
Т. Т а ш б а е в а

ИЗ ИСТОРИИ АРЕНДЫ (ИЖОРА)
И ТОВАРИЩЕСТВА (ШИРКАТ) В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО УЗБЕКИСТАНА

До Великой Октябрьской социалистической революции в Узбекиста
не господствовали феодальные отношения, поэтому при изучении эко
номики того периода аграрная проблема является основной.

Для глубокого исследования первоосновы аграрных отношений — 
социально-экономического базиса общества — большое значение имеет 
изучение хозяйственной деятельности народа, так как именно здесь фор
мируются общественные отношения.

Как известно, при феодализме вследствие отсутствия или слабости 
общегосударственных связей в каждой стране и даже в отдельных ее 
районах складывались локальные варианты социальных отношений. 
И хотя основные их черты ясны, многие конкретные проявления еще 
недостаточно раскрыты. Поэтому задачей, остающейся актуальной и в 
наши дни, является изучение всех тех многообразных форм, которые 
принимали социальные отношения при феодализме. Сюда относятся та
кие формы феодальных отношений, как ижора и ширкат (шерикство).

В нашу задачу входит рассмотрение я-a этнографическом матери,але 
ижоры и ширката в сельском хозяйстве Узбекистана в конце XIX— 
начале XX в.

Для Узбекистана исследование этих вопросов представляет значи
тельные трудности, так как в распоряжении историков недостаточно ма
териала. Хотя в работах отдельных дореволюционных авторов и содер
жится ценный фактический материал, однако их сообщения, как пра
вило, носят общий характер и не раскрывают сущности аграрных отно
шений1. Писали на эту тему и советские авторы, в том числе этногра
фы 2. Но в целом вопрос об ижоре и шерикстве не стал пока объектом 
специального исследования.

1 В. Н а л и в к и  н, Очерки земледелия в Наманганском уезде, «Туркестанские ве
домости», 1880, № 27; П. П. Ш и ш о в, Сарты, «Сб. материалов для статистики Сыр- 
дарьинской области», ч. I, вып. XI, 1904, стр. 19; В. И. М а с а л ь с к и й ,  Туркестан
ский край, в кн.: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», т. XIX, 
СПб., 1913, стр. 439; Ор. Ш к а п с к и й ,  Амударьинские очерки, Ташкент, 1900, стр. 130— 
133; А. Г у б а р е в и ч - Р а д о б ы л ь с.к и й, Экономический очерк Бухары и Туниса 
(опыт сравнительного исследования двух систем протектората), СПб., 1905, стр. 32, 33.

2 О. А. С у х а р е в а, М. А. Б и к ж а н о в а, Прошлое и настоящее селения Айкыран, 
Ташкент, 1955; К. Ш. Ш а н и я з о в ,  К вопросу о социальных отношениях у карлуков 
Южного Узбекистана в конце XIX — начале XX в. (по этнографическим данным), «Изв. 
АН УзССР, серия общественных наук», 1959, № 3; H. H. Е р ш о в, Сельское хозяйство 
таджиков Ленинабадского района Таджикской ССР перед Октябрьской революцией, 
Сталинабад, 1960; Н. А. К и с л я к о в, Патриархально-феодальные отношения среди 
оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX — начале XX века, 
«Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LXXJV, М,— Л., 1962; М. Р а х и м о в ,  Зем
леделие таджиков бассейна р. Хингоу в дореволюционный период (историко-этногра
фический очерк), «Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТаджССР», 
т. XLIII, Душанбе, 1967.
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Наше сообщение построено на материалах, собранных во время 
экспедиции в Андижанскую, Бухарскую, Хорезмскую и Сурхандарьиш 
скую области, сильно различавшиеся в прошлом по своему социально- 
политическому и экономическому развитию. Так, в экономике Андижан
ской области, входившей в состав Туркестана, доминировало хлопко
водство, а в обследованных нами районах бывших ханств—в основном 
зерновые культуры.

Основное население районов — узбеки, встречаются и представители 
различных в. прошлом родо-племенных групп, например кипчаки, кура- 
ма (Андижан), мангыты (Бухара). В этих районах проживают также 
таджики (Бухара), арабы, туркмены (Бухара).

Как известно, в Бухарском и Хивинском ханствах, а до 1886 г. и в 
Туркестанском крае, как и в других мусульманских странах, формы 
землевладения и землепользования определялись нормами мусульман
ского права (шариат). Мусульманское законодательство знает три 
формы пользования чужой землей: ижора-—аренда земли за установ
ленную заранее плату, музориат (издольщина)— аренда земли из доли 
урожая и шерцкство (товарищество). Все эти три формы были харак
терны для сельского хозяйства дореволюционного Узбекистана.

В исторической литературе термин «аренда» широко применяется 
для обозначения не только аренды в собственном смысле этого слова,, 
но и издольщины, хотя социальное значение этих терминов различно. 
Применение термина «аренда» к издольщине, как на это уже указывали 
историки, носит чисто условный характер3. Собственно аренда могла 
и не содержать элементов эксплуатации, в то время как издольная арен
да (издольщина) представляла собой основную форму феодальной 
эксплуатации в сельском хозяйстве.

И ж о р а  (в Хорезме — кесым, каем) представляла собой аренду зем
ли за определенную заранее плату деньгами или натурой4. Ещё в сред
ние века широкое распространение этого института вызвало необходи
мость регламентации его мусульманским правом — шариатом. Ижоре 
посвящен специальный раздел «Хидая»5.

В Узбекистане такого рода аренды были двух форм: 1) аренда зем
ли состоятельными людьми для сдачи ее затем крестьянам. В этом слу
чае аренда служила средством получения .дополнительной прибыли и 
2) аренда земли крестьянами для обработки ее собственными силами. 
Например, как сообщает С. Хусаинов, 1890 г. рождения, из кишлака 
Ангарык Хивинского района Хорезмской области, у него с отцом было 
мало земли и поэтому они в своем же кишлаке брали в аренду (каем) 
четыре танапа6 (1,6 га) земли, принадлежащей родственнице хивин
ского хана Юлпошабечча. Землю они орошали своим чигирем и несли 
все повинности, которые были связаны с владением землей. Хозяйка 
земли никаких расходов не несла и получала 40 батманов7 (800 кг) 
пшеницы в год'независимо от урожая. . *

Если арендатор не мог внести арендную плату (например, вследст
вие неурожая), она переносилась на'следующий год. Однако в этом 
случае хозяин земли имел право отобрать у арендатора землю или по-

3 И. П. П е т р у ш е в с к и й ,  Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII— 
XIV вв.. Л., 1960, стр. 286.

* Ижора — буквально наем, аренда, сдача в аренду, внаем, вознаграждение, 
оплата. См. «Арабско-русский словарь», М., 1958, стр. 28.

5 «Хидая. Комментарии мусульманского права», Ташкент, 1893, т. III, кн. XXXI, 
стр. 257—307. Хидая написана Бурхан аль-Маргинани (из Ферганы) в XII в. Она явля
лась одним из основных комментариев мусульманского права и в практике определения 
имущественных отношений играла главную роль.

6-Один танап в Туркестане равнялся 0,18 га, в Бухаре — 0,25 га , в Хорезме — 
0,40 га.

7 Один батман в Хиве равнялся 20 кг, в Ургенче — 40 кг, в Бухаре— 128—130. к г , 
в Сурхандарье ■— 160 кг.

110



требовать через казия причитающуюся ему плату. В кишлаке Уйрат 
(Ургенчский район Хорезмской области) Тожибобо (1886 г. рождения) 
и Н. Оллабергенов (1892 г. рождения) рассказали нам следующий слу
чай: дехканин-арендатор не смог внести арендную плату в указанный 
срок, и хозяин земли обратился с жалобой к казию. Арендная плата 
была записана за дехканином как долг. Кроме того, землевладелец в 
счет долга собрал плоды с 10 абрикосовых деревьев на собственной 
земле арендатора, а потом вырубил их. .Дехканина заковали в кандалы 
и увели на строительство дома этого бая до выплаты долга.

Бедные дехканские хозяйства не всегда могли выплатить договор
ную сумму и поэтому редко прибегали к такой форме аренды8. Чаще 
всего землю в аренду (ижора) брали состоятельные люди. Баи брали в 
ижора земли у тех крестьян, которые сами не могли обрабатывать свои 
участки. Так, Рахмат Нигматуллаев (1898 г. рождения, кишлак Гажду- 
мак Гиждуванского района Бухарской области) сообщил, что, получив 
от отца три танапа (0,75 га) земли, он сдал ее в ижора Саидбаю: 10 со
ток за 100, 7 соток — за 50 руб.

Часто арендные операции производились вакуфными учреждениями. 
Как правило, дехкане, сидевшие на вакуфных землях, вносили этим 
учреждениям определенную плату деньгами или натурой, называвшую
ся ижора хаки (плата за аренду), а себя они иногда именовали ижора- 
дорами9. Например, М. Мадаминов из кишлака Сангар (Хива), имев
ший два с половиной танапа (1 га) вакуфной земли, которая находи
лась у него в наследственном пользовании, платил в год по два батмана 
(40 кг) пшеницы и один батман (20 кг) джугары с каж'дого танапа. 
Р. Раимбаев и А. Бакиев из кишлака Гоук (Хива) отдавали за аренду 
вакуфной земли по два батмана пшеницы и два батмана джугары в 
год. Абулов из кишлака Ниезмат-Арбоб (Ургенч) платил в год по две 
тилли 10 за танап (0,4 га) вакуфной земли, занятой садом. Матчанов из 
этого же кишлака за танап земли отдавал мутавалию мечети Хатиб- 
буво одну тиллю. В кишлаке Туячи (Избасканский район Андижан
ской области) один дехканин арендовал танап (0,18 га) вакуфной зем
ли за 100 кг риса в год и т. п. ” .

Арендаторами вакуфной земли выступали также откупщики (ижо- 
радоры) и баи, которые имели орудия производства для обработки до-

8 А. Ш а х н а з а р о в ,  Очерки сельского хозяйства Туркестанского края, СПб., 
1898, стр. 50; «Материалы по изучению хозяйства оседлого туземного населения в 
Туркестанском крае. Сартовское хозяйство в Чимкентском уезде Сырдарьинской обла
сти», Ташкент, 1912, стр. 92; H. Н. А л е к с а н д р о в ,  Земледелие в Сырдарьинской 
области, «Туркестанское сельское хозяйство», 1916—1918, стр. 230 (отд. оттиски); 
В. В. Ю ф е р е в, Хозяйство сартов Ферганской области, Ташкент, 1911, стр. 21; 
М. В а х а б о в ,  Формирование узбекской социалистической нации, Ташкент, 1961, 
стр. 123; К. С а р ы б а е в, Из истории аграрных отношений в Каракалпакии (конец 
XIX — начало XX в.), канд. Дис., Ташкент, 1964, стр. 176.

9 Сообщения М. Мадаминова, 1902 г. рождения (кишлак Сангар Хивинского рай
она Хорезмской области); А. Бакиева, 1896 г. рождения; Р. Раимбаева, 1895 г. рож
дения (кишлак Гоук Хивинского района Хорезмской области); Б. Абулова, 1885 г. рож
дения; Ш. Матчанова, 1868 г. рождения (кишлак Ниезмат-Арбоб Ургенчский р-н Хорезм
ская область) ; Н. Раззакова, 1888 г. рождения (г. Хива Хорезмской области) и др.

10 Одна тилля в Хорезме равнялась 9 танга. Одна тангр равнялась 15 коп. (курс 
конца XIX в.).

ф  Сообщения А. Маткаримова, 1895 г. рождения (Туячи, Избасканский р-н Анди
жанской области) ; , Гаибберды Ашматов, 1867 г. рождения, Шералиева Мадалибая, 
1878 г: рождения (кишлак Пап, Папский район Наманганская область); Абдимумина 
Кадиркулова 18ЙЗ г. рождения (гор. Андижан); Нурулло Отаева, 1908 г. рождения 
(кишлак Гиждуван, Гиждуванского района Бухарской области) и др. А. Кошчанов 
также сообщает, что с вакуфных земель в Хорезме взималась плата в денежной форме 
и натурой. Если плата была натуральной, то, как правило, она составляла от полу
гора до двух батманов зерна в год (причем половина зерна — пшеница и йоловина — 
джугара). См.: А. К о ш ч а н о в ,  Из истории аграрных отношений в Хивинском ханстве 
в конце XIX— начале XX в., Канд. дис., Ташкент, 1967, стр. 93.
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полнительной земли12. Как баи, так и откупщики, раздавали эти земли 
дехканам на началах издольщины13. Такие издольщики подвергались 
двойной эксплуатации, так как арендатор стремился выколотить из них 
больше, чем внес сам за аренду.

В сельском хозяйстве Узбекистана существовала также форма про
изводственных отношений, основанная на равенстве сторон,— институт 
ши р к а т ,  или ш е р и к с т в б  (товарищество)14. Как и аренда, она была 
освящена мусульманским законодательством.

Дехкан, вступавших между собой в такие отношения, называли ше
рики (компаньоны)15, а также тенгшерик, тенгуртак (равный, одина
ковый) .

Шерикство представляло собой старый обычай, генетически связан
ный с родственной или соседской взаимопомощью, когда стороны объ
единялись на равных началах. Примером шерикства может служить 
хозяйственная связь между двумя дехканами в кишлаке Хуфар Сарыа- 
сийского района Сурхандарьинской области. Умар Бабакаланов имел 
12 танапов (3 га) земли и одного вола. В течение шести лет он был 
шерик с дехканином из того же кишлака Исой Раджабовым, имевшим 
приблизительно столько же земли и одного вола. Шерики сообща обра
батывали всю землю, поровну вносили семена и деньги для покупки 
зубьев для бороны. Весь урожай свозили на один ток и после обмолота 
делили на две равные части 16.

Бытовало несколько разновидностей шерикства: объединение земли 
и средств ее обработки, объединение только земли или только скота; 
в Хорезме, где большая часть земель орошалась с помощью чигиря, 
пользование общими чигирями.

Когда к шерикству, как к взаимопомощи, прибегали дехканские 
хозяйства, которые не имели возможностей для самостоятельного веде
ния хозяйства, оно представляло собой простое кооперирование труда 
и средств производства (земли, семян, рабочего окота и др.) для совме
стного пользования.

Рассмотрим пример шерикства трех дехкан, о котором нам также рас
сказали в Сурхандарье. А. Абдурахманов, 1880 г. рождения (кишлак 
Хуфар), имевший пару волов, и двое дехкан из этого же кишлака, у 
которых было по четыре тая ап а (по 1 га) поливной земли, но отсутст
вовал скот, стали шёриками. На земле работали все вместе и урожай 
делили на три равные части.

Так, например, Ф. Гадоев, 1893 г. рождения, из кишлака Сангар 
Сарыасийского района Сурхандарьинской области, имевший одного 
вола и около 80 танапов (20 га) богарной земли, в течение длительного 
времени обрабатывал свою землю на условиях шерикства со своим 
односельчанином Равшанбува, у которого было 24 танапа богарной 
земли и один вол. Из всей земли ежегодно обрабатывалась только 
треть. Остальная оставлялась под паром. Шерики работали вместе и 
урожай делили поровну.

Подобное объединение средств производства и труда дехканских хо
зяйств описано М. Р. Рахимовым. Он отмечает два типа трудового ше
рикства.

12 О. А. С у х а р е в а ,  М. А. Б и к ж а н о в а, Прошлое и настоящее селёния Айкы- 
ран, Ташкент, 1955, стр. 46; Н. А. К и с л я к о в ,  Указ, раб., стр. 98; О. А. С у х а р е в а ,  
Бухара XIX — начала XX в., М., 1966, стр. 282.

13 П. П. И в а н о в ,  Архив хивинских ханов XIX в., Л., 1940, стр. 153; Н. А. К и с 
л я к о в ,  Указ, раб., стр. 98; О. А. С у х а р е в а, Указ, раб., стр. 282.

14 «Хидая», т. III, стр. 97—136.
15 Шарика — букв, быть соучастником, компаньоном. См.: «Арабско-русский сло

варь», М., 1958, стр. 505.
16 Сообщение У. Бабакаланова, 1899 г. рождения (кишлак Хуфар).
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1. Когда дехканин имеет землю и семена, но у «его мет рабочего 
скота и инвентаря. В таком случае он вступает в шерикство с дехкани
ном, который имеет в достаточном количестве рабочий скот и инвен
тарь, «о мало земли.

2. Когда два или три бедных дехканских хозяйства объединяют зем
лю, рабочий скот, инвентарь и семена для посева. В обоих типах шери- 
ки работают вместе и урожай делят поровну. Налог выплачивается 
каждым в отдельности из своей доли урожая 17.

В. Наливкин описывает и другой вид шерикства: один дехканин дает 
землю, другой — семена. Каждая из сторон в равных пропорциях пред
ставляет рабочий скот, «пашут вместе, затем вместе... ухаживают за 
посевами, поливают, полют, молотят...»18. По нашему мнению, автор в 
данном случае или что-то не понял, или описал нетипичный случай, так 
как, по всей вероятности, тот, кто внес, семена, должен был или боль
ше работать, или каким-то другим путем компенсировать предоставлен
ный другой стороной более ценный вклад — землю, тем более, что, по 
словам самого автора, земля в описываемом районе ценилась 
высоко.

Формы трудового шерикства не имели широкого распространения 19. 
Особенно редко они встречались в Фергане, так как там было много 
дехкан, лишенных основных средств производства, в связи с чем они не 
могли вступать в отношения шерикства, предусматривающего объ
единение на равных основаниях. В ханствах, по сравнению с Туркеста
ном, шерикство было распространено более широко. Почти обо всех 
случаях трудового шерикства нам рассказали в районах бывших ханств. 
Из девяти информаторов в Сурхандарье пятеро прибегали к шерик- 
ству, причем в четырех случаях в их отношениях не было элементов 
эксплуатации20.

К шерикству относилась также супряга.
Супряга — это объединение в одну упряжку рабочего скота разных 

хозяйств (для обозначения супряги, кроме общепринятого термина ше- 
рик, в разных районах употреблялись также термины алгоу, кош, 
хам'юк, тегиш и др.). Так как в Средней Азии для пахоты, боронования 
и других сельскохозяйственных работ требовалась упряжка из двух 
животных (как правило, волов), крестьянин, имеющий только одного 
вола или одну лошадь, должен был для работы получить второе живот
ное. Такое объединение было наиболее часто встречающейся формой 
шерикства для всего Узбекистана, о чем свидетельствуют литература21 
и сообщения наших информаторов.

При супряге земля, принадлежащая шерикам, обрабатывалась каж
дым из них по очереди, на равных основаниях. М. Пирматов, 1900 г. 
рождения, из кишлака Туячи (Избаскан) сообщил, что его отец имел 
одного вола и поэтому вступал в алгоу с кем-нибудь из своих соседей, 
также имевшим одного вола. Р. Халиков, 1892 г. рождения, из кишлака 
Бидодан Гиждуванского района Бухарской области вступал в супрягу 
(хам’юк) со своим односельчанином Хусейном. По сообщению М. Ка- 
ландарова, 1891 г. рождения, из кишлака Шейх Мавлон Кият (Хивин-

17 М. P. Р а х и м о в, Указ, раб., стр. 116—118.
18 В. Н а л и в к и н ,  Указ. раб.
19 М. В а х а б о в, Указ, раб., стр. 123.
20 Сообщения У. Бабакаланова, 1899 г. рождения, А. Абдурахманова, 1880 г. рож

дения (кишлак Хуфар), Ж- Нурова, 1884 г. рождения (Чукур), Ф. Гадоева, 1898 г. 
рождения (кишлак Сангар Сарыасийского района Сурхандарьинской области).

21 В. Н а л и в к и н ,  Указ, раб.; Л. К о с т е н к о ,  Земледельческая производитель
ность Средней Азии, «Туркестанские ведомости», 1870, № 17; А. А. Ши шо в ,  Указ, 
раб., стр. 150; В. И. М а с с а л ь с к и й ,  Указ, раб., стр. 439; А. Г у б а р е в и ч - Р а д о- 
б ы л ь с к и й ,  Указ, раб., стр. 32, 33; «История народов Узбекистана», т. II, Ташкент, 
1947, стр. 251; М. Р а х и м о в ,  Указ, раб., стр. 117; Н. А. К и с л я к о в ,  Указ, раб., 
стр. 142.
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ский район Хорезмской области) его братья для обработки земли объ
единяли скот с кем-нибудь из соседей.

В том случае, когда у двоих шериков площадь обрабатываемой зем
ли была разная, скотом каждый пользовался все равно одинаковое чис
ло дней22. Тот, у кого земли было меньше, мог использовать упряжку 
по своему усмотрению (дать ее родственникам и т. д.)23.

Супряга также использовалась баями как средство эксплуатации. 
Иногда дехканин объединял скот с баем, отдавая ему за пользование 
волом определенную долю урожая или отрабатывая определенное число 
дней24. К супряге прибегали и издольщики, не имевшие своего рабочего 
скота, если они получали от землевладельца только одного вола25.

К одной из форм шерикства следует отнести и распространенное в 
Хорезме совместное пользование чигирем. Соседние хозяйства общими 
усилиями покупали чигирь или сообща платили за его изготовление,, 
приглашая мастеров на дом — это обходилось дешевле. В такие шерик
ства объединялись чаще всего от трех до пяти, а иногда даже до семи— 
восьми хозяйств.

По принципу шерикства дехкане в Хорезме объединялись и для обя
зательных работ по очистке ирригационных каналов (казу)23.

Древнейший обычай взаимопомощи и выросший из него институт 
шерикства богатые землевладельцы использовали в эксплуататорских 
целях, прикрываясь формой товарищеских отношений. В литературе 
приводятся примеры такого шерикства, когда один шерик передает зем
лю и средства ее обработки другому, который и выполняет всю работу. 
Подобные примеры приводили и наши информаторы. Хотя в народё эти 
отношения и называли шерикством, по сути дела они являлись не чем 
иным, как настоящей издольной арендой. Здесь отсутствовали основные 
признаки шерикства — равноправное товарищество и равенство сторон.

По социальному признаку отношения шерикства можно подразде
лить на два вида: 1. Между дехканами, когда стороны выступали как 
равноправные. В этом случае это было простым кооперированием 
труда и средств производства для совместного пользования. 2. Между 
дехканами и баями. В этом случае оно являлось формой эксплуатации 
дехкан.

Из изложенного выше следует, что в конце XIX — начале XX в. ин
ституты ижоры и шерикства были характерны для сельского хозяйства 
Узбекистана. Естественно, что в кратком сообщении нет возможности 
охватить все варианты обоих институтов. Предлагаемое сообщение — 
лишь первые шаги в специальном их исследовании.

Поскольку письменных источников по затронутым вопросам крайне 
мало, необходимы широкие этнографические исследования, которые 
охватили бы разные типы хозяйств на всей территории Узбекистана и 
выявили бы различия в этих институтах.

22 Н. А. Кисляков сообщал о пользовании шериками упряжкой в течение двух 
дней. См. Н. А. К и с л я к о в ,  Следы первобытного коммунизма у горных таджиков 
Вахиобола, «Труды Ин-та антропологии, этнографии и археологии АН СССР», т. X,. 
М,— Л., 1936, стр. 30.

23 Сообщения Сафара Раджабова, 1883 г. рождения (Гиждуван Гиждуванский 
район Бухарской области); Шермата Ульжабаева, 1907 г. рождения (кишлак Туячи 
Избасканского района Андижанской области); Мамадали Умарова, 1886 г. рождения 
(кишлак Кукунбай Ферганского района Ферганской области).

24 Сообщения Д. Ахмедова, 1896 г. рождения (кишлак Туячи); И. Амонова, 
1883 г. рождения (Гаждумак), Р. Узакова, 1895 г. рождения (Гамхур); Т. Хамраева, 
1900 г. рождения (Янги-Рабад Гиждуванский р-н, Бухарская область) и др. См. также- 
М. Р а х и м о в ,  Указ, раб., стр. 119, 120.

25 Сообщения Р. Узакова, А. Хожиева, 1891 г. рождения (Уба, Гиждуванский р-н. 
Бухарская область).

26 Я. Г. Г у л я м о в ,  История орошения Хорезма с древнейших времен до наших 
дней, Ташкент, 1957, стр. 263, 264; А. К о ш ч а н о в ,  Указ, раб., стр. 180; сообщение- 
Дж. От. Оташева, 1897 г. рождения (г. Ургенч).


