих, которые бы говорили по-арабски". Число арабов он 
определяет в 60000, они живут преимущественно в окрестностях Вар
данзы и Вафкенда (Вабкента).

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

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

А. V а ш Ь е г у. Travels in Central Asia. London, 1864, p. 370.



Из русских авторов — офицеров и чиновников, участников завоевания 
Средней Азии в 60—70-х годах XIX в., назову одного — А. Д. Гребен
кина,1 который хорошо знал Зеравшанский округ, т. е. занятую рус
скими часть долины Зеравшана от верховьев до Катта-кургана и Зера- 
булака. По его словам, арабы Зеравшанского округа резко делятся 
на две группы, различающиеся по физическому типу, языку и т. п. 
Первая группа, живущая в Ходжа Ахраре, около Самарканда, в особом 
квартале Катта-кургана и в нескольких окрестных деревнях, говорит 
по-таджикски, вторая группа, живущая в Ангарском тюмене, к юго-западу 
от Самарканда, и в степи около Катта-кургана, говорит по-узбекски. 
Среди обеих групп есть полукочевники и земледельцы, они занимаются 
также выделкой шерстяных и бумажных материй и хороших ковров. 
Женятся только между собой, и в Каттакурганском отделе даже пре
следуют тех, кто роднится с другими народностями. Грамотных между 
ними очень мало, и муллы — из таджиков. Арабы, по Гребенкину, 
делятся на ряд отделов — родовых групп, которые здесь нет надобности 
перечислять; число арабов Зеравшанского округа, по его данным, 
около 2000 семейств, т. е. около 10000 чел. Другой автор того же 
времени, Л. Н. Соболев,1 2 считает цифру Гребенкина преувеличенной 
раза в три. К этому Гребенкин добавляет, что „родственники" первой 
группы живут в западной части Каршинского округа, где они славятся 
особой породой овец и хорошими лошадьми; „каршинскиё арабы говорят 
между собой на испорченном арабском языке". Интересны сообщения 
Гребенкина о происхождении арабов: „Относительно времени прихода 
арабов в Среднюю Азию существует два предания: первое говорит, 
что они пришли сюда как завоеватели и вводители ислама еще при 
Уали-хане,3 Шах-и-зинда и других ревнителях распространения магоме
танства, второе же — что их привел в Среднюю Азию эмир Тимур при 
возвращении своем из походов на западные государства. Арабы пер
вого типа считают себя потомками арабов — вводителей магометанства". 
Отмечу еще сообщение Гребенкина, что первый тип, в отличие от 
второго, не служил в армии бухарских эмиров.

Первым автором, писавшим о среднеазиатских арабах после рево
люции, является М. С. Андреев,4 обследовавший арабов Самаркандской 
области в 1921 г. По его данным, арабы говорят по-узбекски и поте
ряли свой язык уже давно. Многие сообщения Андреева совпадают 
с данными Гребенкина, хотя последнего он не цитирует и, может быть, 
даже не знает. Деление арабов на роды он дает несколько иное, чем 
Гребенкин, но сведения последнего подтверждаются Бурыкиной и Измай
ловой. Приводимые Андреевым предания аоабов об их происхождении 
довольно сбивчивы. Как и по Гребенкину, часть арабов считает себя 
пришедшими при Тимуре, другая — прибывшей ранее. Арабы Каттакур- 
ганского уезда указывают, что они были раньше в Каршах, некоторые даже 
указывают местность Камаш, откуда они были переселены по приказу 
бухарского эмира лет 250 тому назад. Другие считают себя переселен
цами из Гиссара и Бухары. По одной из версий предания о переселении 
арабов Тимуром, они были направлены им „в Китай", но выпрошены 
у него его наставником Мир Хайдаром и поселены в окрестностях Гиссара 
и Каршей. В награду за заботу о них эти арабы обязаны были упла

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

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

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



чивать особого рода налог со своего имущества в пользу Мир Хайдара 
и его потомков. Любопытно еще сообщение Андреева о происходивших 
лет за 40 до него столкновениях на почве национальной вражды между 
арабами, таджиками и узбеками в Катта-кургане, что указывает на зна
чительную степень национальной обособленности арабов. Я не буду 
останавливаться на сообщениях Андреева об особых культах, суще
ствующих у арабов Самаркандской области — почитании кукол-идолов 
и очага.

Только в начале 1931 г. вышла из печати первая, хотя и не вполне 
удовлетворительная работа, посвященная специально среднеазиатским 
арабам — статья Бурыкиной и Измайловой.1 Им опять-таки остались 
неизвестны не только данные Гребенкина и других старых авторов, 
но и Андреева. Из этой общеизвестной работы я приведу только не
которые сведения, имеющие исторический интерес. В преданиях жителей 
кишлаков Араб-хана около Самарканда, Джейнау в Каршинском районе 
и кишлаков около Кермине одинаково фигурирует Тимур, но сами пре
дания несколько отличаются друг от друга. Тимур, по этим преданиям, 
переселил арабов из Афганистана и Ирана, а не из арабских стран; 
по словам жителей Джейнау, они шли через Андхой в Афганском 
Туркестане, и там многие из них оставались, другие прибыли в кишлак 
Гача (о нем ниже). Султан Мир Хайдар, зять Тимура, просил оставить 
их здесь (из изложения Бурыкиной и Измайловой не видно, где соб
ственно,— в Гача или в Каршах). В Кермине рассказывают, так же как 
и у Андреева, о намерении Тимура послать арабов в Китай и о заступ
ничестве Мир Хайдара; наконец, в Араб-хане рассказывают, что Тимур 
перебрасывал 70000 арабов с места на место и оставил, наконец, 
в покое только по заступничеству того же лица. В Джейнау отмечается 
наличие двух групп: одной — говорящей по-арабски, просто арабов, 
другой — не говорящей, арабов-андхойцев (на каком языке говорят 
последние — не указано). В статье приведен целый ряд названий родо
вых групп: некоторые из них отсутствуют у Андреева, но имеются 
у Гребенкина, чем подтверждается точность сведений последнего. Насе
ление кишлака Джугары около Бухары, по преданию, пришло в Бухару 
из Андхоя. Как рассказывают, предки его пришли позже остальных 
групп на поклонение мазару Бехааддина Накшбенда в окрестности 
Бухары и остались там. Интересно еще указание на довольно сильное 
расслоение среди арабов, причем по типу, обычному для оседающих 
кочевников; бедные оседают раньше, богатые продолжают кочевать, но 
ведут в то же время оседлое земледельческое хозяйство при помощи 
батраков и издольщиков. Напомню, что сведения относятся к 1929 г. 
Расслоение, очевидно, было сильнее, чем у окружающего населения, 
из-за распространенности у арабов каракулевого овцеводства.

Я далеко не исчерпал имеющихся в литературе упоминаний о средне
азиатских арабах.* 2 Арабы упоминаются в Туркмении, в Хорезмском 
оазисе, в Фергане, в горных частях Таджикистана вплоть до долины

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

графии по антропологии и этнографии Казахстана и среднеазиатских республик, 
стр. 234. К указанным там 24 названиям и нескольким приведенным мною выше можно 
добавить еще: А. А. С е м е н о в. Этнографические очерки Зеравшанских гор, Карате- 
гина и Дарваза. М., 1903, стр. 18; о н ж е, в журнале „Мир Ислама", 1912, стр. 301;
A. Х о р о ш х и н .  Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876, 
стр. 515; А. Л. Кун.  Мат. для статистики Туркест. края, вып. 4, стр. 246 и 247;
B. Н а л и в к и  н. Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1885, стр. 10; 
В. В. Б а р т о л ь д .  Мусульманский мир. Пгр., 1922, стр. 30; он же. История куль
турной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 23—24.

Тр. Второй сессии Ассоц. арабистов 8



р. Ях-су на границе Дарваза, но язык свой сохранили, повидимому,, 
только небольшие группы в Бухарском и Каршинском оазисах.1 Чтобы 
уяснить, как широко раскинулись поселения арабов в Средней Азии, 
достаточно взглянуть на любую детальную карту: почти нет района 
без селений с названиями „Араб“ или „Араб-хана“ .

На данных, которые можно извлечь из арабских географов и исто
риков IX—X вв., я остановлюсь ниже; у нас нет достаточных оснований 
для того, чтобы считать современных нам арабов в долинах Зерав- 
шана и Кашка-дарьи потомками арабов, упоминаемых на 1000 лет 
раньше и притом в других районах. Поэтому я предпочел другой 
путь — итти от современности к прошлому, от XIX в. к XVI и X.

Упоминаний об арабах в среднеазиатской исторической литературе 
последних четырех веков довольно много, но большинство их относится 
к территории Туркмении, к арабам, давно принявшим туркменский язык 
и слившимся с туркменами.2 Эта литература весьма обширна, но поиски 
в ней крайне затруднены тем, что почти все ее произведения до сих 
пор остаются в рукописях и в значительной части даже мало известны* 
Так, Абдалкерим Бухарский,3 писавший в начале XJX в., перечисляя 
кочевые племена Бухарского ханства вслед за туркменами, живущими 
около Чарджуя, называет арабов, делящихся на племена: Бену-Хузейма, 
Бену-Темим, Бену-Зейд и др., которым нет числа; затем, он переходит 
к кочевникам, живущим в Мианкале, около Катта-кургана. Текст Абдал- 
керима несколько сбивчив, из него не видно, где собственно жили эти 
арабы; можно понимать даже так, что речь идет об арабах левого 
берега Аму-дарьи.

Чаще, чем хроники, говорят об арабах документы. Несмотря на тог 
что доступный мне материал этого рода крайне случаен и составляет 
только незначительную часть массы сохранившихся документов послед
них четырех столетий, мне уже сейчас известен целый ряд упоминаний 
об арабах. Последние из них по времени — документы начала XIX в. 
Так, в приказе эмира Хайдара от 1218 г. х. (1803 г. н. э.) о наборе 
„кара-чирик“ (ополчения) в окрестностях г. Бухары среди узбекских 
племен, упоминаются арабы, которые должны были выставить 150 чел.4 
В документах, использованных В. Л. Вяткиным в его работе о Каршин
ском вилайете5 и относящихся к 1800—1803 гг., упоминаются арабы, 
живущие в селениях Камаши,6 Абране, Фуладе и др.; они должны были 
выставлять 100 стрелков. Сел. Камаши находится в Бешкендском районе; 
это, очевидно, то же, что Камаш, упоминаемый Андреевым; сел. Аброн =  
Абран находится в Касанском районе,7 о сел. Фулад ( =  Пулад) 
сведений не удалось найти. К сожалению, В. Л. Вяткин не приводит 
подлинного текста документов; изучение использованного им сборника

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

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

3 Histoire de l’Asie Centrale par Mir Abdoul Kerim Boukhary. Publie, traduit et 
annote par Ch. Schefer. Paris, 1876, p. 77 (texte persan). Ср.: Материалы по истории 
туркмен и Туркмении, т. II, стр. 202.

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

Самарканд, 1929.



(он теперь находится в Государственной Публичной библиотеке УзбССР 
в Ташкенте1), вероятно, даст некоторые дополнительные данные по ин
тересующему нас вопросу.

Следующие два документа специально посвящены арабам; они нахо
дятся в сборнике документов и формуляров — „инша“ , хранящемся 
в Институте востоковедения Академии Наук СССР под шифром А 212 
и содержащем документы, относящиеся ко второй половине правления 
бухарского эмира Хайдара (1800—1826). Тут, среди образцов грамот 
о назначении на разные должности, находятся два документа, касаю
щиеся арабов. Первый из них на лл. 566—57а, озаглавленный „Нишан 
(на должность) мир-хазора“ : 1 2

I i * . У**°

л li.3 Oj-̂ -LaJl \\> \J;y> ^  bjb £*Ц.ге.» *
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„Так как светлейший разум, знающий цену (людей), и блестящая 
мысль, основа справедливости, заботятся об улучшении положения искон
ных рабов (наших), то, коснувшись частицей милостей ханских и удо
влетворив надежды «убежища войны»,3 4 благочестивого Мирза-бека, сына 
Исмаил-бека, мы возвели (его) в сан, сделав мир-хазором и оказав 
милость общине (джамоа) арабов, говорящих по-арабски (ароби-араби- 
гуй), превосходной столицы благородной Бухары и ее округа. Следует, 
чтобы упомянутая община признавала вышесказанного своим мир-ха
зором и старшиной (калон), почитала и уважала его и не считала до
пустимым отступление от его указаний, которые являются благом для 
процветающей державы и выгодой для упомянутой общины. Когда (эта 
грамота) будет снабжена высочайшей печатью, то да оказывают доверие“.

З а  этим на лл. 57а—576 следует другой документ, озаглавленный 
„Нишан (на должность) мир-хазора Акча“ :

$ о Ч ^  $ ÎjA y*«ŝo ^  L*ix.>
&S iX«o\iX3 J V—  ̂ -̂эК-аа>1

j  ol<^ 0 ^ 6 y^S> дУ> 4
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1 Коллекция Вяткина № 55, cp.: Tp. Гос. Публ. библ. УзбССР, т. I, стр. 64, № 23
2 О значении подобных сборников, как исторических источников, мне придется 

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

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

4 Имя написано неясно, может быть <JU.
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„Да ведают высокопоставленные хакимы, уважаемые эмиры, вельможи, 
сановники, знать и простонародье вилайета Акча, что верный Холь2 
мир-хазор, который с благожелательством и верностью провел жизнь 
преходящую в службе дворцу — убежищу мира, распростился с прехо
дящим миром и принес свою жизнь в жертву высочайшему челу. По
этому, коснувшись частицей милостей ханских положения настоящего 
исконного раба (нашего), его сына, Мухаммед Садыка, и удовлетворив 
его надежды, (мы пожаловали его) общине арабов, говорящих по-арабски 
(ароби-араби-гуй), упомянутого вилайета. [Люди упомянутой общины] 
да считают его своим мир-хазором и старшиной (калон), да почитают 
и уважают его и да не уклоняются от его распоряжений, которые будут 
пользой для процветающей державы и благом для упомянутой общины. 
Ту сумму, которую его отец получал из высокой личной казны (саркори 
хосса) ежегодно хлебом и деньгами (накда), мы назначили и ему 
в качестве жалования (алуфа/. Чиновники дивана должны это вписать 
в высокий список (дафтари оли), а сборщики податей выплачивать без 
удержаний из высокой личной казны. Когда (эта грамота) будет снаб
жена высочайшей печатью, то да оказывают доверие".

Итак, в первой четверти XIX в. арабоязычные арабы, по крайней 
мере двух районов — Бухары и Акча, составляли особые административ
ные единицы во главе с мир-хазорами, буквально 'тысячниками5; звание 
это, как видно из второго документа, иногда передавалось по наследству. 
Подчеркивание „арабы, говорящие по-арабски", показывает, что и тогда 
существовали неарабоязычные арабы. Слово 'община’ передает термин 
„джамоа", употреблявшийся в то время обычно в значении родовой 
единицы — племени, рода, но иногда и в значении общины в нашем 
смысле слова — с бщины сельской, земельной. Акча — городок Афганской 
провинции Мазар-и-Шериф, недалеко от Андхоя и Шубургана. До середины 
XIX в. этот район подчинялся бухарским эмирам; повидимому, это — тот 
самый „кишлак Гача", который упоминается в арабских преданиях, 
записанных Бурыкиной и Измайловой; таким образом связь между средне
азиатскими арабами и Афганским Туркестаном подтверждается докумен
тально. Функции мир-хазора не указываются, но очевидно, что податей 
он не собирал, мир-хазор Акча даже сам получал жалование от сборщиков. 
Оба мир-хазора не носят никаких чинов и весьма вероятно, что они 
были чем-то вроде старшин из самих арабов; выражение „исконные рабы" 
означает только, что они потомственно находились или считались на 
службе у бухарских эмиров. К происхождению этой должности я еще 
вернусь.

Для XVII и XVIII вв. у меня нет никаких данных об арабах, для 
конца XVI в. есть только упоминание в формуле обращения грамоты 
Абдуллы-хана 1598 г. к жителям Сыгнака на Сыр-дарье, опубликованной 1

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

- Имя написано неясно, можно читать „Фоль“.



В. В. Бартольдом1 и переведенной П. П. Ивановым.1 2 3 Тут перечисляются 
узбеки, тюрки, арабы, казахи и каракалпаки; арабы в этом районе 
упоминаются в „Абдулла-намэ“ , в рассказе о событиях 887 =  1482/83 гг.1

Гораздо богаче первая половина XVI в., для которой мы имеем 
сборник документов — „инша“ , приобретенный В. В. Бартольдом в 1902 г. 
и теперь хранящийся в Институте востоковедения.4 Основная часть 
этого сборника состоит из образцов грамот (как почти всегда в такого 
рода сборниках, без дат и указания имени хана), относящихся к Самар
кандскому вилайету и отчасти к другим районам Средней Азии. Сама 
рукопись по бумаге и почерку не может быть моложе середины XVI в., 
на то же самое время указывает ряд деталей в тексте грамот и упомина
ние в двух документах (лл. 83б и 186б) Абдалазиз-хана с формулой 
„да продлит Аллах его жизнь“ , — этот хан умер в 1550 г. В формулах 
обращения нескольких грамот этого сборника упоминаются арабы, 
в четырех из них — мир-хазоры арабов; приведу такую формулу первого 
документа — „нишана“ на должность (тогда еще не чин) мирахура (л. 256)

Л  ^ ss b j n
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„Да ведают могущественные братья, могучие как солнце, именитые 
эмиры, опоры государств, важные везиры, проявляющие способности, 
сборщики налогов, заведующие делами и должностями султанскими, 
распорядители дел дивана, юзбегии (сотники) аймаков, мир-хазоры арабов 
(асроб) и племен (ахшом), арбобы и калонтары (старосты), община купцов 
и прочие (люди) города и вилайета Самарканда и Алиабада5 * и (местно
стей), присоединенных и относящихся к личному (хосса) владению(! 
Самарканда..

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

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

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

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

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

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



с аймаками — племенами тюркского или монгольского происхождения; 
последние управляются юзбегиями (сотниками), тогда как арабы и какие- 
то другие племена (ахшом) — вероятно нетюркского происхождения1 — 
мир-хазорами (тысячниками). О том, что представляли собой эти мир- 
хазоры, мы узнаем несколько больше из приведенного ниже документа, 
находящегося на лл. 124а — 1246 того же сборника; из документа не 
видно, к какому вилайету он относится, можно только предполагать, 
что, как и большинство грамот сборника, — к Самаркандскому:
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2 Пропуск в тексте дополнен по аналогичным формулам других грамот.
3 Кор., 4, 61.
4 Cod. ^SU ob .
5 Кор., 6, 165*
6 Кор., 56, 10—11*
7 Cod. ^^\улХ у^с.
8 Cod. Лул ^1з.з1з.



„Нишан (грамота) мир-хазора арабов

Да ведают братья могущественные и победоносные, сыновья славные 
■и благоденствующие, эмиры, украшающие царство, полновластные, везиры, 
проявляющие способности и обладающие совокупностью хороших качеств, 
наибы дворца — убежища мира, приближенные врат, подобных небосводу, 
сборщики налогов и заведующие делами и должностями султанскими, 
управляющие делами дивана и слуги приближенные (хосса) вообще,— 
да улучшит Аллах их положение, — что вся воля, думающая о заботе, 
и все внимание, помышляющее о ласке, призывает и толкает (нас) 
к тому, чтобы мы, поступая согласно смыслу (слов), указывающих счастье: 
«подлинно аллах приказывает вам отдавать (вещи) отданные на хране
ние, владельцам их»,1 поручали каждое из дел султанства и долж
ностей мастерской веры и державы людям, которые украшены собствен
ными качествами и прославлены происхождением и чье доброжелательство 
ясно и доказано для всех, возвышая степень почета и достоинства их со
гласно словам, доставляющим радость: «и он поднял степени одних из вас 
над другими»,1 2 и, назначая на соответствующие должности, выделяли 
и поднимали среди равных и подобных. Так как подтверждением этой 
мысли и свидетелем в пользу этой претензии был высший из сановников 
и ближних, лучший из родичей и братьев, доброжелатель счастливых 
творений Кемаладдин Максуд, в отношении услужения, службы, стара
тельности и доброжелательства, он принадлежит к числу (тех, о ком 
сказано): «Старающиеся, старающиеся они — приближенные»,3 то, охватив 
его заботой (нашей), мы поручили ему должности мир-хазоров арабов 
(а'роб) и передали его власти и распоряжению все дела их. Следует, 
чтобы упомянутого признавали полновластным и уважаемым мир-хазором 
и чтобы никто не вмешивался (в это). Калонтары (старосты) и крестьяне4 
да признают упомянутого своим уважаемым мир-хазором и хорошим 
предводителем, да считают нужным обращаться к нему во всех делах. 
Налог (мукаррари),5 сборы (ихроджот) и прочие повинности (аваризот), 
которые будут наложены (итлок йобад)6 на эти тысячи (хазораджст), 
да выполняют они согласно его назначению и распределению, да не 
уклоняются от его указаний и решений, да считают необходимым и обяза
тельным уважение, почитание, величание и чествование его и да не остав
ляют без внимания ни одной подробности почитания и превозношения. 
По прежнему порядку да выплачивают ему алыг и хакк-ал-ихтимом 
и не приводят отговорок. Где бы в вилайетах и тюменях ни были 
крестьяне (ра'айа) и издольщики (шарик), да придут они под упра-

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

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

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

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



вленяе1 упомянутого в свой юрт и становище и да занимаются спокойно- 
законным промыслом; пусть никто не укрывает (химайат нешавад) и не 
препятствует".

Если мир-хазор в XIX в. уже не собирал податей, то в XVI в., как 
видно из документа, это была его главная обязанность (и выгода): 
он собирает налоги в пользу дивана (т. е. государства) и какой-то сбор 
в свою собственную пользу, весь документ носит скорее характер по
жалования бенефиция, чем назначения на должность в нашем смысле. 
Впрочем, при Тимуридах и Шейбанидах всякое назначение на должность 
рассматривалось как „суюргал" 'пожалование’, 'бенефиций’, даже, может 
быть, 'феод’. Термин „алыг", тюркское 'взимание’, 'налог’ нередко встре
чается в документах XVI в. и в более позднее время, чаще в комбинации 
с термином „салыг“ 'наложение’; реальное значение термина не выяснено.1 2 
Можно думать, что значение его было широким и обнимало налоги вообще? 
до нахождения других материалов вопрос приходится оставить открытым.3 
Термин „хакк ал-ихтимом", букв, 'плата за заботу’, т. е. плата за управ
ление, мне встречается впервые, но Средняя Азия в последние века 
знает целый ряд таких сборов в пользу должностных лиц под разными 
наименованиями (миробона, мухосилона и т. п.); в государстве персидских 
монголов даже начальники военных отрядов получали особый сбор (раем) 
со своих воинов.

Особый интерес имеет заключительная часть документа: крестьянам 
и издольникам, где бы они ни были, предписывается вернуться на свои 
места (юрт) и стоянки; никто не должен их укрывать и задерживать. 
Повидимому, здесь речь идет о какой-то форме прикрепления крестьян 
к земле и о возвращении бежавших. Аналогичная, но более ясная формула, 
имеется и в другом документе того же сборника (л. 26а) о назначении 
хакима над „чагатаями":

\\ OtXi

„Никто из сейидов, шейхов, эмиров и всех слуг дворца — убежища мира,, 
да не укрывает (химойат накунад) чагатаев, а да выдают их слугам 
упомянутого (хакима)". Такие же формулы встречаются и в грамотах 
на наделы (поместья — икта) времен монгольского владычества в Иране.4 
В общей форме о прикреплении крестьян говорится в известном ярлыке- 
Газан-хана об икта, в котором, кроме того, устанавливается тридцати
летний срок давности для розыска беглых. Весьма вероятно, что в ярлыке 
только зафиксирован уже установившийся порядок.5 Вопрос о существо

1 Букв.: заботу (ихтимом). ^
2 Часто встречающаяся форма C j LsLM и параллельная ей C j Ia J L u j, может быть,— 

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

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

4 „Дастур ал-кагиб44, венская рукопись, л. 183б (копия В. Г. Тизенгаузена, стр. 278 
и 279) термин „химойат44 — ср. еще: В. В. Б а р т о л ь д .  Надпись на стене Анийской 
мечети Мануче, стр. П  и 1.

5 D’O h s s o n .  Histoire des Mongols, IV, p. 425. — И. П. П е т р у ш е в с к и й .  Хам— 
даллах Казвини как источник по социально-экономической истории восточного Закавказья. 
Изв. Акад. Наук СССР, Отд. общ. наук, 1937, стр. 888.



вании прикрепления крестьян к земле или к владельцам в Средней Азии 
и о формах такого прикрепления нуждается в особом исследовании; 
В. В. Бартольд отрицал самое существование его во всех странах ислама.1

Как уже сказано выше, грамоты помещают арабов между кочевыми 
племенами и именуют их собственно не арабами (s-y1)» а бедуинами 

о том же говорит и выражение „места кочевий (юрт) и стоянки“ . 
Однако упоминание о крестьянах и издольщиках (шарик)'1 2 говорит, как 
будто о начавшемся оседании; применение последнего термина к кочевому 
скотоводческому хозяйству пока неизвестно и кажется маловероятным.

Интересны также самые термины „мир-хазор“ 'тысячник’ и „хазора“ 
'тысяча’ как административные, а не военные. В литературе о них, на
сколько я знаю, нет никаких упоминаний; о более крупных единицах, 
тюменях (буквально 'десять тысяч’), существовавших в Бухарском ханстве 
вплоть до XIX в., В. В. Бартольдом высказано предположение, что они 
введены при хане Кебеке (1318—1326).3 Термин „хазора“ в Средней 
Азии встречается в XVI в.4 5 Горный район Матча еще в конце XVI в. 
считался „хазора“ ,° следом этого деления является также сохранявшееся 
в верховьях Зеравшана, вплоть до русского завоевания, деление на 
„сада“ 'сотни’.

Термин мир-хазор, как видно из приведенных документов, особенно 
из формул обращения, на равнине уже в начале XVI в. был связан 
только с арабами и еще какими-то кочевыми племенами, но в Дарвазе 
и Каратегине мир-хазоры (по местному произношению мирозоры) сохра
нялись вплоть до революции;6 это были выборные, с утверждения бека 
или шаха, должностные лица, ведавшие, наряду с другими делами, 
и сбором податей, также сохранявших архаический характер. По одному 
месту Вассафа7 население г. Бухары уже в середине XIII в. делилось 
в фискальных целях на хазора 'тысячи’; весьма вероятно, что это деле
ние возникло первоначально во время переписи, производившейся мон
голами; для России это засвидетельствовано летописью.8 Деление на 
туманы существовало при монголах и в современном Афганистане 
(Кабул — по Бабуру) и в Азербайджане, а также в Грузии.

Этим исчерпываются у меня данные об арабах в самой Средней 
Азии. Следующий и последний документ относится уже к Хорасану. Он 
находится в сборнике официальных документов, составленных Абдаллахом 
ибн Мухаммедом ал-Марварид во время его службы в качестве секретаря 
у Султан-Хусейна Байкары, правившего Гератом и большей частью 
Хорасана с 1468 по 1506 г.; сам Абдаллах умер в 1516 г.;9 сборник, 
рукописных списков которого имеется довольно много, обычно именуется 
„Тарассули-Марварид“, хотя в нем этого названия нет. В Институте 
востоковедения имеется несколько рукописей этого сборника, отли
чающихся друг от друга по составу. Я использовал рукопись

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

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

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

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

стр. 16/): „тое же зимы приехаще численницы и сосчетоша всю землю... и ставите 
десятники и сотники и тысящники“.

9 С h. R i е u. Catalogue of the Persian Manuscripts, III, p. 1094.



С 333 (лл. 466—48а, ниже А). Кроме того, значительная часть документов 
сборника включена в описанный выше сборник (шифр А 210, л. 97а—986, 
ниже В). Я опускаю очень длинную формулу обращения и мотивировку.
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JO ^Ui ^wA- ĴR.i _3̂  J 1̂  ^  1-̂ 0 ^ ^-<аЗ ^ э1̂  (tâ i'^?.3,-4A3 ^  li t-^^1
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„ Н и ш а н  х а к и м а  а р а б о в  C a  иди на имя х о д ж и  А ф з а л -  
а д - д и н а  М у х а м м е д а . . .  В это время такой-то и такой-то, которые 
принадлежат к числу вождей и предводителей племен арабов (а'роб) 
<5ену Саид и несколько времени тому назад из-за некоторых событий 
ушли из владений Хорасана, их первоначального места поселения, и по
пали в Ирак, где стали пленниками несправедливости и притеснения, 
пришли искать убежища у дворца — убежища мира,14 удостоились чести 
целования ковра, были обнадежены безграничной добротой и милостью 
и просили, чтобы решение дел и управление частное и общее ими мы 
поручили одному из столпов державы, дабы они в спокойствии могли

1 А отсутствует.
2 Sic В, A Ol-wOiia ч.
3 в чАл̂ о.
4 А отсутствует.
s В J L U .
6 А доб.
 ̂ В О̂ ДАЛ̂  .

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

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



заниматься молитвой за непоколебимую державу. Ради улучшения поло
жения их и полного доверия, которое имеется (у нас) к хорошему 
взгляду, украшающему царство, устроителя величайших основ султан
ства халифата, благожелателя и верного Мутамин-ал-мулька ходжи Афзал- 
ад-дина Мухаммеда, мы поручили хорошему попечению (ихтимам) этого 
славного, — да будет хорошим конец его, — все дела их: и администра
цию (даругаги) и сбор налогов (мухассили) упомянутых арабов, которые 
пришли и которые придут впредь, с назначением чиновников (мубаши- 
ров), сборщиков (амилей), установлением правил (тузук бастан)1 и про
чим, дабы он, так как это можно ожидать от его особой доброжелатель
ности, проявил крайнее внимание и сострадание и так, как (требуют) 
добрый обычай и похвальный характер этого устроителя основ госу
дарства, не допускал, чтобы кто-нибудь стал беспокоить положение 
и разрушать исполнившиеся желания и надежды их. Да назначит 
он к ним своих нукеров в качестве даруг (управителей) и да не допу
скает, чтобы между ними происходили беспорядки. Каждый год да на
значает он из своих нукеров сборщика (мухассил), который возьмет во 
время налог (ваджиб) с них и доставит в диван. Они же должны под
чиняться и повиноваться его приказам и запрещениям, которые в дей
ствительности являются приказаниями и запрещениями нашими, не пре
небрегать ни одной тонкостью повиновения и во всех случаях привнавать 
действенными его благодарность и жалобу.1 2 И так далее*.3

Таким образом еще в самом конце XV в. большие группы арабов 
могли совершать передвижения из Хорасана в Ирак4 и обратно. Помимо 
установления этого факта, настоящий документ объясняет нам некоторые 
места предыдущего. Очевидно, арабы-переселенцы нуждались в покро
вителе из крупных феодалов или чиновников;5 такой покровитель, 
конечно, не ограничивался сбором налогов в казну, а желал что-либо 
получить и в свою пользу, это и есть, очевидно, та „плата за заботу“ , 
которая упоминается в предыдущем документе, термин „ихтимам* 'забота* 
есть и в этом документе; арабы, таким образом, оказывались в зависи
мости от этого феодала. Таким покровителем был, вероятно, и загадоч
ный Мир Хайдар, в пользу которого и его потомков шел особый сбор, 
упомянутый в записях М. С. Андреева.

В заключение нужно остановиться на вопросе, когда же собственно 
попали в Среднюю Азию те арабы, о которых говорится в документах 
и которые существуют там до сегодняшнего дня. Окончательный ответ 
на это сейчас дать еще невозможно, и приходится ограничиваться более 
или менее обоснованными предположениями.

Уже во время завоевания Средней Азии арабами, в VII—VIII вв. 
в главных городах Мавераннахра — Бухаре и Самарканде, а быть может, 
и в других, были поселены в качестве гарнизонов крупные группы ара
бов, в Бухаре им была передана половина домов и земель жителей.6 
Вероятно, с того времени некоторые местности — кварталы, ворота, клад

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

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

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

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

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

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



бища и т. п. — в Бухаре и Самарканде получили название по именам 
арабских племен. Указаний на то, чтобы арабы в этот период селились 
вне этих крупнейших центров, повидимому, нет; да и трудно представить 
возможность этого в только что завоеванной стране, постоянно грозив
шей восстанием. Позже, когда завоевание было закончено и началось 
слияние победителей с побежденными (точнее, с эксплоататорскими 
классами последних), арабы, по крайней мере горожане, распространи
лись гораздо шире; по географу IX в. Якуби, во всех городах Хорасана 
(в который он включает Мавераннахр) уже были арабы.1 У нас нет ника
ких данных о том, чтобы арабы и в этот период составляли где-либо 
за пределами больших городов компактные массы. В. В. Бартольд 1 2 счи
тает селение и волость (рустак) Ведар к северу от Самарканда средо
точием арабов в X в., однако источник этого сообщения — ал-Истахри 3 — 
говорит только: „Ведар и многие из селений этих волостей принадле
жат группе (каум) людей из (племени) Бекр ибн Вайль, известной 
под именем Суба'ийа, им принадлежала власть в Самарканде, и у них 
были дома для угощения и хорошие качества". Ибн Хаукаль доба
вляет к этому: „Я застал из них часть, немногое указывало на мно
гое". Из этого сообщения можно скорее заключить, что Ведар и дру
гие селения принадлежали, как собственность, арабскому роду, пред
ставители которого занимали большие административные места и 
воспользовались этим, как часто делали арабские наместники, для 
захватов или покупки крупных земельных владений. Самаркандский 
военачальник Абу-Музахим Субаг ибн ан-Надр, потомками которого, 
очевидно, является этот род, умер, по ас-Сам'ани, в 882 г. Для призна
ния арабским другого пункта, Наукад Курейша между Кешем (Шахри- 
сябзом) и Нахшебом (Каршами),4 * нет других оснований, кроме названия, 
которое, может быть, испорчено в рукописях.

В дальнейшем арабы в крупных городах, естественно, быстро ассими
лировались с местным населением. Уже в IX в. знаменитый Джахиз* 
писал, что нельзя отличить арабов, поселившихся в Фергане или других 
частях Хорасана (в широком смысле), от коренного населения. Возможно, 
однако, что современные арабы гг. Бухары, Самарканда, Ходжента и, 
может быть, Катта-кургана, почти не отличающиеся от соседних таджи
ков, происходят от этих поселенцев первых веков ислама.

Иначе обстояло дело на левом берегу Аму-дарьи, в Хорасане. Тут, 
в очень рано завоеванных арабами районах Мерва и Балха, ставших 
основными базами для дальнейших завоеваний, с самого начала было 
очень много арабов, селившихся крупными племенными группами. Если 
оседлые арабы, поселившиеся в городах и соседних селениях (может 
быть, скорее как землевладельцы, чем земледельцы), довольно скоро 
растворились в массе коренного населения, то кочевые арабы, как везде, 
гораздо дольше сохранили свои особенности.6 Из рассказов о гибели 
последнего представителя династии саманидов, Мунтасира,7 видно, что

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

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

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

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

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



в степи между Мервом и Чарджуем была значительная группа кочевых 
арабов, подчинявшаяся Махмуду Газневиду и управлявшаяся назначен
ным им чиновником — бундаром. „Стоянка арабов" упоминается еще 
в XII в. около г. Шахристаны, в районе современного Ашхабада.1 Писав
ший в конце X  в. ал-Макдиси * 2 называет район г. Хульма (теперь Ташкурган, 
в восточной части Афганского Туркестана) страной племени Азд; в сел. 
Хает, где-то в том же районе, жили арабы; арабское селение Бармадуй 
лежало у переправы через Аму-дарью, выше Чарджуя.3 Наиболее инте
ресно, однако, сообщение писавшего также в конце X в. автора Худуд- 
ал-Алем,4 которое я приведу в переводе: „Азив 5 * — маленький городок 
в конце округа Гузганана; все эти города, которые мы упомянули, при
надлежат царству гузгананского владетеля. В степи этого города нахо
дятся арабы в количестве двадцати тысяч мужчин, они имеют много 
баранов и верблюдов; эмир их назначается от гузгананского владетеля, 
и они платят ему садакат (т. е. зекат—налог со скота); эти арабы — самые 
богатые из всех арабов, разбросанных повсюду в Хорасане. Х ош 5 — 
большое селение, приятное и населенное, расположенное среди пустыни, 
оно принадлежит тому же царю. Эти арабы летом большей частью 
бывают тут". Граница Гузгананского владения, в которое входили Анд- 
хой, Меймене, Шубурган и т. д., лежала где-то между Шубурганом 
и Балхом, там, где теперь Акча; напрашивается вывод, что эта весьма 
значительная группа арабов и является предками тех „арабов, говоря
щих по-арабски" округа Акчи, о которых говорит приведенный выше 
документ. Приходится, однако, учитывать, что такие же, довольно боль
шие, группы арабов, жившие в туркменских степях, давно потеряли свой 
язык и вошли как особые племена в состав туркменского народа. Может 
быть, арабы Афганского Туркестана сохранили свой язык вследствие 
присоединения какой-либо группы, пришедшей гораздо позднее; мы уже 
видели, что такие переселения были возможны вплоть до конца XV в. 
Связь же современных среднеазиатских арабов, если не всех, то значи
тельной части, с Афганским Туркестаном достаточно установлена пре
даниями и документами. Есть ли теперь арабы в этой местности, — мне 
установить не удалось; по английскому официальному источнику,0 в Аф
ганском Туркестане есть арабы, говорящие по-таджикски, но где именно — 
не указано.

Арабы были и значительно южнее, в центральной части Афганистана. 
Как известно, в состав армии Махмуда Газневида входили и арабы, как 
особая составная часть; где они были набраны — неизвестно, но и много 
спустя после смерти Махмуда они упоминаются при описании событий 
в районе Газны. Еще в самом начале XVI в., при Бабуре,7 кочевые арабы 
были в районе Кабула; из слов Бабура можно даже заключить, что они 
говорили по-арабски; есть ли они там и теперь, — неизвестно. Возможно, 
что от них попали в язык среднеазиатских арабов афганские языковые 
элементы; в Афганском Туркестане, как известно, афганцев до XIX в. 
не было вовсе, а теперь очень мало.

Столь же мало известно, когда именно среднеазиатские арабы попали 
на правый берег и в те места, где они живут теперь. Записи преданий 
показывают, что передвижения их были сложны и происходили не сразу.

] Джувейни, GMS XVI, II, 46, 13, где, очевидно, следует читать: i—>г&
2 BGA, III, 301, 1 и 4. * > j
3 Ibid., Ill, 292, 9.
4 Издание В. В. Бартольда, л. 216; ср.: Введение, стр. 5.
Г) Чтение сомнительно,
G The Imperial Gazetteer of India, V, p. 68.
7 GMS, I, fasc. 131a.



Часть самаркандских арабов, напр., прошла через Карши, другая — через 
Бухару; упоминается как промежуточный пункт и Гиссар. Д. Н. Логофет1 
замечает, что арабы, повидимому, были когда-то поселены по пути между 
Балхом и Самаркандом— в бекствах Кабадианском, Шахрисябском, 
Гиссарском, Ширабадском и Чиракчинском; возможно, что это наблюде
ние имеет некоторые основания. Однако во всех трех опубликованных 
записях фигурирует широко распространенная легенда о переселении 
арабов Тимуром. Само по себе такое переселение могло иметь место: 
мы знаем о многих принудительных переселениях при Тимуре, главным 
образом ремесленников, но иногда и кочевников; тотчас после его смерта 
эти переселенцы начали уходить на свои прежние места. Странно, 
однако, то, что историки Тимура, отмечающие каждый его шаг, ни слова 
не говорят о переселении арабов. Кроме того, следует иметь в виду, 
что среднеазиатские легенды относят все крупные события и сооруже
ния или к Тимуру, или к Абдулле-хану, так что из такого предания 
можно вывести только то, что событие было давно.

Очень странно еще упоминание в легендах какого-то Мир Хайдара,, 
зятя Тимура — совершенно неизвестной личности; тождество его с бухар
ским эмиром Хайдаром невероятно, так как последний жил сравнительно 
недавно и память о нем еще жива. Мне пока известно только одно 
событие, с которым может быть связано массовое переселение с левого 
на правый берег Аму-дарьи; оно происходило на 100 лет позже Тимура, 
в 1513 г. Занявшие перед тем северный Хорасан и Балх узбекские 
султаны вынуждены были очистить захваченные области. При этом, по 
сообщению современника — автора сочинения Зубдет-ал-Асар,1 2 Убей- 
дулла, тогда еще султан, а не хан, переселил в Бухару жителей Мерва, 
а Джанибек-султан переселил через Аму-дарью в свой удел жителей 
Балха, Шубургана и Андхоя, того самого района, где жили арабы 
северного Афганистана. Уделом Джанибека в это время была долина 
Зеравшана от Самарканда до Кермине,3 и весьма вероятно, что по край
ней мере часть арабов этого района попала туда во время этих событий.. 
Может быть, с этим как-либо связан тот документ середины XVI в., 
который я привел выше.

Многие поставленные мною вопросы можно было бы решить, если бы 
предания самих арабов были записаны более точно и полно. На месте,, 
вероятно, удалось бы выяснить, кто такой был Мир-Хайдар. Для этого 
понадобилось бы выяснить, кому собственно уплачивался специальный 
арабский налог и какие мазары существуют в районе г. Карши (в част
ности в сел. Касби).

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

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




