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Предисловие 

Средняя Азия расположена в центре Евразия и про
стирается от Каспийского моря на западе до Тянь-Шаня 
на востоке и от пустынных, полупустынных н степных 
районов Казахстана на севере ДО горных хребтов Коиет-
дага н отрогов Гималаев на юге. Эта огромная террито
рия включает ряд ландшафтных зон. 

Различие природных условий способствовало тому, 
что в разных ландшафтных зонах развивались разные 
типы хозяйства. Такое разнообразие в хозяйственной де
ятельности населения приводило к установлению проч
ных связей между отдельными районами, а ее специали
зация - к формированию экономических районов, цент
ром которых становился город или селение, где находил
ся базар. 

Одна из важнейших особенностей исторического раз
вития Средней Азии - взаимодействие кочевых племен и 
оседлых земледельцев. Кочевники жили как на перифе
рии, так и внутри земледельческих оазисов. Между зем
ледельцами и скотоводами существовала органичная 
связь. Шел постоянный обмен опытом и хозяйственны
ми навыками. Это привело в конечном счете к созданию 
комплексного хозяйства, что, в свою очередь, сыграло 
большую роль в сложении культуры области и оказало 
влияние на сложные этногенетические процессы, проис
ходившие здесь. 

Том посвящен оседлоземледельческо.му населению 
Средней Азии в эпоху раннего средневековья -
IV—VIII вв. Начало этого периода совпало с трагически
ми событиями в жизни народов Средней Азии. Распад 
Кушанского царства повлек за собой нарушение эконо
мики и упадок хозяйственной и культурной жизни обла
сти. Это усугублялось еще и постоянными внешними 
вторжениями, разрушением городов и ирригации. 

Но этот период не был длительным. Уже в середине 
V в. начинают складываться феодальные отношения. 
Намечается подъем экономики. Развиваются ремесла. 
Именно к этому времени может быть отнесено форми
рование среднеазиатского феодального города. 

В этот период в Средней Азии были стожившиеся 
культурно-исторические области и государства, извест
ные по письменным источникам. Но сведения древних 
авторов отрывочны и часто противоречивы. Поэтому 
ДЛЯ решения важных исторических проблем большое 
значение имеют археологические материалы. В настоя
щее время мы располагаем десятками полностью раско
панных памятников с прекрасной архитектурой. 

На некоторых памятниках ведутся многолетние рас
копки, которые позволили ВЫЯВИТЬ структуру городов, 
их стратиграфию. Анализ материалов ИЗ стратифициро
ванных слоев с применением статистических методов 
ПОЗВОЛИТ нарисовать объективную картину динамики 
развития культуры «области. 

БОЛЬШОе разнообразие погребальных памятников 
свидетельствует о принадлежности людей, оставивших 

некрополи, к разным религиозным конфессиям или же к 
разным этносам. Особое место среди открытых памят
ников принадлежит культовой архитектуре. Это буддий
ские храмы в Чуйскон долине, в Фергане, на юге Таджи
кистана, храмы местных религий и культов в Согде. 
Фергане. Хорезме. Чаче (Ташкент). 

Первоклассные памятники искусства (живопись, гли
няная скульптура, терракота) обнаружены не только в 
храмах, но и в жилых домах. Это свидетельствует о вы
сокой культуре населения Средней Азии. 

Другой, не менее важный показатель культуры обла
сти - распространение письменности. Известна письмен
ность Хорезма, Тохариетана. Наиболее многочисленны 
памятники письменности в Согде. Это прежде всего ар
хив, обнаруженный в замке на горе Муг и содержащий 
многочисленные документы (хозяйственные, юридиче
ские) и частично переписку. Настенная живопись и над
писи на ней расчищены во многих помещениях Пенджи-
кента. 

Фергана также имела свою письменность, ведущую 
начало, как полагает В.Л. Лившиц, от арамейского пись
ма {Лившиц, 1968). 

Широко распространяется тюркская эпиграфика, 
сложившаяся на основе согдийского письма. Находки 
тюркской эпиграфики особенно многочисленны в вос
точных районах Средней Азии - в Фергане и Семиречье. 

Средняя Азия в силу своего географического положе
ния являлась важным узлом исторических процессов. 
Через Среднюю Азию с древнейших времен пролега
ли караванные ПУТИ. Эта область была важнейшим тран
зитом в международной торговле между Востоком и 
Западом. 

Через Среднюю Азию неоднократно прокатывались 
волны иноземных завоевателей, часто центра л ьноаэиат-
ского происхождения, и отдельные районы попадали 
мод власть эфталитов. тюрок, арабов. 

Все это не могло не отразиться на сложности процес
сов, протекавших в области, на сложении культуры. Де
тальный анализ всех материалов из разных районов 
Средней Азии позволяет выявить локальные варианты 
культуры этих регионов, устойчивые признаки культу
ры, присущие определенным местностям, что прояви
лось прежде всего в бытовых предметах (керамика, ору
дия труда, украшения). 

В силу различных географических условий в регио
нах складываются разные способы ведения хозяйства. 
формируются специфические особенности топографии 
оазисов (типы городов н отдельных сооружений). 

Именно в лот период окончательно формируются 
историко-культурные Области С определенными черта
ми духовной и материальной культуры (тип жилищ. ХО
ЗЯЙСТВО, язык, письменность, искусство). Эти ирншакн 
сохраняются на протяжении длительного времени. От
дельные элементы культуры средне искового населения 



СРЕДНЯЯ АЗИЯ в РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Средней Азия прослеживаются и и культуре современ
ных народи» этой области. В это время начинают скла
дываться элементы культуры, которые легли в основу 
цивилизации современных народов области. 

Поэтому изучение средневековой истории Средней 
Азии крайне важно для воссоздания истории современ
ных народов этой области, для изучения этногенетиче-
ских процессов. 

Авторский коллектив тома включает авторитетных 
специалистов в области истории и археологии Средней 
Азии из научных учреждений Москвы, Санкт-Петербур
га н государств Средней Азии. В написании разделов то
ма принимали участие Б.В. Андрианов . Е.Е. Неразик 
(Институт этнологии и антропологии РАН). Г.А. Бры-
кнна. Г.А. Кошелснко. В.А. Ганбов (Институт археоло
гии РАН). В.И. Распопова (Институт истории матери
альной культуры РАН). Е.В. Зеймаль. Т.И. Зеймаль. 
Н.Г. Горбунова. Б.И. Маршак (Государственный Эр
митаж). Г.В. Шишкина (Государственный музеи Вос
тока). А. Губаев (Институт истории Академик наук 
Туркменистана). K.M. Байпаков (Институт археоло
гии Академии наук Казахстана). В.Д. Горячева (Ин
ститут истории Академии наук Киргизстана), 
М.А. Бубнова. H.H. Негматов (Институт истории, ар
хеологии и этнографии Академии наук Таджикиста

на), Э.В, РтвеладЗС (Институт искусствознания Акаде
мии наук Узбекистана), Ю.Ф. Ьуряков, М.И. Фила-
ВОВВЧ (Институт археологии Академии наук Узбеки
стана). 

Редколлегия тома благодарит Б.Х. Матбабасва (Ин
ститут археологии Академии наук Узбекистана), предо
ставившего малоизученные и почти неопубликованные 
материалы для раздела "Фергана". 

Важным компонентом тома является иллюстратив
ный материал. Таблицы выполнены художниками Ин
ститута археологии С.А. Суджаевой. Е.Ф. Маракуликой. 
A.B. Голиковой. Н.С. Сафроновой. В. Леннвкиным. 
Карты регионов составлены картографом Н.Ф. Федоро
вой. Всем им авторский коллектив выражает глубокую 
благодарность. 

Авторский коллектив тома считает своим приятным 
долгом поблагодарить рецензентов академика Акаде
мии наук Таджикистана Б.А. Лнтвинского и доктора ис
торических наук Г.А. Кошеленко. взявших на себя труд 
ознакомиться с рукописью тома и сделавших ценные за
мечания при ее обсуждении. 

В процессе работы над томом большую помощь ав
торскому коллективу и редактору оказали сотрудники 
отдела скифо-сарматской археологии Института архео
логии РАН. в рамках которого велась работа, и его заве
дующие М.Г. Мошкова и В.А. Башилов. 



Введение 

Природные условия 

Средне азиатско-Казахстански» регион расположен в 
центре Евразии. С исторической точки зрения это еди
ная культурная область. Живущие здесь теперь народы 
- туркмены, узбеки, таджики, киргизы, каракалпаки и 
казаки объединены общностью исторических судеб, 
близостью многих черт культуры и хозяйственных тра
диций оседлого земледелия на искусственно орошаемых 
землях и пастбищного скотоводства. 

Природа всей этой обширной области полна контрастов 
и разнообразия - от сияющих снегами высоких горных це
пей на юге до бескрайних степей на севере. Главная черта 
природных условий - засушливость климата. Эта область 
удалена от океанов и крупных морен, лежит в самом цент
ре обширного аридного пояса Евразии, южнее путей дви
жения влажных атлантических циклонов. С редис азиате ко-
Казахстанекий регион отличается большой континенталь-
ностью климата, малым количеством осадков, резкими ко
лебаниями температур, обилием солнечных безоблачных 
дней и высокой испаряемостью на поверхности земли. На 
равнинах количество осадков не превышает 200 мм в год. а 
в песчаных пустынях оно даже менее 100 мм. Там. где нет 
влаги, жаркое солнце выжигает растительность, поэтому 
земледелие здесь основано преимущественно на искусст
венном орошении. Вся жизнь земледельцев проходила в за
ботах о поддержании оросительных систем. 

Равнины Средней Азии - это царство пустынно-степ
ных ландшафтов с преобладанием песчаных и глини
стых пустынь. С востока и юга поднимаются горные 
хребты Тянь-Шаня с белоснежными шапками, скали
стые ущелья и высокогорные равнины Памира, безлес
ные опустыненные горы Копетдага. 

Горы Средней Азии стоят на пути влажных западных 
ветров, что способствует увеличению в предгорьях и 
горных долинах годового количества осадков. Многие 
горные системы веерообразно расходятся на запад и 
юго-запад, что благоприятствует проникновению в горы 
насыщенных влагой воздушных масс. Поэтому на скло
нах гор развито неорошаемое богарное земледелие. В 
горных районах Средней Азии встречаются сухие степи. 
альпийские луга, хвойные леса, рощи грецкого ореха, а 
также горные степные и пустынные ландшафты. 

Высоко в горах находится область "вечных" снегов и 
ледников. Здесь берут свое начало такие крупные реки 
Средней Азии, как Амударья, Сырдарья. Зеравшан и 
многие другие. 

В рельефе четко выделяются три высотных комплек
са: горы, предгорья и равнины. Последние лежат на раз
ных уровнях, преимущественно от 200 до 400 м над уров
нем моря Шурзаев, 1957). 

liv^xapaxfepy поверхности одни участки представля
ют Собой депрессии, заполненные песками, иеечано-гли
нистыми отложениями; другие - возвышенные плато, 
края КОТОРЫХ часто обрываются уступами (чинками). 

На равнинах различаются четыре типа пустынь: пес
чаные, глинистые, солончаковые и каменистые. Общая 
площадь песчаных пустынь в Средней Азии н Южном 
Казахстане составляет примерно 700 тыс. км2. Наиболь
шие площади песков расположены в Каракумах, цент
ральном и юго-западном районах Кызылкумов, к северу 
от Аральского моря - в Больших и Малых Барсуках, к 
востоку от Аральского моря - в Муюнкумах, в южной 
части Прибалхашья. Менее крупные песчаные массивы 
встречаются в Ферганской долине и в Южном Таджики-

Формы рельефа в песчаных пустынях разнообразны: 
грядовые, ячепето-грядовые, барханные, котловины вы
дувания и др. Самый распространенный тип рельефа -
грядовой. Песчаные гряды вытянуты вдоль направления 
господствующих ветров. 

Глинистые пустыни также широко распространены 
на территории Средней Азии. Большие площади их име
ются в Кызылкумах (Голодная степь. Каршинская 
степь, низовье р. Зеравшан и др.). 

Площади солончаковых пустынь в Средней Азии до
вольно значительны и располагаются в бессточных впа
динах, там. где грунтовые воды залегают в непосредст
венной близости от поверхности. 

Каменистые пустыни встречаются в горах, а также на 
равнинах в северной зоне. 

Среди горных районов наиболее крупную систему 
представляет собой Тянь-Шань. Это горная страна со 
сложным рельефом. Протяженность некоторых хреб
тов, главным образом широтного направления, достига
ет 600 км. Хребты разделены широкими понижениями. 
которые весьма удобны для занятия скотоводством и зем
леделием. Все окраинные и большинство внутренних 
хребтов поднимаются выше границы снеговой линии. 

Расположенная на самом юге Средней Азии террито
рия Памира представляет собой высокое нагорье, под
нимающееся с высоты 1600 м над уровнем моря на запа
де до 3800-4000 м на востоке. 

Восточный Памир - это высокогорная пустыня с пло
скодонными, засыпанными щебнем, как правило, бес
сточными долинами. Повсюду наблюдаются следы оле
денения. Земледелие здесь невозможно, а скотоводы 
разводят яков. Западный Памир характеризуется обили
ем многоводных рек. протекающих в узких и глубоких 
каньонах, где на крутых склонах местами развито оро
шаемое земледелие. 

Оценивая в общем рельеф и геоморфологические ус
ловия Средней Азии, необходимо отметить, что много
образие ландшафтов этой территории не препятствова
ло с давних времен развитию сельского хозяйства. Здесь 
есть и обширные низменности, и плодородные долины, 
и плато, где рельеф благоприятствует развитию optima-



СРКЛНЯЯ лчия и PAIIHKM СРКДНЬНККОВЬК 

Особенности климата заключаются в том. что Сред
няя Азия - область самой большой интенсивности сол
нечной радиации на территории бывшего ("ССР. Радиа
ционный баланс земной поверхности достигает 
45-55 ккал/см-. 

Температурный режим и распределение осадков на 
равнинах, в предгорьях и и горних районах существенно 
различаются. Для равнин характерны жаркое лето и ча
сто холодная зима. большие родовые н суточные ампли
туды температур, незначительное количество атмо
сферных осадков, малая облачность и большая сухость 
воздуха. Климатические условия несколько меняются 
при движении с севера на юг . поэтому и пустыни делят
ся на северные и южные . 

Северные пустыни - Устюрт , Бетпак-Дала. М у ю н -
кум. Прнбалхашскне пески, или Сары-Ишнкотрау . Они 
характеризуются сравнительно низкими среднемесяч
ными температурами и относительно равномерным рас
пределением осадков в течение года. Общая сумма осад
ков невелика (в среднем до 200 мм. а в засушливые годы 
до 100 мм), что препятствует развитию земледелия без 
орошения. Летняя температура в северных пустынях 
обычно не превышает +27". зимой — 1 0 ' и ниже. 

К ю ж н ы м пустыням относятся Каракумы. К ы з ы л к у 
м ы . Голодная степь, низменности Западного Тянь-Шаня 
и высокогорные равнины Памира. Осадки здесь выпада
ю т в основном в зимне-весенний период, с максимумом в 
марте-апреле. С мая по октябрь осадков либо не бывает 
вообще, либо количество их ничтожно мало. В это вре
мя наблюдаются большая сухость и очень высокая тем
пература воздуха. Зимой среднемесячные температуры 
обычно не опускаются ниже 0°. 

Абсолютный максимум температур достигает +47°С. 
абсолютный минимум -23°С. Среднемесячные темпера
туры резко повышаются в апреле и понижаются в сен
тябре. 

В северных районах низовья Амударьн безморозный 
период продолжается от 190 дней, на юге (Сурхан-Шер-
бадская долина ) -до 200 дней. Обилие тепла и света, по
лучаемых равнинными районами Средней Азии . - важ
ный ресурс для развития сельского хозяйства. 

Как уже отмечалось, на равнинной территории Сред
ней Азии выпадает очень мало осадков, в среднем 
100-200 мм. Количество осадков в горах значительно 
возрастает, однако только до определенных высот. Так , 
в низкогорной и Среднегорвои областях око увеличива
ется до 500-600 мм/год, на некоторых наветренных 
склонах достигает 1000-1500 мм/год. В высокогорной 
области количество осадков опять снижается до 
200-350 мм/год. а на подветренных склонах еще меньше. 

Низкогорные и среднегорные районы обладают бо
лее благоприятными агроклиматическими условиями 
для земледелия. 

Своеобразный рельеф, климат и растительность 
Средней Азии обусловливают пестрый почвенный по
кров этой территории. Подсчитано, что в пределах 
Средней Азии почвы пустынных равнин занимают 57% 
общей площади, почвы пустынно-степной предгорной 
полосы - 12% общей площади, почвы годных районов -
25% общей площади. 

Для пустынных почв характерны малое содержание 
гумуса, незначительная мощность почвенных горизон-

ш профиля, засоленность и солонцевятость ночи (след
ствие сухости климата). Серо-бурые почвы преоблада
ю т на плато У с т ю р т , в Кызылкумах и Каракумах, В 
верхних горизонтах этих почв содержание гумуса лишь 
0,3-0,7%, в нижних горизонтах, на глубине 0.3-0.5 км 
оно достигает 40 -80%. 

Такыровндные почвы и такыры занимают значитель
ные площади в низовьях Амударьн, Сырдарья, Мургаба 
и Теджена. Содержание гумуса в такыровидных почвах 
колеблется от 0.4 до 1 % . в такырных - от 0.3 до 0.8,%. 
Значительные плошали ЭТИХ почв засолены. 

Песчаные пустынные почвы распространены на 
древнедельтовых равнинах рек Амударьн. Кашкадарьи. 
Сурхандарьи и в некоторых районах Каракумов. По су
ти , это закрепленные пески со слаборазвитым профи
лем. Содержание гумуса колеблется от 0.3 до 0,6. иногда 
до 1 % . 

Лугово-такырные и такырно-луговые почвы развиты 
в умеренно влажных понижениях, в местах, где такыры 
граничат с лугами. В основном они встречаются в ни
зовьях Амударьн в Каракалпакии, в долинах рек Кашка
дарьи. Сурхандарьи и в некоторых районах Кызылку 
мов. Содержание гумуса колеблется от 0,7 до 1.5 и даже 
до 3%. Грунтовые воды залегают здесь на глубине 3-5 м. 
П о ч в ы этого типа местами засолены. 

Луговые и болотно-луговые поименно-аллювиаль
ные почвы распространены по долинам рек. Содержа
ние гумуса в них изменяется от 0.6 до 2%. На водораз
дельных участках оно падает до 0.7-0.9%. 

Почвенный покров предгорных и горных районов 
Средней А з и и характеризуется четко выраженной вер
тикальной зональностью: в районах иизкогорий - в ос
новном сероземы. В среднегорьях - коричневые и бурые 
почвы, в высокогорьях - лугово-степные светло-бурые 
и пустынные (на Памире). В целом почвы этих районов 
отличаются большим содержанием гумуса, хорошей 
структурой и плодородием. 

Сероземы в основном распространены на предгорных 
равнинах, сложенных суглинками. Они протягиваются 
причудливой полосой у подножия горных систем Сред
ней А з и и от Ашхабада до А л м а - А т ы . отделяя песчаные 
пустыни, серо-бурые и такырные почвы равнин от соб
ственно горной территории, и образуют особый пояс в 
предгорной зоне. Содержание гумуса в них колеблется 
от I до 1.5%. 

На речных террзсах развиты гидроморфные лугово-
сероземные почвы. Они характеризуются повышенным 
содержанием гумуса (2,5-3 иногда до 4—5%). 

Коричневые горно-лесные и горно-степные почвы 
обычно располагаются в горах на высотах от 1200-1600 
до 2500-3000 м. В среднегорной полосе Северного и 
Центрального Тянь-Шаня развиты плодородные кашта
новые и черноземные почвы. В целом почвенные УСЛО
ВИЯ Средней А з и и благоприятны для развития орошае
мого земледелия. Почвы предгорий и горных террито
рий более плодородны, чем почвы равнин. 

Водные ресурсы Средней Азии слагаются ИЗ поверх
ностных и подземных вод. Это крупные и мелкие реки, 
временные потоки (сан), ручьи. На равнинах речная сеть 
развита слабо; в горных районах с высотой она стано
вится гуще. Здесь насчитывается 10-12 тыс. рек, кото-



рыс, сливаясь, питают основные йодные артерии. Гор
ные реки отличаются большой скоростью течения, ог 
ромным количеством взвешенных и влекомых по дну 
продуктов эрозии и разрушения горных пород. Многие 
реки, начинаясь высоко в горах, не доходят до крупных 
водоемов, иссякая в песках на равнинах. Это реки Зерав-
шан.Теджсн. Мургаб. Сарысу и др. Большинство рек от
носится к бассейну Аральского моря, часть - к озерам 
Иссык-Куль и Балхаш, некоторые реки принадлежат к 
бессточному бассейну р. Тарим. 

Основную массу стока дают талые воды снегов (се
зонных и "вечных" ) , а т а к ж е ледники, дожди, подземные 
воды. Суммарный сток рек Средней А з и и , по некото
рым оценкам, изменяется в пределах 136.06-140 км ' / год . 
В том числе по Амударье и Сырдарье 100-110 км ' / год . 
Но большая часть воды Аральского бассейна разбира
ется на орошение. 

Рекн Средней Азии по источникам питания и режиму 
стока можно подразделить на ряд типов. 

Самая крупная по водоносности река Средней А з и и -
Амударья образуется слиянием рек Пянджа и Вахша. В 
горах Таджикистана эта река имеет притоки только на 
протяжении первых 176 км , а потом она течет 1270 км 
по равнине, теряя воду на испарение и фильтрацию. Об
щин сток с горной области составляет 2500 м'/с. 

Режим Амударьн исключительно благоприятен для 
поливного земледелия, так как период максимального 
подъема полностью совпадает с периодом вегетации 
культурной растительности. Начало вегетационного пе
риода относится к марту, в 20-х числах которого начина
ется первый паводок, называемый в Хорезме "паводок 
зеленого камыша" . Второй паводок ("паводок белоры
бицы") приходится на середину апреля. Третий проходит 
в середине мая. Самый продолжительный - четвертый 
паводок, связанный с таянием ледников в верховьях Вах
ша. Он начинается во второй половине нюня и кончает
ся в начале августа. Расход воды осенью достигает мини
мума. 

Вторая после Амударьи по объему стока, но первая 
по протяженности река - Сырдарья, впадающая т а к ж е в 
Аральское море, образуется слиянием рек i 1арына и Ка-
радарьи. Ее длина свыше 2200 км . Почти 300 км река те
чет по Ферганской долине, принимая большое число 
притоков, стекающих с гор. После выхода из Ферганы 
Сырдарья принимает ряд рек (Архангаран, Чнрчнк . Ке-
лес, Арысь). Вместе с Нарыиом длина реки до впадения 
в Арал достигает 2790 км . 

Весенний паводок на Сырдарье проходит и марте-ап
реле, формируясь от таяння снегов в предгорьях. Второй -
самый значительный - достигает максимума в июле. 

В своем низовье Сырдарья течет но пологому возвы
шению из собственных наносов, из-за чего даже при не
большом поднятии уровня реки воды переливаются че
рез береговые валы, затопляя обширные пространства. 
Стихийные разливы реки , особенно значительные и 
прошлом, происходят как в летнее половодье, так н 'зи
мой во время заторов льда. 

Наиболее многоводный приток Сырдарьн - р. Чир-
чик начинается н горах Западного Тянь-Шаня двумя ре
ками - Чаткалом и Аскемом. Чнрчнк имеет длину 
161 км . а средний многолетний расход по выходе из гор 
224 м'/с. Он орошает Ташкентский оазис. 

В ю ж н ы х горах Тянь-Шаня в зоне ледников начинает
ся р. Зеравшан. Ее длина S77 км. В верховьях река течет 
почти 300 км по узкому ущелью. Течение воды быстрое 
и бурное. Ниже Пенджикента река не принимает ни од
ного притока н заканчивается ниже г. Каракуля в соле
ном пересыхающем озере Денгизкуль. Когда-то воды 
реки достигали Амударьн. 

Ежегодно Зеравшан несет в среднем 4,5 млн т нано
сов в виде разнообразных мелких и средних твердых ча
стиц. Мутность воды увеличивается в нижней части, где 
приходится очищать каналы дважды в год. По своему 
химическому составу зеравшанская вода лучше вод 
Амударьн и Сырдарьн. Земли в бассейне р. Зеравшан за
соляются гораздо медленнее, чем на Амударье или Сыр-
Дарье. 

Река Или в бассейне оз. Балхаш имеет длину в преде
лах Казахстана И02 км . Она протекает по широкой доли
не и образует при впадении в озеро обширную дельту. 
Объем среднегодового стока у с. Илийского 464 м'/с. 
Имеет паводки в мае и нюне. 

Из крупных рек следует отметить р. Чу. Ее протяжен
ность свыше UXX) км . Еще недавно Чу была связана по
верхностным стоком с Сырдарьей. теперь же . теряя 
свою воду на испарение, заканчивается в понижении 
оз. А щи коль, куда доносит свои воды и пустынная река 
Сарысу, берущая начало в низкогорьях Центрально-Ка
захстанского мелкосопочника. Сарысу - иемноговодкая 
река длиной около 800 км . имеет половодье весной. 

На западе равнинной части Средней Азии протекают 
только две значительные реки - МургаС и Тсджен. Мур-
габ имеет общую длину свыше 7S0 км . но в пределах рес
публики его длина составляет около 350 км. Средний 
расход реки у Тахта-Базара 52 м'/с. Теджен, так же как 
и Мургаб . берет начало в Афганистане, но режим этих 
рек однороден: они получают максимум воды веской от 
таяння снегов в горах н обильных дождей, но летом в 

Подземные воды - важная составляющая приходной 
части водного баланса Средней Азии. Для сельского хо
зяйства их значение очень велико, так как здесь имеют
ся обширные области, где подземные воды являются 
единственным источником водоснабжения. 

Суммарная величина естественных запасов пресных и 
слабоминералнзонанных подземных вод в горных рай
онах, по оценкам, раина 39.4 км ' / год. Общая величина 
динамических запасов подземных вод на равнинах соста
вляет около 15 км ' / год. 

Водные ресурсы трех главных природных зон Сред
ней Азии - равнин, предгорий и гор во многом определя
ли характер и технологию использования воды: / - рек с 
постоянным стоком: 2 - озерных и речных разливов: S -
поверхностного стока, формировавшегося на склонах 
гор и в низинах за счет осадков: •> - подземных источни
ков воды в пустынях н пустынных предгорьях 

В целом же надо отметить, что имеющиеся водные 
ресурсы способствуют развитию орошаемого земледе
лия в данном регионе. 

Засушливые аридные условия климата установились 
на равнинах Средней Азии и Казахстана еще с конца 
третичного периода. В течение плейстоцена н в голоце
не наблюдались неоднократные колебания степени ув
лажненности вследствие вековых перемещении центров 



атмосферы, климатических фронтов » нуте» циклонов, 
что отражалось как на сухих пустынных ландшафтах 
ржввнн, так и особенно на етепно-луговой растнтелыю-
cni оредгорьев. Когда атлантические циклоны проходи
ли севернее, захватывал лесную и лесостепную зоны, 
уровень поды и Каспийском море поднимался, :i средне-
азиатские равнины иссушались, уровни внутренних бас
сейнов (Арала и Балхаша) понижались. Напротив, со 
смешением ЦИКЛОНОВ к югу пустыни увлажненность рав
нин и особенно предгорья увеличивалась, Уровень воды 
в Каспийском море понижался, а п Арале н Балхаше не
редко поднимался. 

Исследования почвоведов покачали, что. по-видимо
му, в период 12-6 тыс. лет начал на равнинах Средней 
АЗИИ средняя увлажненность была несколько выше, чем 
в настоящее время (среднегодовая сумма осадков 
2250 мм. температура на 2-3" выше современной). Осад
ков в горах выпадало больше, чем теперь (800-1600 мм, 
тогда как сейчас 600-700 ММ в год). Именно тогда сфор
мировались на подгорных равнинах черноземовидные 
высокогумусные почяы. Позже, около 6—1 тыс. лет на
зад, начался процесс ариднзацин. 

Исследования Южных Кызылкумов выявили анало
гичную картину: усиление аридизадив климата н воз
никновение условий, близких к современным, относится, 
вероятно, к рубежу 111-11 тысячелетий н к первым векам 
N тысячелетия до н.э. В плювиальный период ("лявля-
канскнй плювиал"), который предшествовал усилению 
аридности. в Южных Кызылкумах выпадало в среднем 
осадков от 250 до 400-500 мм (теперь 120-140 мм в год). 
а средняя температура июля составляла 21-23°. Эти бо
лее благоприятные условия для хозяйственной деятель
ности населения существовали в неолитическое время 
на значительной территории равнин. 

Определенная фаза увлажнения 3-4 тыс. лет назад, 
совпадающая с "лявляканским плювиалом". была зафик
сирована и в Ферганской долине. 

Смена сухого климата влажным, а влажного - сухим 
на протяжении голоцена в центре Азиатского континен
та охватила широкую зону. Так. в Северо-Западной Ин
дии смена сухого климата влажным произошла на рубе
же плейстоцена и голоцена, время максимального ув
лажнения приходится на нредхаратшекос и харапнекое 
время (3000-1750 гг. до н.э.). а к первой половине II ты
сячелетня до н.э. началась аридизация. Возможно, что 
от этого процесса особенно пострадали относительно 
развитые ран кече мледельческне очаги Южной Туркме
нии, где быстрому оскудению водных ресурсов (горных 
ручьев, рек. временных водотоков, еле в) активно содей
ствовала разрушительная деятельность населения по 
вырубке лесов, которые впоследствии так и не были 
восстановлены. 

Как бы ни было заметно влияние климатических из
менений на судьбы древнего населения, эти изменения 
коренным образом не меняли характера главных ланд
шафтных зон - гор, предгорий и пустынных низменно
стей Средней Азии и Казахстана. Более важное значе
ние, особенно на равнинах, имела историческая динами
ка гидрографической сети среднеазиатских рек. 

В древности и особенно в средние века вся Среднеазн-
атско-Казахстакская историко-культурная провинция 
являлась ареной взаимодействия и взаимного прнспо-

IHEM СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

лов и оседлых земледельце и. что определялось террито
риальным разделением труда, торговым обменом между 
земледельческими оазисами и обширными плегбищно-
ЖИВОТНОВОДЧесКИМИ территориями пустынь и степей. 
Эти своеобразные экономические формы взаимного 
приспособления зависели не только от естестве и но-гео
графических факторов, но и от соотношения политиче
ских сил феодально-племенных группировок, враждую
щих между собой феодальных владетелей. 

В средние века достиг зенита своего развития хозяй
ственно-культурный тип кочевников-скотоводов, нача
ло формирования которого восходит еще к эпохе брон
зы. "Номадный" способ производства сыграл огромную 
роль в исторических миграционных процессах хозяйст
венного освоения широкой зоны евразийских степей и 
полупустынь. Большое развитие эти процессы получили 
в 1 тысячелетии н.э., когда, по мнению СИ. Вайнигтсй-
ва, материальная культура кочевников достигла самого 
высокого Прогресса, широкое распространение получи
ли легкое разборное жилище с решетчатым остовом. 
жесткое седло со стременами, различные виды легкой и 
прочной утвари из кожи, дерева, металла и войлока 
{Вайшшпейн, 1973. С. 9). 

На севере региона - в Казахстане, в зоне киичаково-
ПОЛЬПШЫХ степей ведущая роль принадлежала овцевод
ству к коневодству, с длительными меридиональными 
перекочевками И круглогодичным содержанием скота. 
Южнее, особенно в долинах рек. преобладало полукоче
вое и отгонное скотоводство (преимущественно овце
водство) в сочетании с поливным земледелием. В сред
неазиатском междуречье, в низовьях Амударьи и Сырда-
рьн. в местах зимовок в средние века сохранялись арха
ические традиции комплексного полуоседлого хозяйства 
скотоводов, земледельцев, рыболовов (Итшш. 1981. 
С. 9; Андрианов, 1985. С. 14). 

На юго-востоке (в Туркмении) в составе стада преоб
ладали верблюды, овцы и козы. Характер сезонных ми
граций был обусловлен расположением не столько паст
бищ, сколько колодцев. В зоне гор перекочевки со ско
том носили вертикальный характер. В условиях большо
го разнообразия горных ландшафтов формировались 
различные виды выпасов скота: отгонно-пастбищные. 
стойлоио-выгонно-яйлажные и др. {Кармышева. 1982: 
Андрианов, 1985. С. 234). 

В южной части Среднеазиатско-Казахстанского реги
она в долинах рек и в зоне предгорий с глубокой древно
сти формировался хозяйственно-культурный тип пашен
ных земледельцев с ирригацией. 

Археологическое изучение древних и средневековых 
памятников и форм ирригации выявило большое разно
образие в соотношении скотоводства и земледелия в 
пределах трех основных природных зон - равнин, пред* 
ГОрийигор (Лийрыанов, 1989). В зоне предгорий и на бе
регах небольших равнинных рек начало орошения свя
зано с лиманами и подпрудным регулированием павод
ков рек и ручьев. Обитатели земледельческих оазисов 
накопили большой опыт в орошаемом земледелии. На
выки ирригации проделали большой путь - от болотно
го или лиманного земледелия через регулирование па-
ВОДКОВ с помощью обваловкн и сооружений плотин и 
дамб к сложным оросительным системам, регулнронл-



ШЛО сезонных разливов рек в масштабе крупных речных 
бассейнов. Большого прогресса ирригационная техника 
достигла в средние века, когда были созданы эффектив
ные водорегулирующие устройства, широкое распро
странение получили водоподъемные колеса-чигири, что 
сократило объем трудовых затрат но очистке каналов. 
Высокого развития достигла культура земледелия, воз-
дслывались пшеницы (мягкая, круглозерная. карлико
вая), ячмени, просо, джугара, косточковые (абрикосы, 
персики, яблоки. Груши, гранаты и др.). виноград, ово
щи, различные технические культуры, в том числе хлоп
чатник (Вавшов. 1929. С. 1-91). 

В зоне предгорья был накоплен богатый опыт ороша
емого земледелия на горных покатых террасированных 
склонах. KOHveax выноса горных рек. Там, где выпадало 
в горах достаточно зимне-весенних осадков, широкое 
развитие пол\'чило неполивное, богарное земледелие 
(Андрианов. 1989. С. 76). 

Еще Н.И. Вавилов отмечал, что "неполивное земле
делие в горных районах Центральной Азии - Афгани
стане и сопредельных областях Таджикистана существо
вало в двух формах - озимые посевы (терамаи) и весен
ние (богаре)" (Вавилов. 1929. С. 219). В бассейне Вахша. 
Кафнрнигана и Сурхандарьи культивировались как вы
сокосортные сорта хлопчатника, так и субтропические 
культуры - сахарный тростник, гранат, хурма, а также 
сахаристые сорта винограда, самые разнообразные пло
довые. В Дарвазс и на Ванче выращивали шелковицу и 
тут. Мука из ягод этих деревьев составляла в средние ве-

Начало эпохи раннего средневековья (1V-V вв.) - наи
более темный период в истории Средней Азии. Процес
сы, связанные с изменением социально-экономических 
отношений, привели к крушению крупных государств. 
нарушили сложившиеся связи. Это ослабило экономику 
и вызвало кризис во всех культурно-исторических обла
стях региона. 

К началу IV в. прежде могущественное Кушанское 
Царство сильно сократилось и в значительной степени 
утратило свое влияние, что было обусловлено как внут
ренними, так и внешними причинами. Широкая экспан
сионистская политика Сасанидской династии во многом 
способствовала экономическому ослаблению этого го
сударства, что в конечном счете привело к его распаду 
на множество больших и малых самостоятельных владе
ний. 

Археологические исследования подтверждают почти 
полное прекращение жизни многих крупных городов 
Средней Азии, запустение целых оазисов, сокращение 
орошаемых земель (Холстов. 1962: Мандельштам. 
1964. С. 53: Массой М.. 1949. С. 52-53). Сокращение го
родской территории прослежено и Согде (Афрасиаб) 
{Шишкина. 1973. С. 99). Ташкентском оазисе. В Фергане 
затухает жизнь крупнейшего города - Мархаматского 
городища, которое А.И. Бериштам отождествлял со 

ка повседневную пищу горных обитателей. В соседних 
районах важнейшую роль играл абрикос, з также ябло
ня, груша, грецкий орех (Саушкин, 1947. С. 395). 

На протяжении столетий в Среднеазиатско-Казах
станской историко-культурной провинции складыва
лись взаимные отношения не только двух преоблада
ющих хозяйственно-культурных типов — оседлых па
шенных земледельцев с ирригацией и скотоводов-ко
чевников, но и целого ряда переходных форм. В древ
ности и в средние века эта динамическая нсторнко-
географическая система меняла свои границы. В эпо
ху бронзы и раннего железа эти границы соединял са-
ко-скнфский мир от причерноморских степей до цент-
ральноазнатскнх нагорий. В античности границы про
двигались далеко на юг (при Ахемснидах. Кушанах и 
позже, в период арабского завоевания), вплоть до Се
верной Индии и Афганистана. Культурные и торго
вые взаимоотношения то связывали в тесный узел ев
разийские торговые коммуникации Великого шелко
вого пути от Китая до Европы, Византии, то заходили 
далеко на север и северо-запад, объединяя в средние 
века Среднюю Азию и Казахстан с Поволжьем и За
падной Сибирью (племенные союзы огузов, кимаков. 
кипчаков, хазар и др.). Установление в XIX в. государ
ственной границы Российской империи на юге (от 
устья Атрска. верховьев Пянджа. Памира и Джунгар-
ского Алатау) способствовало превращению этого го
сударственно-политического рубежа в очень важный 
историко-культурный рубеж нового времени. 

столицей области г. Эрши (Бсршшнам. 1951- С. 10: 1952. 
С. 252). 

Период IV-V вв. во всей Средней Азии характеризу
ется изменением многих форм материальной культуры: 
типа расселения и жилищ, топографии городов и оази
сов, технологии изготовления и отделки поверхности ке
рамики. В свое время СП. Толсто» на основании мате
риалов из Хорезма убедительно показал, что причину 
этих перемен нужно искать в коренных изменениях со
циально-экономического строя {Толстое, 1948). К это
му же мнению пришли впоследствии и другие исследова
тели {Дьпкопгм М.. 1953. С. 292: Давидович. Литвин-
ашй. 1955. С. 159: Мандельштам, 1964. С. 53: Массам В.. 
1968. С. 100). 

А.Н. Бернштам был склонен связывать это со сменой 
общественных отношений. Он писал, что после ликвида
ции усадеб кушанского времени на смену им в сельско
хозяйственных районах предгорья приходят сильно ук
репленные замки и Крепости, которые играют двоякую 
роль: с одной стороны, они служат резиденцией фео
дального владыки, а с Другой, - являясь крепостью, фор
постом, защищают оазис от внешних вторжений (/>с/>м-
штам, 1952. С. 248). 

Волна передвижения кочевых народов, охватившая 
Среднюю А ппо. имела важное значение для судеб наро-

Общие сведения о Средней Азии 
в эпоху раннего средневековья 



СРЕДНЯЯ АЗИЯ II РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

дон JT.HI области. Кочевники (дедарнты, хионнты. эфта
лнты). п IV-V ни. рказдвшнеся на территории Средней 
Азии, были частью той волны кочевых племен, которая 
в погорим Восточной Европы известна пол названием 
Великого переселения народов. 

КндарНТЫ - названне COKU;I II.ILMCH. данное по имени 
их предводителя Кндары tu китайских источниках - Ци-
доло). провозглашавшего ССбЯ "царем Кушан", а по не
которым источникам - "царем Инда". Эти племена жи
ли н Прихаспин. Сведения о них в письменных нсгочви' 

скупы. 
| х нон птах. С походами 

хнонитов связан целый ряд эпизодов политической истории 
Средней Азии во второй половике IV - середине V в. Они 
вели войны с Сасанидами, а в V в. развернули наступление 
на восток и ДОШЛИ ,'Ю Вактрни. Известны монеты хнонитов. 
подражавшие сасанндским дирхемам начала V в. 

О победах хнонитов во время их похода в Восточный 
Прикаспий писал Аммнаи Марцеллин: «Их новый царь 
Грумбат был уже прославлен "множеством побед". Но. 
несмотря на победы. хионнты не смогли создать сколь
ко-нибудь прочное государственное объединение» (Ли
мит Марцеллин. С. 20). 

О "белых гуннах", или эфталнтах. сообщают визан
тийские, индийские, китайские, арабо-персидскне. ар
мянские и другие письменные источники. Несмотря на 
обилие сведений, ряд вопросов истории созданного эф-
талитамн государств;, рассматриваются учеными с раз
личных и нередко противоположных точек зрения. Хо
рошо осведомленные авторы китайских хроник называ
ют родиной эфталнтов районы Восточного Туркестана 
(Турфан). Согласно Этим сведениям, эфталнты были вы
теснены оттуда в результате столкновения с соседними 
племенами жуань-жуаней. 

Время создания государства эфталнтов на террито
рии Средней Азии определяется 50-мн годами V в. Эфта
лнты с большим успехом выдержали неоднократные на
падения на их владения сасанидского царя Пероза 
(454-484 гг.). который сам пал во время последнего по
хода. Его преемники обязались выплачивать царю эфта-
литов дань. Приблизительно к середине VI в.. при Хос-
рове I (530-579 гг.). Иран, восстановивший экономиче
скую и военную мощь, вновь переходит к агрессин про
тив эфталнтов. власть которых к концу V в. распростра
нилась на большинстве областей Восточного Туркеста
на. К началу VI в. они создали огромную империю. В ко
торую, помимо Восточного Туркестана, вошли значи
тельные территории Средней Азии (Тохарнстан. Чага-
иная, Самарканд. Бухара. Кеш. Фергана. Чач). 

Б.А. Литвинскнй полагает, что с Ферганой связана 
одна группа эфталнтов - 'красные хионы". Он считает. 
что хиокы. видимо, могли жить в горных районах Сред
ней Азии, именно в предгорьях Ферганы (Латышский. 
1976. С. 55). 

Наиболее интересную заметку об эфталнтах оставил 
византийский историк Лрокопнй Кесарийский. Он пи
сал: "Хотя эфталнты - народ ункского племени, но они 
не смешаны и не сносятся с известными нам униами... 
они не кочевники, подобно другим уинскнм племенам. 
но издревле населяют плодоносную страну... Изо всех 
уннов они одни белы телом и не безобразны лицом" 
(Дрокопий Кеесарийасий. 1880). 

По адо 
дом Иеда" (китайская передача имени вфПШИТОВ) про
исходит от одного рода с большим Ю-эчжи. хотя н этой 
же заметке хроники говорится: "...другие сказывают, 
что Исда есть отрасль гаогюйского племени" (Бичурин, 
1950. T. D.C.268). 

Несмотря на то что проблема происхождения эфта-
литои занимает исследователей не одно десятилетие, по
ка еще остается открытым вопрос о месте сложения 
этого народа. 

СП. Толстон считал эфталнтов выходцами из Приа-
ралья. Он полагал, что дельты Сырдарьн и Амудары. 
были тем регионом, где «на древнем сако-массагстском 
субстрате "'с сильной примесью восточных гунно-тюрк-
ских элементов" сложилось государство хионитов-эфта-
литов» {Толстое, 1953. С. 159; 1962. С. 244). 

А.Н. Бернштам отмечал два центра, где, по его мне
нию, происходило формирование этногенеза эфталнтов 
и складывалась их государственность. - средняя и ниж
няя Сырдарья и верховье Амударьи (Бадахшан). Он счи
тал, что в этногенезе эфталнтов ведущее место принад
лежит центрально-азиатским элементам: "...скрещение 
центральноазиатскнх элементов с местными сакскнмп 
на почве Припамнрья дало зфталитскую среду" (ßvpiuu-
там. 1952. С. 192). 

Более поздние арабские авторы пишут о широком 
распространении эфталнтов в Мавераннахре. называя 
этот народ хайталами. а область, где они жили. - хай-
тальской стороной. Якут дал более конкретные сведе
ния: "Хайтал - это название области Маверанкахра. а 
это Бухара. Самарканд. Ходжент и (то), что между ни
ми" (Мандельштам. 1964. С. 58). Из этого следует, что 
эфталнты широко распространились в земледельческих 
областях Средней Азии и занимали там прочные пози
ции. Известно, что правителем Чаганпана был эфталнт. 
Видимо, эфталитская династия сменила местную при за
воевании этой области. Значительное количество эфта
лнтов жило в Бухаре и других районах Зеравшанской 
долины. Известно, что один из кварталов и замок в Са
марканде имели название, сходное с именем последнего 
царя эфталнтов. - Гатифар. 

Эфталнты делились на две группы - белые хионы и 
красные хионы. Последние обязаны своим названием 
красным головным уборам, красным доспехам и красно
му знамени. Пока еще неясно, были ли эти группы раз
личными племенами, входившими в конфедерацию, или 
же это какие-то этнические разновидности, входившие в 
единый племенной союз. 

Эфталнты были ираноязычным народом. Их язык 
принадлежал к восточнонранекой группе, но несколько 
отличался от языка других ираноязычных народов. Вто-
харистанских владениях официальным государственным 
языком эфталнтов был бактрийский. В легендах эфта-
лнтскнх монет читаются бактрнйские титулы. Эфталит
ская письменность развилась на основе кушанской. Со
хранилось немного памятников письменности эфталн
тов. К их числу откосятся надпись на черепке из Зангте-
пе. граффити из Карздепе. надписи из Афрасиаба и Ка-
фыркалы Колхозабадскол. 

У нас нет никаких данных, которые свидетельствова
ли бы о резких противоречиях между оседлым населени
ем и эфталитами. Возможно, переход власти в руки во-
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ждсй эфталнтских племен произошел при поддержке, 
оказанной им аристократией земледельческих оазисов. 
Известно, что при эфталнтах во многих владениях Фер
ганы и Бухары продолжали править местные династии. 
Эфталитское государство просуществовало немногим 
более пятидесяти лет. Но оно сыграло значительную 
роль в истории народов Средней Азии. Именно это госу
дарство обеспечило Средней Азии в I тысячелетии н.э. 
самостоятельный путь развития. Объединение разроз
ненных владений в рамках одного государства привело к 
восстановлению экономических и культурных связей, 
существовавших ранее. При эфталитах было положено 
начало экономическому и культурному подъему во всех 
историко-культурных областях Средней Азии. Этому 
способствовала политическая устойчивость относитесь-

К середине VI в. на землях Северной Монголии обра
зуется новое государство, созданное алтайскими тюрка
ми. -Тюркский каганат (551-744 гг.). Это была вторая 
после гуннов степная империя, распространившая свою 
власть на огромную территорию от границ Китая до 
южнорусских степей. 

В результате совместных военных действий Хосрова 
и Хакана между 563 и 565 гг. эфталитское государство 
было уничтожено и его территория разделена между 
Ираном и каганатом. Граница проходила западнее Бал-
ха. восточнее Мургаба. 

В начале VII в. (в 600-603 гг.) в результате междо
усобных войн каганат распался на дне части - на Восточ-
нотюркский и Западнотюркский. Земледельческие об
ласти Средней Азии попали под власть Западнотюрк-
ского каганата, сыгравшего огромную роль в судьбах 
среднеазиатских народов. Несмотря на то что они были 
вынуждены выплачивать тюркам дань, некоторые вла
дения обрели политическую самостоятельность и свобо
ду внешних сношений. Тюрки же после разгрома эфта-
литов ушли на северо-восток, в степные районы. Значи
тельная часть тюрок поселилась в Северной и Восточ
ной Фергане, в районах, тяготевших к Ташкентскому оази
су, и в Семиречье. В южных и центральных районах -
Согде и Тохаристане их влияние было незначительным. 
Переселение тюрок в земледельческий район повлекло 
за собой переход некоторой их части к оседлости. Изме
нив образ жизни и характер ведения хозяйства, они вос
приняли от оседлого населения некоторые формы мате
риальной культуры, строительную технику, способ хра
нения продовольственных запасов в хумах. приемы гон
чарного производства. 

Проникновение тюрок в VII к. и земледельческие об
ласти, к первую очередь в Чач и Фергану, привело к по
степенному отюречиванню местных племен, с которы
ми тюрки смешивались. В период господства Западно-
тюркского каганата тюрки установили союзные отно
шения с Византией, способствовавшие оживлению 
торговли между .послешкеА.и ЛТяяышм^Аостоком,. Ос
новным предметом торговли являлся шелк. По дан
ным ПЭЯ ЦЗЮЯ, крупного китайского чиновника, один 
ИЗ КВрааанных путей пролегал через Кашгар-Па-
мир-Фс-рину-Уструшану „а Зеравшан и далее в Пер
сию. Б ЭТИ годы оживляется торговая деятельность со-
гдийцев (начало ее исследователи относят к V в.». в ре
зультате которой они нее более проникают и Семире

чье. Вслед за торговцами в эту область направлялись 
свободные общинники. Они основывали поселения, ко
торые становились центрами ремесла и торговли и по
степенно превращались в города. 

Тюркский каганат распался в VIII в.. но это не умень
шило влияния тюркских племен в Средней Азии. Сразу 
же после распада каганата возникли крупные политиче
ские объединения кочевых и полукочевых племен, под
чинившие своей власти обширные территории. Семире
чье, Тянь-Шань и дельта Сырдарьи были главными рай
онами их расселения. С начала VIII в. долину р. Чу зани
мают тюргеши, населявшие до этого горные районы 
Тянь-Шаня. С этого времени устанавливаются еще бо
лее тесные контакты с земледельческими районами 
Средней Азии. К моменту прихода тюргешей в Семире-

е согдийских факторий уже возникли города. 
торговыми центрами. бывши 

Согдийская колонии 
НО усилившаяся в VII-VIII в 

вшаяся в V в. и особен
на полтысячелетия 

развитие Семиречья и сыграла большую 
роль в жизни тюркского населения восточных районог 
Средней Азии. Тюргеши были одним из наиболее куль
турных тюркских племен. Они в большей степени под
верглись влиянию высокой согдийской культуры. Зна
чительная часть тюргешей жила в городах и занималаа 
ремеслами. Тюргсшскис правители чеканили свои моне
ты, прототипами которых послужили китайские и со
гдийские образцы. Монеты были круглые и имели квад
ратное отверстие в центре {Кызлисчн Л.. Смирнова 
Щербак: 1958). 

В 760 г. власть в Семиречье переходит к карлукам 
пришедшим сюда с Алтая. Это было одно из многочис
ленных тюркских племен. Они. как и тюргеши. жили t 
городах и селениях, занимались ремеслами и земледели
ем, кочевым скотоводством и охотой. Значнтельна> 
часть карлуков жила в Фергане и южных районах Согда 

Восточными соседями карлуков были тюрки чигялн 
и ягма. Первые жили южнее Иссык-Куля, в горах. Они 
владели городами и содержали огромные стада. Тюркп-
ягма тоже жили южнее Иссык-Куля. Это было воинст
венное племя, наименее культурное по сравнению с кар-
луками и тюргешамн. что. однако, не помешало им впо
следствии стать во главе Караханидского государства. 

Огузы и печенеги - самые западные тюркские племе
на. Они были северными и северо-восточными соседями 
Хорезма и находились под его постоянным культурным 
воздействием. Огузы с VII в. начинают фигурировать в 
исторической литературе. Этнический состав их был 
сложен. СП. Толстой считал, что огузы сформирова
лись в низов].ях Сырдарьи. Этот народ сыграл большую 
роль н этногенезе туркмен, казахов, каракалпаков. 

Тюрки, пришедшие в Среднюю Азию как завоевате
ли и расселившиеся в ее земледельческих оазисах, спо
собствовали ускорению темпов развития этой области. 
Значительная их часть перешла к оседлости и нанялась 
ремеслами и сельским хозяйством. Тюрки принимали 
активное участие в международной торговле и как по
средники и как купцы. Они известны как хорошие ре
месленники, особенно искусные в нзготовяенни оружия 
и конской упряжи. 

Среди тюрок было, видимо. МНОГО грамотных людей, 
о чем свидетельствуют надписи на бытовых сосудах. 



c r i - л и н я АЗИЯ и I'M 

Тюрки вступали » браки с местными жителями (нзвест> 
им браки тюрок с высокопоставленными особами] и за-
KiiM.-i.iii высокие должностн. Так, например, тюрок по 
имени Твряун был и раните ли м Согда. О т ого имени че
канились монеты. Одна такая монета, чеканенная В на-
•1ллс v in п. С700-710 гг.). найдена в Фергане; на Актепе, 
н Баткенском районе {Баруздин. Врыхина, 1963. С. 96). 

История завоевания Средней Азии арабами, освещан-
ная во многих источниках, достаточно хорошо исследо
вана. Хронология события ЭТОГО периода известна с точ 
ностью, недоступной для более ранних ЭПОХ. 

В V I I в. начинается наступление арабов на земли 
Средней Азии . В 651 г. был взят Мерв. где от руки мест
ного мельника погиб последний сасанидскнй шах Ирана 
Иезднгерд I I I . 

С начала V I I в. народы Средней Азии ведут наиболее 
упорную борьбу с арабами, походы которых в эту об
ласть участились и стали крайне жестокими, особенно 
когда арабское войско возглавил хорасанскнй намест
ник Кутейбэ иби Муслим. 

Встретив серьезное сопротивление, арабы только в 
первые десятилетия V I I I в. овладели Хорезмом и цент
ральными областями Согда. Против арабов объедини
лись т ю р к и , ферганцы и чачцы, однако ИХ соединенное 
войско было разбито, и в 712 г. Кутейба иби Муслим за
нял Самарканд; после этого он организовал каратель
ные походы против Чача и Ферганы, в одном из кото
рых погиб, так и не подчинив эти области. Для прочного 
утверждения своей власти арабам пришлось почти целое 
столетие преодолевать упорное сопротивление и частые 
восстания в уже завоеванных землях. Усмирять ферган-
цсв им приходилось еще в IX в. 

Арабское завоевание ВКЛЮЧИЛО Среднюю А з и ю в об
ширный круг высокоразвитых государств от Средизем
номорья до западных пределов Китая. Во многом сильно 
изменив уклад местной жизни, особенно в связи с приня
тием (поначалу вынужденным) новой религии - ислама, 
внедрение арабов в среднеазиатское общество тем не 
менее не стало ни рубежом, ни толчком к новому соци
ально-экономическому строю, основы которого скла
дывались на протяжении трех-четырех предшествую
щих столетий. 

В конце V - V 1 в. во всех областях Средней Азии наме
чается подъем экономической жизни. Этот процесс шел 
быстрее в экономически более развитых областях, к ка
ковым относится долина Зеравшана. Характерная черта 
этого времени - изменение облика материальной куль
туры, которое можно объяснить только серьезными пе
ременами в социально-экономическом строе общества. 
В V I - V I I вв. начинают складываться феодальные отно
шения, о чем свидетельствуют распад больших госу
дарств и образование мелких владений, формируется 
дехканство. внутри которого существует социальная 
дифференциация, образуется класс зависимых от дехкан 
людей - слуг. Во время войны дехкане составляли от
борную конницу. 

Изменяется характер расселения. Укрепленные селе
ния сменяются замками и укрепленными усадьбами. Су
ществовали также укрепленные селения с цитаделями. 
Крупный землевладелец обладал большим замком, на
ходившимся у головного канала. Таким способом он 
контролировал распределение воды. 

ш » м Г Р К Л Н К Н Е К О Н М : 

Намечается подъем в сельском хозяйстве, восстанав
ливается ирригация. Процветает садоводство. Состав 
сельскохозяистве! ix культур очень близок к совре
менному. Данные письменных источников свидетельст
вуют О том . что основная масса населения жила в дерев* 

В записках Сюань Цзина и в Таншу говорится о горо
дах некоторых областей: в Бухаре было сорок больших 
и около тысячи малых городов, и Фергане насчитыва
лось шесть округов и около сотни малых городов. Город 
этого периода предполагает наличие крепостных стеи. 

Начало формирования феодального города, видимо, 
относится к V - V I вв. Город являлся экономическим и 
политическим центром небольшой округи и объединял 
земледельческие поселения, располагавшиеся в непо
средственной близости от него. 

Со времен В.А. Жуковско го и В.В. БарТОЛЬКа в науке 
установилось мнение, что для средневекового города ха
рактерно трехчастное деление (цитадель, шахристан. ра-
бад). Эти ученые полагали, что цитадель п шахристан 
свойственны раннесредненеконому, дофеодальному го
роду (Жуковский. 1894: Вартольд, 1963. С. 120: 1966. 
С. 173). Позже Л . Ю . Якубовский писал, что основные чер
т ы застройки города отражали его социальную структу
ру. Рабад. но мнению этого автора, характерен для фео
дального города (Якуппиский. 1951. С. 18), Эти положе
ния высказаны А . Ю . Якубовским в 40-х годах. О к и были 
основаны на сведениях письменных источников. Работы 
последующих десятилетий показали, что наиболее объ
ективным источником для изучения структуры средне
векового города является археологический материал, по 
мере накопления которого вносились коррективы в схе
му развития города, предложенную В.В. Бартольдом и 
А . Ю . Якубовским. Исследования подтвердили, что нет 
единой схемы. Трехчастное деление города, как полага
ет О.Г. Большаков, "не имело безусловной связи с соци
альной структурой общества. Появление рабада являет
ся результатом территориального роста города" (Боль
шаков, 1970. С. 96-99). 

Конкретная историческая обстановка, в которой раз
вивались города, отражалась на их топографии. По мне
нию С П . Толстова. города, сложившиеся в эпоху феода
лизма, не имели цитадели. Они состояли из шахристана, 
вокруг которого складывался рабад. Для города были 
характерны стихийность застройки и нерегулярность 
плана {Толстое, 1948. С. 240). 

На топографию города большое влияние оказывала 
окружающая географическая среда. Особенно ярко за
висимость топографии поселений от географических ус
ловий проявляется в горных районах: поселения и горо
да здесь занимают наименее пригодные для возделыва
ния земли, а их очертания подчинены рельефу местно
сти. Большим своеобразием характеризуется топогра
фия городов Юго-Западного Семиречья. Оно заключа
ется в наличии длинных стен, окружающих пространст
во вокруг центральных развалин. Структура централь
ных развалин четкая: здесь выделяются цитадель, укре
пленный шахристан и часто неукрепленный рабад. Тер
риторию, огражденную длинными стенами, занимала 
сельскохозяйственная округа города. Здесь же находи
лись храмы, некрополи, отдельные замки {Кожемяко. 
1959. С. 65 и ел.: Кызлмоч. 1959. С. 156 ел. 230. 233). 

http://KiiM.-i.iii


ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное назначение длинных стен Семиречья 
отличается от такового стен в СЪгде и Фергане, ограж
давших территорию руста ков-округов. 

Важнейший экономический фактор этого периода -
расцвет мировой внешней торговли, к которой тюрк-
скне каганы неизменно проявляли живейший интерес. 
Наиболее заметный вклад в торговлю, проходившую но 
издавна проложенному Великому шелковому пути, вне
сли согдиицы. Купцы согдийских городов стали едва ли 
не главными посредниками в мировой торговле того 
времени. Именно согдийской торговле обязана своим 
появлением цепь городов-колони и, которая протянулась 
от северных границ Средней Азии через Семиречье. Во
сточный Туркестан и Монголию до Великой Китайской 
стены. Обще культурное значение этих городов для Вос
точного Туркестана трудно переоценить. Именно тогда 
недалеко от главной переправы через Амударью. на за
падной окраине Согда. вырос "город купцов" Пайкенд, 
экономический расцвет которого зависел от караванной 
торговли. 

В это время прославился согдийский купец Самаркан
да Маннах, получивший от тюркского кагана почетный 
титул тархана. Выполняя дипломатические поручения 
кагана. Маннах ратовал за интересы согдийской торгов-
1И в столицах Византин и Сасанидского Ирана. Помимо 
Согда. в международную торговлю были вовлечены и 
ке другие области Средней Азии. 

Но одновременно с большим значением, которое при
обретают международная торговля и ее проводники -
купцы, владельцы караванов, в рассматриваемое время 
i социальной структуре общества возвышаются земле
владельцы - дехкане, жившие преимущественно в зам
ках. Они возглавляли свои дружины - военные форми
рования княжеств. Дехкане напоминают средневековых 
рыцарей Западной Европы, но в отличие от Европы в 
Средней Азии отношения между феодал ьно-землевла-
нельческой аристократией и купечеством были мирны
ми, до столкновения дело не доходило. 

Главной особенностью идеологически-религиозной 
обстановки в стране является то, что в Средней Азии не 
было единой официальной, государственной религии. 
Этот факт необходимо особо отметить в связи с тем. что 
в соседнем Иране именно в это время зороастризм стал 
государственной религией, политика которой отлича
лась непримиримостью ко всякого рода отклонениям от 
канонов учения и одновременно враждебностью к дру
гим религиям. То же самое происходило » в христиан
ской Византин. В Средней Азии ситуация была иной. И 
хотя письменные источники свидетельствуют о том. что 
зороастризм (религия магов) был распространен здесь 
довольно широко, тем не менее в отдельных областях 
исповедовали буддизм, существовали и общины христи

ан. Кроме того, к Средней Азии находили приют сторон
ники таких еретических с точки зрения официального 
зороастризма сект, как манихейство, а затем и маздакнт-
ство (крайне дуалистические учения, привлекавшие, 
особенно последняя, на свою сторону широкие народ
ные массы). Такая обстановка оказалась весьма благо
приятной для появления различных синкретических 
культов, что и имело место в действительности. 

Таким образом, поелскушанскнй период истории 
Средней Азии охватывает фактически около четырех 
столетий, с середины IV до середины VIII в. 

Хотя с начала археологического изучения древностей 
Средней Азии прошло уже столетие, к целенаправлен
ным систематическим исследованиям археологи практи
чески приступили лишь в начале 30-х годов текущего 
столетия. С этого времени исследования ведутся как по 
линии первичной фиксации памятников, так и их раско
пок. Общее количество таких памятников весьма вели
ко. Их насчитывают сейчас многие десятки. Речь идет в 
первую очередь об остатках оседлых поселений различ
ного типа. Это в основном руины более или менее круп
ных поселений городского типа или же остатки постро
ек, которые археологи именуют различно - "сельские 
поселения", "отдельные здания" и. чаще всего, "замки". 
Руины крупных городов (ко не всех) отождествлены с их 
древними названиями. Что касается замков, то их наиме
нования в подавляющем большинстве случаев - недав
него происхождения. Общие результаты археологиче
ских работ последних трех-четырех десятилетий под
тверждают сведения письменных источников, содержа
щих впечатления очевидцев-современников, согласно 
которым Средняя Азия была страной с развитой город
ской культурой. 

Исследование городов - занятие весьма трудоемкое. 
требующее больших материальных затрат, физических 
усилий и опыта. В предвоенные годы и особенно после 
войны начали работать экспедиции археологического 
надзора на крупных стройках в Чуйской долине, в Фер
гане и в других регионах. Вот уже шестьдесят лет ведет 
работы Хорезмская археолого-этнографическая экспе
диция, созданная С П . Толстовым. Пятидесятилетне от
метили исследователи Пенджнкента. Хорезмская экспе
диция первой начала комплексное изучение региона с 
привлечением ученых разных специальностей (биоло
гов, географов, картографов). Были открыты и раско
паны полностью десятки памятников. Полученные ре
зультаты позволили по-новому осветить многие вопро
сы истории региона. 

Раскопки Пенджнкента позволили составить реаль
ные представления о структуре ранкесредневекового го
рода, о быте горожан, о разнообразных искусствах, про
цветающих в городах. 



Глава 1 
Северным Хорасан 

Раннее средневековье в истории Южного Туркме
нистана - »то время, когда его территории входили в 
состав государства Сасанидов, которое включало в се
бя также Иран » Месопотамию. Только » самом кон
це эпохи территории Южного Туркменистана оказа
лись пол властью арабов. Арабское завоевание этих 
земель произошло в середине VU п.. т.е. значительно 
раньше, чем остальной части Средней Азии. Именно 
этот район, к частности крупнейший город его - Мери. 
стал базой для дальнейших завоеваний арабами Сред
ней Азии. 

В эпоху Сасанидов вся территория государства де
лилась в военно-административном отношении на че
тыре больших региона. Один ИЗ них назывался Хора
саном. В состав его «ходили территории современного 
Северо-Восточного Ирана и Южного Туркменистана. 
При этом прохождение восточной границы Хорасана 
зависело от успехов сасанидских войск: в период наи
высших успехов Сасанидов в состав этого региона 
включались Балх и Бухара {Колесников, 1970. С. 95). 
Из территорий Южного Туркменистана в состав наме
стничества Хорасан, управляющего соахбедом, как 
это явствует из географических сочинений, безуслов
но, входили следующие провинции: Мере, Мерверуд, 
Бадгис, Ссрахс. Труднее определить, входили ли в со
став Хорасана более западные части северных предго-

Исгория 

Археологическое изучение как подгорной полосы 
Копетдага. так и Мерва началось только с 80-Х годов 
XIX в.. когда эти территории были присоединены к Рос
сии, хотя некоторые сведения о них просачивались ь Ев
ропу благодаря немногочисленным путешественникам 
(русским, англичанам, французам», побывавшим здесь 
{Массой М., 19-49; 1980. С. 10 и ел.). После присоедине
ния Мерва и особенно поете завершения строительства 
железной дороги число таких путешественников увели
чилось, и соответственно возросло число сообщений о 
здешних памятниках (Массой Л/., 1980. С. 19 и ел.). Пер
вые научные исследования на территории Мерва провел 
востоковед В.А. Жуковский {Жуковский. 1894). Хотя 
ученый интересовался главным образом историей и па
мятниками Мерва поры нослеарабского завоевания, он 
уделил некоторое внимание и памятникам раннесредне-
вековой норы. Проводились небольшие раскопки на 
территории Эрккалы. Позднее и оазисе работала амери
канская экспедиция под руководством Р. Пампелли. В 
ходе ее исследований было заложено несколько шурфов 
на Гяуркале и Эрккале. а в северной части оазиса было 
открыто несколько памятников, как позднее выясни
лось, сасанндского времени (Exploration in Turkesian. 

рий Копетдага. Несомненно, что самая западная часть 
(район Гургана) административно принадлежала к "се
верному наместничеству" и входила В провинцию Гур-
ган (Gysclcii. 1989. Р. 84). Более восточные районы (на
чиная примерно с Ашхабада вплоть до современной 
Каахки включительно) входили в состав провинций 
Абавард и Шахр-Рам-Пероз {Gyselen, 1989. р. 84). кото
рые были каким-то образом связаны с Абаршахром 
(район Нишапура) и тем самым могли считаться вклю
ченными В состав "восточного наместничества", т.е. Хо
расана. Во всяком случае, в момент арабского завоева
ния Ниса (городище Новая Ннса у с. Багнр) входила в со
став Хорасана {Бартольд. 1965. С. 127). Абавард (Абн-
верд) являлся центром одноименной области, отвечав
шей парфянской Апаварктнкене. На территории Тур
кменистана эта область покрывала подгорную полосу'от 
Баба-Дурмаза до Меана и Чача (Логинов. 1985). 

Мерв. как правило, являлся столицей всего Хорасана. 
хотя в исключительных случаях ставка правителя могла 
переноситься и в другие города. 

Соответственно в данной главе будут рассматривать
ся проблемы археологии ран несредне векового времени 
территорий, которые составляли северную часть исто
рической области Хорасан с III по VIII в.. т.е. оазисы к 
северу от Копетдага вплоть до Серахса и расположен
ный в сердце Каракумов Мервский оазис. 

изучения 

1905-1908). И методы, и результаты исследований 
этой экспедиции были резко критически оценены 
В.В. Бартольдом (Бартольд, 1966 в. С. 141-153). Рас
копки на городищах древнего Мерва (главным обра
зом в Эрккале) были осуществлены только в 1937 г. 
(под руководством A.A. Марущенко. при участии 
Б.Б. Пиотровского). Однако масштабы их были неве
лики, а публикация материалов - очень краткой (Пи
отровский. 1949). После окончания Великой Отече
ственной войны основные исследования в Мервском 
оазисе проводила ЮТАКЭ. в особенно больших мас
штабах начиная с середины 50-х годов. Слон ранне-
средневекового времени исследовались на Гяуркале 
(основные итоги см.: Филаночич. 1974) и Эрккале (ос
новные итоги см.: Усманива. 1963. 1969). Кроме того. 
в ходе разведочных поездок по территории оазиса бы
ли зафиксированы памятники, относящиеся к этой 
эпохе (Массон Л/.. 1966). Важнейшие результаты пер
вых лет работ ЮТАКЭ отражены в монографии 
Г.А. Пугаченковой (Пугаченкоаа, 1958). В эти же го
ды небольшие по своим масштабам исследования в оази
се проводили и археологи, работавшие в АН Туркме
нии (Ершов. 1959;Дурдыев, 1959). 



ГЛАВА 1. СЕВЕРНЫЙ ХОРАСАН 

Кщт I. Сскраин Хоркам 
/ - Гяпжшиоркшм; 2 - ЧямЛуряяа J - Х»робв-Ковдук: •» - Дус-Чо-
•en: J - Товдтас: 1 - Мукоидспе; 7 - Атлыдспс: Л - Гейскяыдспс: У -
Чммыдеи; JU - Дурным: / / - Койне Кишч.т: 12 - Улы Кишчл» 
IS - Куртли: 14 - Гсчнгр»к: / î - Лбайджокп /d - Одынчмдепе; 

L-iHii и с к р о и л и . ; и - крупный город: » •• 



сгаюяя АЗИЯ п РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

В 70-е годы активность ЮТАКЭ резко упала, но с 
1980 г. начала свою деятельность объединенная экс
педиция ИЛ АН СССР и Туркменского государствен
ного университет;!, которая проводила раскопки ряда 
городищ и занялась составлением археологической 
карты оазиса, В конце 80-х голой в работу по созда
нию »той карты включились и итальянские археолог» 
m 1SMEO. Сейчас работа завершена, и публикация 
карты ожидается и ближайшее время. С 1993 г. на тер
ритории Гяуркалы в Эрккалы проводит свои исследо
вания англо-туркменская экспедиции, предваритель
ные отчеты о работах которой публикуются ежегодно 
в журнале "Iran". 

Исследования в предгорной полосе не имели столь 
интенсивного характера, как в Мернском оазисе. 
Крупнейшее Городище этого района Новая Няса, в 
сущности, не подвергалось серьезному археологиче
скому изучению, а при небольших но масштабам рас
копках слои раннесредневекового времени почти не 
вскрывались \Вяаыиипшш, 1949. 1953). Стратиграфи
ческий шурф показал, что в сасанндское время Нчса 
находилась в запустении, но не ясно, можно ли этот 
вывод перенести на вес городище, или это черта, хара
ктеризующая только его часть. ЮТАКЭ в данном рай-

В первые века н.э. Мсрвскнй оазис и подгорная полоса 
Копетдага входили в состав Парфянского царства, но 
пользовались широкой автономней. Мерв и восточная 
часть предгорий входили в состав вассального царства 
Мерва и управлялись собственной династией (видимо, од
ной вэ боковых ветвей Аршакидского дома) (Кошеленко. 
1966. С. 67 и ел.: Пчяипко. 1980). Западная часть предгор
ной полосы, видимо, входила в состав такого же автоном
ного царства Гнркання. После падения власти Аршакндов 
и перехода власти к персидской династии Сасанидов Мерв 
и подгорная полоса оказываются под властью последних. 
Это происходит во время царствования Ардашира I. когда 
он совершил большой поход на восток (Fryc. 1984). Иног
да высказывается предположение, что в конце парфян
ской эпохи Мерв был захвачен кушанами. что и стало 
причиной похода Ардашира на восток (Бшзар. 1991. 
С. 7-8). В списке приближенных этого царя, содержащем
ся в накши-рустемской наскальной надписи, упоминается 
Ардашнр. царь Мерва (Frye. 1984. Р. 372). Однако автоно
мия Мерва уже в период царствования Шапура I была ут
рачена, и он вошел в обычную административную струк
туру государства Сасанидов. Правда, вполне вероятно. 
что какое-то время Мерв был частью кушанского наме
стничества. Во всяком случае, известно, что некоторые 
кушано-сасанндские монеты чеканились на мервеком мо
нетном дворе (Carier. 1990). О положении районов под
горной полосы в составе государства Сасанидов серьез
ной информации кет. 

one исследовала городище Старая Икса и памятники 
гораздо более раннею времени (эпохи неолита и 
бронзы), не уделяя практически никакого внимания 
сасанидскому периоду. Совершались только разведоч
ные поездки и предварительное обследование памят
ников Шассон М., 1953). 

I [есКОЛЬКО более активны были сотрудники Инсти
тута истории, археологии и этнографии АН ТСС Р. кото
рые в 50-е годы проводили раскопки Хосровкалы (Ma-
рущенко. 1956) и Серахса (Марущснко. 1956а). Ими бы
ли вскрыты слои раниеередневекового времени. В очень 
небольших масштабах исследовалось городище Куня-
Каахка (Дурдыев. 19596). В дальнейшем было продол
жено изучение Серахса (Ора.ти. 1973) И определенное 
внимание уделялось ирригационной системе оазиса 
(Оразоц. 1972). Большое внимание было обращено на 
один из замков предгорной полосы - Акдепе (Губаев, 
1967. 1968. 1971. 1977: Губаев. Кошеленко. 1968, 1972). 
Основные результаты еще не опубликованы. Значи
тельные по масштабам разведочные работы были про
изведены в конце 70-х - первой половине SO-x годов по 
составлению археологической карты Каахкинского 
района, однако результаты опубликованы только час
тично (Пилипко, 1982; Логинов, 1991). 

Мерв стал одной из основных опорных баз сасанид-
ского государства на востоке, и правитель его приоб
рел титул марзбана (Колесников. 1970. С. 95 И ел.). Од
нако при обострении конфликтов с восточными сосе
дями Мерв иногда оказывался под ударами врагов. Та
кие периоды отмечаются отсутствием чекана на мест
ном монетном дворе. Особую роль сыграл Мерв в 
судьбе последнего сасанндского шаха Иездигерда III. 
Когда началось завоевание государства Сасанидов 
арабами, именно Мервский оазис был последним убе
жищем этого шаха. И здесь он в 651 г. нашел свой ко
нец (Колесников. 1982. С. 131-146). В истории его ги
бели много неясного, поскольку в событиях принима
ло участие много политических сил (сам шах со своим 
окружением, марзбаи Мерва Махуйе, жители города, 
тюрки, призванные из-за Амударьн то ли Иезднгер-
дом. то ли Махуйе. арабы), а сообщения историков об 
их деталях очень различаются. Районы подгорной 
полосы практически одновременно с Мсрвом оказа
лись под властью арабов. 

Переход власти к арабам в первые десятилетия ма
ло сказался на характере общественных отношений и 
культуры населения региона. Только с IX в. можно 
заметить серьезные изменения. Первым существен
ным знаком перемен стало запустение старого города 
(городище Гяуркала) и обжинание новой территории -
к западу от прежней (современное городище Султан-
кала). 

Основные события политической истории 

IS 



ГЛЛВЛ 1. СКВЕРНЫЙ ХОРЛСЛН 

Основания 

До недавнего времени считалось, что стратиграфия н 
периодизация памятников Мервского оазиса (а также и 
памятников подгорной полосы) сасанидского времени 
хорошо установлены. Основой стратиграфии служили 
материалы шурфов Эрккалы (их обобщение см.: Усма-
неша. 1963. 1969) и Гяуркалы (их обобщение см.: Фила-
нович. 1974). Однако сравнительно недавно выяснилось, 
что стратиграфические наблюдения для раннссасанид-
ского времени основывались на неточных нумизматиче
ских данных, так как М.Е. Массой, определивший моне
т ы , систематически ошибался, принимая монеты царя 
Шапура I I за монеты Шапура I {Логинов. 1990: Loglnov. 

Система 

В сасанидскую эпоху происходили большие изменения в 
системе расселения в Мервском оазисе. В эллинистическое 
время заселены были только территория Гяуркалы (с Эр-
ккал ой) и непосредственные окрестности города. В парфян
ский период осваивались территории к северу от Гяуркалы. 
Был создан ряд небольших укрепленных населенных пунк
тов, имевших строго геометрическую планировку (Губаев, 
Кошеленко, Новиков. 1990; Guhaev. Koshelenko, Novikov, 
1991; Bader A.. Gaibov, Koshelenko, 1993/4): Дурналн 
(Bader A.. Gaibov. Koshelenko, 1996). Чанглы {Koshelenko. 
Bader A., Gaibov, 1992). Койнс-Кишман (Koshelenko. Bader A.. 
Gaibov. 1993). Кыркдепе (Дурдыев. 1959а) и др. В сасаннд-
скос время освоенная территория не увеличивалась, но воз
росло число населенных пунктов. На территории Мервско
го оазиса в это время существовало несколько десятков на
селенных пунктов разного характера. Главным центром 
оазиса по-прежнему оставался Мерв. состоявший из город
ской цитадели (Эрккала) (Усманова, 1963) и собственно го
рода (Гяуркала) (Филанович. 1974). Город и цитадель име
ли укрепления. За городскими стенами располагался приго
род. Основная застройка занимала центральную часть Гя
уркалы, в углах оставалось достаточно много незастроен
ного пространства. Город имел четверо городских ворот. 
Главные улицы шли от них и пересекались в центре 
(Табл. 1,7). 

Сохранялись некоторые следы регулярной планировки. 
восходящей к момент)' основания города. Цитадель имела 
овальный план, в нес вел только один вход - со стороны го
рода, где находился длинный пандус. В центре цитадели 
располагались здания административно-официального на
значения, а на гребне ранних стен с южной стороны нахо
дился замок-форт, видимо резиденция мервского правите
ля. Изменения в системе расселения проявляются по-разно
му в разных частях оазиса. В районе Дурналн (Bader Л.. 
Gaibov. Koshelenko, 1996) созданный при парфянах неболь
шой городок сохранял свой характер до IV в. Позднее вок
руг него вырос неукрепленный пригород площадью до 7 га. 
В начале арабского периода укрепленный город был пол
ностью Покинут, а неукрепленная часть его выросла и дос
тигла площади 15 га. На его окраине в конце VI I или нача
ле VII I в. был построен укрепленный лагерь для арабов -
рабат (Табл. 1.2). 

В районе Чанглы iKoshclenko, Bader Л.. Gaibov. 1992) 
ЭВОЛЮЦИЯ имела несколько иной характер. В парфяН-

стратнграфни 

Nikitiii. 1993а. Р. 226). Только в последнее время были 
предприняты усилия для установления надежной страти
графии этого времени. Наиболее надежными в этом от
ношении стали материалы Гебеклыдспс (северная часть 
оазиса), где четко различаются слои парфянского и ран-
несасанидского времени, а последние не выходят за пре
делы IV в. (Кошсленко, Никитин. 1991): правда матери
ал из раскопок этого памятника опубликован только ча
стично. Для подгорной полосы "стратиграфическая ко
л о н к а " составлена на базе исследований замка Акдепе 
(периоды Акдепе I-V - от 11 по первую половину V I I в.). 
но она, к сожалению, не опубликована. 

расселения 

ское время здесь была создана круглая в плане крепость, 
которая просуществовала примерно до IV в. В это время 
она была покинута, и на се руинах построен замок, вок
руг которого выросло неукрепленное поселение площа
дью до 15 га. В начале арабского периода старый замок 
и поселение были оставлены, и рядом возникло новое 
поселение площадью до 60 га. Также был построен и 

У л ы - К и ш м а н (Bader A.. Gaibov. Koshelenko. 1993/4. 
P. 58-60) начинает свое существование в виде неболь
шой прямоугольной в плане крепости, построенной в 
поэд не парфянское время. Ее характер не меняется и в 
раннссасанидский период. Однако в конце сасанидского 
периода крепость была оставлена и на ее руинах строит
ся замок, к югу от него возникает небольшое поселение 
со скромными укреплениями. 

Рассмотрев этот материал, мы можем прийти к выво
ду, что в начале сасанндской эпохи в системе расселения 
в оазисе практически не произошло никаких серьезных 
изменений. Основным типом населенного пункта по-
прежнему оставалось небольшое укрепленное поселе
ние прямоугольной в плаке формы. Только с V в. начи
наются существенные перемены. Появляется новый тип 
сооружения, который обычно определяется как замок. 
Старые поселения пустеют, а вокруг замков вырастают 
новые, как правило неукрепленные (хотя иногда вокруг 
них строятся достаточно слабые укрепления). Арабское 
завоевание приносит новый тип сооружения - укреплен
ный лагерь (рабат), строящийся обычно на окраине по-

Нскоторая информация о системе расселения имеет
ся и для оазиса Серахса. В сдсанидскос время здесь суще
ствовал только один город - сам Серахс (Орамн. 1973. 
С. 21 и ел.). Он занимал только ту территорию, которая 
позднее стала цитаделью города эпохи развитого сред
невековья и был окружен паХСОВОЙ стеной. Вокруг него 
уже сложился неукрепленный пригород. Цитадель в 
плане имела форму неправильного многоугольника (по
перечник 280-300 м) {Шрущсмко, 1956а. С. 1661. Основ
ным типом населенного пункта в оазисе были поселе
ния, имевшие в центре мощный бугор (обычно опреде
ляемый как замок! и неукрепленное поселение вокруг 
него (Яссыдспс 1. Яглыдеие. Геокдепе и др.). 'Замок и по
селение часто разделялись рвом iOpajo*. 1473. С. 22 н 
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2 п , Имеется несколько типичных замков (Ходжамурад-
депе. Ганлыдеде и др.). вокруг которых чет следов посе
лений. Зафиксированы также и небольшие отдельно 
стоящие крестьянские усадьбы (например. Учдепе 2. се
верный кояи). в собственно подгорной полосе бесспор
но крупнейшим населенным пунктом было городище 
Кунн-Каахкз. которое практически не исследовано 
(Дурдыео, 19596. С. 12). Сейчас общепринятым является 
мнение, что именно это городите представляло собой 
центр области Апаварктнкены. который в раннссредие-
всконос время стал называться Алаварт (название за
свидетельствовано надписью на булле ва раскопок Ак-
дспе. см.: Губаев. 1971а. С. 47; Луконин, 1971. С. 50). а 
после арабского завоевания - Абнверд (Баверд) {Mac-
am M.. 1953. Г. 27 и ел.:Логинов. 1985. С. 66). Город ноч
ник в парфянское (может быть, даже в эллнннстиче-
СКОе) время, но наивысшего расцвета достиг в сасанид-
скос. Он был обнесен стеной Я представлял собой в пла
не прямоугольник, вытянутый с северо-востока на юго-
запад (размеры стен: юго-восточная 737.5 м. северо-за
падная 675 м. северо-восточная 587.5 м. юго-западная 
487.5 м). Город имел двое ворот. В центре городки ta на-

Стронтсльная техника сохраняла свой традиционный 
характер. В качестве основных строительных материа
лов использовались сырцовый кирпич и гтахса (битая 
глина). Сырцовые кирпичи обычно были квадратными 
(около 40 см в стороне и толщиной примерно 10 см). С 
течением времени проявляется тенденция к постепенно
му уменьшению их размеров. Связующим материалом 
служила жидкая глина. Очень часто конструкции созда
вались из чередующихся слоев пахсы и сырцового кнр-

Характер фортификации населенных пунктов Мерв-
ского оазиса в сасанядскую эпоху только недавно стал 
более или менее ясен. Дело в том. что во время первич
ных разведочных исследований на севере оазиса было 
открыто большое количество памятников, у которых 
достаточно хорошо сохранились стены и башни, и эти 
памятники были определены как крепости парфянского 
времени (Пугачснкою. 1952: 1958. С. 45^17; Коишенко, 
1963). Позднее и результате более углубленных исследо
ваний стало ясно, что сохранившиеся части фортифика
ционных систем относятся к более позднему времени, и 
поэтому можно более точно определить характер укре
плений на каждом из исторических этапов. 

Сейчас в той или иной степени изучены укрепления 
сасанидского времени Гяуркалы (Ташходжаев. 1963; Фи-
ланонич, 1974. С. 36 и ел.). Эрккалы (Усманоаа, 1989). 
Чильбурджа (Gaibov. Kosheicnko, Nmikov, 1990), Гебск-
лыдепе (Губаен. Кошеленко. Новиков, 1990; Gubacv, 
Koshelenko. Novikov, 1991) (Табл. 1). Во всех этих случаях 
стены сасанидского времени строятся на руинах стен 
парфянского времени, превратившихся к тому моменту 
в валы. Для создания стен используются как сырцовые 
кирпичи, так и пахса. Маше всего слон пахсы и кирпича 

холилась цитадель. Имелся также неукрепленный при
город. НО время его существования не определено (Дур-
дыхв, 19596. С. 12). 

Еще один город на территории подгорной полосы -
городище Хосровкала (Марущенко, 1956). Город вознях 
очень рано, существовал и в парфянскую зпоху. но наи
высшего расцвета достиг в сасаиидекое время. Отличи-
тельная особенность его устройства - двухчастное деле
ние: собственно город к цитадель представляют собой 
изолированные комплексы, разделенные рвом. Цита
дель имеет форму неправильного шестиугольника (по
перечник примерно 170 м). собственно город имеет фор
му прямоугольника (260 х 160 и). Город и цитадель раз
делены свободным пространством площадью около 
20-30 (А Имеется также и неукрепленный пригород, но 
время его существования не определено (Табл. 1,4). 

На территории предгорной полосы засвидетельство
вано значительное количество замков (некоторые из 
них раскапывались). Как правило, вокруг замка или ря
дом с ним находилось поселение (иногда укрепленное). 
Так. рядом с замком Акдепе располагалось большое по
селение, продолжавшее существовать и после гибели 
замка. 

пича. Жженый кирпич использовался редко, главным 
образом для всякого рода вымосток. Достаточно широ
ко были распространены сводчатые перекрытия и даже 
купола простейшего типа, перекрывавшие небольшие 
квадратные помещения. В качестве покрытия стен ис
пользовалась глиняная штукатурка, иногда ганч. В неко
торых случаях стены расписывались, но росписи сохра
нились только в виде мельчайших фрагментов, не позво
ляющих представить их характер. 

чередуются. Все известные стены имеют внутренний ко
ридор, который делится на отсеки выступами стен, так 
что из одного отсека в другой можно пройти через уз
кую дверь. Основными узлами обороны являются баш
ни, которых обычно довольно много. Внутрибашенные 
помещения квадратные или прямоугольные. Сами баш
ни обычно прямоугольные, но со скругленными углами. 
Особое внимание уделяется обороне ворот. Ворота уз-
кис, они фланкируются двумя башнями. 

Исследованные замки сасанидского времени показы
вают, что их тоже необходимо рассматривать как укре
пления. Все они расположены на высоких платформах, 
имеют один вход, мощные стены. Нижний этаж лишен 
окон. 

В сасанндское время была построена и стена, охваты
вавшая оазис с севера. Ранее эту стену считали постро
енной при Селсвкидах. в начале III в. до н.э., однако бо
лее внимательное изучение проблемы показало, что се-
левкидская стена располагалась гораздо ближе к центру 
оазиса, данная же стена, проходившая именно там. где 
кончались освоенные в период Сасанндов земли, возве
дена была, по всей вероятности, при царе Хосрове 1 
(Bader A.. Gaibov. Koshelenko, 1995a). 

Строительная техника 

Фортификация 
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ГЛАВА I. СКВЕРНЫЙ ХОРАСАН 

Система фортификации, существовавшая в подгор
ной полосе, изучена недостаточно, однако некоторые 
материалы, характеризующие ее. все же имеются. К са-
санидскому времени относятся, видимо, укрепления го
рода Абиверда (городище Куня-Каахка). Автор раско
пок полагал, что городские стены построены из сырцо
вого кирпича на глинобитном цоколе (Дурдыев, 19596. 
С. 12), но более правильно, по-нндимому, считать (на ос
новании аналогии с памятниками Мсрвского оазиса), 
что глинобитный цоколь - это остатки пахсовой стены 
парфянского времени. Характерная особенность памят
ника-очень частое расположение башен (на расстоянии 
6.5 U одна от другой). Башни также имеют своеобраз
ную "килевндную" форму. Внутрнбашейное помещение 
- треугольное в плане, из башни ведет проход в город 
(шириной 0.8 м). В кажлой из башен - три стреловидные 
бойницы, в стенах между башнями - четыре такие бой
ницы. 

Стены Хосровкалы также выполнены из сырцового 
кирпича, однако никаких данных о характере стен и ба
шен не сообщается. Отметим только, что особенность 
данного населенного пункта состоит в следующем: его 

Архитектура изучена еще недостаточно. Особенно 
плохо известна рядовая жилая застройка. Для ранне-
еасанидского времени наилучший материал дает так 
называемый квартал мукомолов, расположенный в 
северо-восточной части Гяуркалы. рядом с городской 
стеной [Кацурис. Вуряков. 1963). Ранее его датирова
ли парфянским временем, но после пересмотра опре
делений монет, найденных при его исследовании (Ло-
гиное, 1990). стало ясно, что он относится к раннесаса-
нндскому периоду. Здесь зафиксировано несколько 
отдельных домохозяиств. разделенных небольшими 
внутрнквартальными переулками. Стены домов очень 
значительной толщины. Дворики не являются органи
зующим элементом планировки жилища - они нахо
дятся обычно на краю застройки. Четко выдержана 
специализация отдельных помещений - производст
венных, складских и жилых, во всех имеются глино
битные суфы (Табл. 1. 6). 

fi районе Тургайдене было зафиксировано несколь
ко домов позднесасанидского времени, однако они не 
раскапывались, их план был зафиксирован только по 
гребням стен, возвышавшихся над песком. Характер
ны большие размеры отдельных домохозяиств. чем 
они отличаются от городских жилищ Мерва. Харак
терно наличие двух дворов: жилого - в центре дома и 
хозяйственного - с краю (Дугаченкова, 1958. С. 139). 

К числу замков обычно относят такие памятники. 
как Большая и Малая Кызкала {Пугачснкона. 1958. 
С. 135-139). Эти два памятника находятся в непосред
ственной близости от Мерва и впервые зафиксирова
ны еще В.А. Жуковским {Жукччскчй, 1894. С. 165-
167). Здания построены на мощных платформах, 
имеют очень толстые стены, украшенные снаружи 
гофрами. Здания были двухэтажными, с большим цен
тральным залом, видимо перекрытым куполом. Боко
вые помещения украшены своеобразной кирпич-

цитадель и собственно город имеют самостоятельные 
системы укреплений. Ворота цитадели устроены в 
наименее опасном месте — они обращены в сторону го
рода (Марущснки. 1956). Укрепления замков лучше 
всего изучены на примере раннего (111 в. н.э.) замка 
Дашлы I (Логинов, 1991. С. 8-9). Здание представляло 
собой в плане прямоугольник (47 х 50 м) с четырьмя 
прямоугольными башнями по углам и над входом (че
рез прямоугольную же башню). Любопытна форти
фикационная структура замка Акдспе у Артыка (Гу-
баев, 1977). Он имел достаточно мощную сырцовую 
стену с округлыми башнями по углам. Затем эта стена 
была усилена и. наконец, вдоль всей внешней север
ной стены замка был построен ряд дополнительных 
помещений, что резко снизило его оборонительные 
возможности. 

Если предположить, что вал Мерз имел не иррига
ционное, а фортификационное предназначение (Дур
дыев, 19596 - на основании исследований A.A. Мару-
щенко). то можно будет считать, что оборона оазисов 
Хорасана в сасанидскос время строилась на одних и 
тех же принципах. 

ной выкладкой. Однако, поскольку здания не раска
пывались, существуют сомнения в их датировке, неко
торые исследователи предлагают датировать их более 
поздним временем - вплоть до XII в. (Дияяеский, 1947. 
1950). Очень похожи на них Большая и Малая Налим-
кала, находящиеся в северо-западной части оазиса 
(Пугаченкова. 1958. С. 132-134) (Табл. 1, 13). 

Сооружения общественного назначения в Мерве 
зафиксированы как на Эрккале. так и на Гяуркале. На 
центральном бугре Эрккалы находилось здание, види
мо, административного назначения - очень простого 
устройства, с помещениями прямоугольной формы. 
перекрытыми сводами, лишенными всякой парадно
сти (Пугаченкова, 1958. С. 131). К сожалению, почти 
ничего не известно О резиденции правителя на гребне 
стен Эрккалы (Усмамова, 1963. С. 52 и ел.). Здание 
парфянского времени было целиком забутовано и 
превращено В мощный форт. Новые помещения стро
ились на этом монолите, но они почти не сохранились. 
Можно только отметить наличие частично сохранив
шейся стены - контрфорса с ложными декоративны
ми стрельчатыми бойницами. Эти строительные рабо
ты были произведены в начале саеанндекого периода. 
а в его конце был предпринят ремонт, имевший зада
чей усиление внешних стен (Табл. 1.6). 

В пределах Гяуркалы было построено так называе
мое Овальное здание, которое исследователи обычно 
называют монастырем (ДресвЯНСКОЯ, 1974). что. одна
ко, совершенно неправильно, так как нссторнанскне 
монастыри располагались обычно вне городских стен 
и имели совершенно иное устройства (Бадср А.. Гаи-
бон. Кошеленко, 1996). Здание представляет собой в 
плане опал с единственным входом (но пандусу), внут
ри вдоль стен располагаются отдельные помещения, 
лишенные окон. В каждое ИЗ них ведет одна дверь. 
Центральная часть почти незастроенная, и НОИ имс ют-
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ся три объединенных в блок помещения (Табл. I, N). 
По всей видимости, данное сооружение представляло 
собой какой-то склад, вероятнее всего принадлежа
щий местной администрации. Этим назначением сто 
объясняется, с вашей точки зрения, отсутствие всяко
го рола бытовых находок к чрезмерно скромное уб
ранство его. 

В пределах Мсрвского оазиса зафиксировано не
сколько сооружений явно сакрального назначения. 
На территории Гяуркалы находилось буддийское свя
тилище (Пугаченкава. Усмамоаа. 1994; Pugachenkava. 
Usnwiiova. 1995). Оно состояло из монументальной 
ступы, имевшей почти квадратное основание 
(13 х 14 м), монолитную круглую в плане башню (диа
метром 10 м) и лестницу на северной стороне. Ступа 
пережила четыре периода функционирования. К tory 
располагалось монументальное здание - сангарама - с 
большим двором и серией помещений вокруг него. Из 
двора вел проход на север - к главной ступе. В южной 
части двора находилось помещение, перекрытое ку
полом, в центре которого располагалась квадратная 
платформа (предназначенная для небольшой ступы, 
реликварня или статуи). Здание пережило два этапа. 
Весь комплекс построен в IV в. из сырцового кирпи
ча, жженый использовался только для вымосток 
(Табл. 1. И). За пределами городских стен с восточ
ной стороны города располагалась еще одна ступа 
{Ртвсладзе. 1974). Поскольку сооружение разрушено 
при земляных работах, сейчас трудно сказать, бы
ла ли это изолированная ступа, или рядом с ней име
лись еще какие-либо сооружения. Ступа состояла из 
платформы (размером 15,6 х 15.4 м) и цилиндри
ческой башни (диаметром до 11 и). Сложена она 
была из кирпнча-сырца. Возможно, ступа возведе
на в VI в. 

Считается, что на территории Мерва находились 
еще два здания, имевшие сакральное назначение. Од
но из них располагалось в южной части города (Фила-
нович. 1974. С. 93 и ел.; 1989. С. 96). Оно было постро
ено на платформе, на которой ранее стояло здание 
парфянского времени (также, видимо, религиозного 
назначения), сложено из сырцового кирпича. Судя по 
опубликованному плану и описанию, авторы раскопок 
Ht смогли найти дверей и все здание представляет со
бой комплекс из четырех глухих помещений с очень 
толстыми (до 2.5 м) стенами. Любопытные находки. 
сделанные в одном из помещений (рука алебастровой 
статуи и мелкие фрагменты алебастра с краской крас
кой и позолотой), заставили высказать предположе
ния; сначала - об общественном характере здания 
(Фаланович. 1974. С. 93). а затем более определенно -
о храмовом (Фиаанович, 1989. С. 96). 

Другое здание расположено в северо-восточной ча
сти городища {Филанович, 1974. С. 69 и ел.; 1989. 
С. 96). Здесь также на руинах здания парфянского вре
мени (зафиксированы небольшие остатки скульптуры 
и цветные штукатурки) в ill в. н.э. возводится комп
лекс сооружений общественного назначения. В его со
став входят монолитная башня и частично сохранив
шиеся три помещения. М.И. Филанович считает воз
можным сравнивать это здание с "Домом огня" на 
Джанбаскале (Хорезм) и с храмами Пеиджикента. 

хотя сама же отмечает, что никаких счетов огня н зда
нии "с обнаружено. 

Вне пределов Мерва 38СВЯДетбЛЬСТВ0В8НЫ два па
мятника общественного па »аачення. Прежде всего 
это Хароба-Кошук {Путченкааа. 1954; 1958. С. 126 и 
ел.). Здание сложено из сырцового кирпича и ориенти
ровано главной осью с северо-запада на юго-восток. 
Его размер 51 х 13 м. Оно перекрыто сводом, внутри 
разделяется на несколько частей небольшими высту
пами. Северо-восточное окончание оформлено полу
круглой нишей. Исследователями отмечалось его 
сходство с некоторыми церквами более западных ре
гионов. Видимо, справедливо его определение в каче
стве христианской церкви (Табл. 1, 3). 

На центральном бугре городища Гибсклыдспс в 
раннеслсанидскос время было создано своеобразное 
сооружение (Губаев, Кошеленко, Новиков, 1990: 
Gubaev, Koshetenko, Novikov, 1991). Ядром его является 
монолитная платформа грубо шестиугольной формы, 
окруженная с пяти сторон узким обводным коридорам 
и открытая на свободную площадку (на юг). За этим 
ядром по периметру располагаются несколько поме
щений хозяйственного назначения. Сооружение явно 
необычное по устройству, но не имеющее никаких 
аналогий в памятниках Ирана и Средней Азии 
(Табл. 1. 10). 

В Серахском оазисе полностью была вскрыта рядо
вая крестьянская усадьба, состоявшая из двора и ДВУХ 
помещений (размеры 9.5 х 4,3 м и 9.5 х 4,5 м) {Оразоа, 
1973. С. 25). 

В предгорной полосе исследовались некоторые 
из замков (укрепленные усадьбы). Дашлы 1 представ
ляет собой прямоугольную в плане структуру (раз
мером 47 х 50 м), на углах находятся прямоуголь
ные башни, вход в замок оформлен также в виде пря
моугольной башни. Центральную часть комплекса 
занимал двор (25 х 25 м), все помещения хозяйствен
ного и жилого назначения располагались по пери
метру стен {Логинов. 1991. С. 7). Подобное устройст
во замка указывает на сохранение в начале сасанид-
ской эпохи традиций парфянского времени. За
мок Акдепс. видимо, имел аналогичное устройство. 
но в нем сказались уже веяния времени: башни округ
лые, а вокруг стен вырос еще ряд помещений (Гг-
йаев. 1977). 

В предгорной полосе исследовались два памятника, 
которые имели явно сакральный характер. На поселе
нии, расположенном рядом с Акдепс, был раскопан 
зороастрийский храм огня (Caibov. Koshelenko. 
Novikov, 1991. P. 88-90. fig. 8-9). Основное помещение 
храма имеет вход с севера и двумя устоями делится на 
две части. Во второй части помещения располагался 
типичный ступенчатый алтарь, предназначенный для 
возжигания огня, имеющий форму усеченного конуса. 
Храм датируется V1-VII вв. (Табл. I. 9), 

Еще один сакральный объект представляет собой 
святилище у Баба-Дурмаза (МарущбНКО, 1930; ГуОмо. 
Логинов. 1984). Здесь на вершине скалы располагают
ся руины сооружения, в которых, видимо, можно ви
деть остатки монументального алтаря; к нему вела 
вырубленная в скале лестница, начинавшаяся у источ
ника, вытекавшего из-под скалы. 



ГЛАВА 1. СЕВЕРНЫЙ ХОРАСАН 

Экология, ирригация, сельское хозяйство 
Несмотря на всю важность нсторико-экономических 

проблем, первые исследования н атом направлении в 
применении к Мервскому оазису были произведены 
только в самые последние годы (Кошеденко, Губит, Ги-
ибов. Бадер Л.. 1994; Бадер А.. Гаибов, Губит. Кош* 
ленко, 1995; Кошеленко. Гаибов. Бадер А. . 1997). В ре
зультате их выяснилось, что ахсменидский и аршакид-
скнй периоды в истории Мерва (как и всей Средней 
Азии) прошли в рамках плювиального периода. Благо
приятная экономическая ситуация способствовала рез
кому расширению территории оазиса в северном напра
влении. Относительно благоприятные условия сохраня
лись и в начале сасанидского времени, хотя постепенно 
нарастали факторы, показывавшие приближение ксеро-
термнческого периода. Его настоящее начало - V в. н.э. 
Продолжался этот период до VIII в. н.э. (включительно). 
Как в самом оазисе, так и в районах, примыкавших к не
му, наступление его сказалось самым неблагоприятным 
образом на экономической ситуации. В это время пере
стает функционировать Узбой. замирает жизнь и районе 
Сарыкамышской дельты Амударьи. прекращает суще
ствование Келифскин Узбой. что связано с недостатком 
воды в Амударье. Видимо, аналогичной была ситуация и 
с Мургабом. Во всяком случае, именно на это время па
дает некоторое (хотя и не очень значительное) сокраще
ние освоенной человеком территории оазиса. Мы имеем 
в виду прекращение жизни в районе Ге'бсклыдепе. Во 
всех остальных районах территория оазиса не сокраща
лась, несмотря на неблагоприятные экономические ус
ловия. Вполне вероятно, что это было результатом усо
вершенствования ирригационной системы, существовав
шей »оазисе. 

Первая плотина на Мургабе была построена еще при 
Ахеменидах. Видимо, какие-то усовершенствования 
имели место и позднее. Сложная ирригационная система 
оазиса, восхищавшая арабских географов, вероятнее 
всего, была создана всасанидскос время (Лившиц, 1971). 
Эта ирригационная система была своего рода ответом 
населения оазиса на ухудшение природных условий. 

Как н в парфянское время, на Мургабе имелось не
сколько плотин. Одна плотина, прототип позднейшей 
Султанбентской. давала начало каналу, который оро
шал земли непосредственно вокруг Гяуркалы и Эркка-
ЯЫ. Другая плотина, предшественница позднейшей Кау-
шутбентской. была создана в парфянское время (ЛяПин, 
1986. С. !5 и ел.). У нее было две задачи. Первая -допол
нительно снабжать город Мерв и его окрестности водой. 
Во всяком случае, как показывают старые плата, ТОТ 
канал, остатки которого еще сейчас видны между горо
дищами Султаккала и Гяуркала и который снабжал по
лой сам город, получая поду благодаря Каушутбентской 
плотине (Лн/иш, 19Sfi. С. 18). Эти земли были' пысоколе-
жащимн. и плотина здесь была необходима. Нторая за
дача - снабжать водой земли на севере оазиса. Хотя зе
мли этого района были низколежащими но сравнению с 
землями вокруг Гяуркалы. но и для их орошения необхо
дима была плотина, так как основное русло Мургаба 
этого времени (а им. как и и парфянское время, был 
ДЖ«р - самое западное из сглрых русел Мургаба) очень 
глубоко врезалось в рельеф. Помимо Каушутбентской. 

существовала еще одна плотина. Остатки ее зафиксиро
ваны в 30-е годы. A.C. Кесь у городища Геоктспс (на 
полпути между Байрам-Али и Мары, в 700 м к югу от со
временной железной дороги). От этой плотины, кото
рую назвали Верхнеджарской, отходили четыре канала 
(Кесь, 1933). В районе действии этой плотины находи
лись такие крупные населенные пункты, как Сулыдепс 
(Сувлыдепе). Ниже по Джару была еще одна плотина. 
возле городища Нагимкала (Хорава). Ее остатки возвы
шались над дном водотока на 3 м. Здесь также зафикси
рован ряд каналов и арыков. Наконец, еще одна плоти
на на Джарс располагалась на расстоянии 25 км к северу 
от железной дороги. 

В сасанидское время, видимо, не создавали новых 
плотин, но поддерживали и усовершенствовали старые, 
а также, что очень важно, осваивали новые земли в зоне 
командования ирригационных систем. Поскольку в пре
делах одной и той же территории число населенных пун
ктов возрастало, необходимо было увеличивать и число 
каналов и рационально распределять воду между ними. 
К сожалению, остатков мелкой распределительной ир
ригационной сети практически не сохранилось. 

В подгорной полосе основные источники воды - не
большие речки и ручьи, имевшие свои истоки в горах. 
Соответственно здесь не создавались сложные иррига
ционные системы. Поселения в результате этого распо
лагались на очень узкой полосе орошаемых земель 
вдоль гор. в районах конусов выноса. Можно полагать, 
что в сасанидское время орошенная площадь несколько 
уменьшилась по сравнению с таковой в парфянское (Ло
гинов, 1991. С. 15). Особую проблему составляет так на
зываемый вал Мерз. Одни исследователи считают его 
ирригационным сооружением (Логинов, 1985а). а другие 
допускают что он нредстлЕиял собой стену, ограждав
шую населенные территории от набегов с севера, подоб
ную другим стенам, строившимся в сасанидское время 
(Дурдысв. 19596. С. 13). 

Некоторые материалы по истории ирригации получе
ны и в районе Серахса (Оразав, 1972). Ирригационные 
системы здесь возникают в ахеменндскую эпоху. В элли
нистическое и парфянское время площадь орошаемых 
земель, кажется, уменьшается. В сасанидское время про
исходит дальнейшее развитие н усложнение системы. 
К двум ранее существовавшим магистральным каналам 
(Кнчиаганп и Атаян) добавляются два новых (Ханяп и 
Караманяп). В результате этого резко возрастает коли
чество орошаемых земель. В районах, где проходят эти 
каналы, возникает значительное число новых населен
ных пунктов. 

Естественно, что основой экономики Мерва и подгор
ных районов было сельское хозяйство, основанное на 
ирригации, О сельскохозяйственных культурах, исполь
зовавшихся здесь, свидетельствуют как археологиче
ские находки, так и данные письменных ИСТОЧНИКОВ, ко
торые могут быть использованы для освещения этого 
вопроса. Они распадаются на три категории: 11 письмен
ные источники, говорящие обо всем государстве Саеаня-
дов, не выделяя специально Хорасан; 2) письменные ис
точники более позднего, арабского, времени. Говорящие 
о Хорасане (. огда конкретно о Мерне или о районах. 
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расположенных рядом с ним): 3) китайские источники, 
рассказывающие о стране Босы (Сасаивдское государ
ство), относящиеся к интересующему нас времени, во, к 
сожалению, очень краткие. Сопоставление этил данных 
позволяет более или менее отчетливо представать тот 
набор культур, который характерен для Мсрна (и Хора
сана в целом) (Лившиц, 1971. С. 84-91). Основными зер
новыми культурами были, несомненно. Пшеница И яч
мень. По-видимому, уже в сасанидское время различа
лись по крайней мере две группы сортов пшеницы - воз
делываемые на поливных и кеполивнь1х землях. Види
мо, определенную роль играли просо и хлебное сорго 
(дурра), известное сейчас под названием джугара. Кроме 
того, широко распространены были всевозможные ви
ды бобовых: бобы, различные сорта гороха, фасоль, че
чевица. Среди кормовых бобовых растений первое мес
то занимала, несомненно, люцерна. В числе технических 

Лучше всего документировано археологическими 
материалами керамическое ремесло. В Мервском 
оазисе серия изученных горнов охватывает практиче
ски весь период: от TII в. вплоть до времени после 
арабского завоевания. Печь, раскопанная на городи
ще Гяуркала (Ахриров. Усманова, 1980) технологиче
ски полностью продолжает традиции печей предше
ствующего периода: круглая в плане, двухкамерная. 
Из заглубленной в землю топочной камеры горячий 
воздух поступал через продухи в поде в надземную об
жигательную камеру. Новшеством по сравнению 
с предшествующим временем является только двой
ная стека верхней камеры, чтобы лучше сохранять 
тепло. 

Керамическое производство V-VI вв. лучше всего 
представлено керамическими печами, исследовавши
мися на Мунондепе (Мережин. 1962). Эти печи по-
прежнему круглые в плане, двухкамерные, но проис
ходит изменение в соотношении размеров топочной 
и обжигательной камер. Топочная становится мно
го меньще. соотношение ее диаметра с диаметром об
жигательной равно 1:5. Появляются печи, а которых 
топочная камера имеет вид узкого и высокого кори
дора. 

В V1I-VIH вв. целый ряд керамических печей был 
построен на оплывах стен Гяуркалы. которые утрати
ли свое оборонительное значение. Здесь зафиксиро
вано несколько типов горнов (Заурача. 1962). Основная 
масса их - традиционно круглые в плане, но печи фак
тически однокамерные, с одним радиально идущим 
длинным жаропроводящим каналом, который одно
временно служил топкой. Открытое пламя из нее по
ступало в обжигательную камеру, посуда, предназна
ченная к обжигу, устанавливалась вдоль стен на 
сплошном поде. Имеется также печь с двумя камера
ми. Обжигательная камера почти квадратная, топоч
ная - несколько уже. Под поддерживается тремя арка
ми со щеленидными каналами (для поступления горя
чего воздуха) между ними. Именно печи этого типа 
наиболее характерны для последующего времени в 
оазисе. 

культур известны шафран и хлопок. Среди масличных 
растений первое место i; мал кунжут, культивиро
валась и конопля. Бахчевые и огородные культуры 
были представлены ДЫНЯМИ, огурцами, тыквой, репой. 
перцем, морковью, луком, тмином, чесноком, кориан
дром. Среди плодовых Деревьев первое место занима
ли яблони и груши, кроме того, выращивались айна. 
персик, слива, тутовое дерево, грецкий орех. Естест
венно, что широко распространена была культура ви
нограда. 

При раскопках Эрккалы найдены зерна риса, косточ
ки винограда, вишен, семечки дыни, арбуза, огурцов, 
крупные косточки персика (.Усманова, 1963. С. 80). 
Позднее находили остатки зерновых (пшеницы, ячменя), 
хлопка (Herrmann. Masson V.. К urban sa Uta lov. 1993) и 
почти всех растений, известных по письменным источ
никам (Herrmann. Kurhansakhatov. Simpson. 1995). 

Другие ремесленные производства в оазисе архео
логически документированы гораздо хуже. С III в. 
до н.э. невдалеке от северных ворот Гяуркалы возни
кает квартал мукомолов, существующий и в IV в. 
Здесь обнаружено около 10 отдельных домохозяйств. 
в состав которых входили достаточно большие по раз
мерам производственные помещения, в них устанавли
вались жернова ручных мельниц и очень большие ху-
мы для хранения зерна. При раскопках этого квартала 
найдено более 50 жерновов, что явно превышает по
требности самих жителей. На этом основании был 
сделан вывод, что здесь жили и работали мастера-му
комолы, снабжавшие мукой местный рынок. Жернова 
имеют различные размеры (от 6 до 35 см в диаметре) 
и были изготовлены из гранита, кварцевого песчани
ка, гнейса. Для конца сасанидского периода характер
но появление водяных ыеяышц. Известно, что послед
ний сасанидский царь был убит именно на мельнице. 
стоявшей на канале. 

Видимо, в Мерве существовало прядение и тка
чество. Можно также говорить и о некоторых дру
гих видах ремесел. Источники, относящиеся ко вре
мени вскоре после завоевания Мерва арабами. 
евндетел ьствуют, что в городе существовало произ
водство шелковых, льняных и хлопчатобумажных 
тканей (Филаноиич, 1989. С. 117). которое, естествен
но, было развито в предшествующее время. Остатки 
тканей был» найдены при раскопках замка на Эркка-
ле (Усманова. 1961: Федорович. 1969). Среди них 
зафиксированы ткани из хлопка, кенафа, шерсти. 
шелка. Часть тканей была окрашена. Имеются, хо
тя и очень незначительные, свидетельства о на
личии и других ремесел: металлообработка, косторез
ное дело, изготовление украшений - металли
ческих и из полудрагоценных камней (Ханмурадов, 
1989). 

На территории подгорной полосы, бесспорно, были 
развиты керамическое ремесло (на городище Акдеие 
у Артыка найдена керамическая печь), металлообра
ботка (в сасанидскнх слоях Хосровкалы имеются кри
цы) (Марущенко. 1956. С. 115). 

Ремесло 
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ГЛАВА 1. СЕВЕРНЫЙ ХОРАСАН 

Керамика 
В эволюции керамики достаточно четко выделяются 

два периода. Первый из них охватывает III—IV вв. (мо
жет быть, самое начало V в.; Табл. la. 25—*J). Можно, 
видимо, говорить о некотором изменении технологии 
производства, результатом чего стало ухудшение каче
ства изготовляемой продукции: черенок часто порист и 
обожжен неравномерно (Фнланович. 1989. С. 94 и ел.). 
Изменился и цвет теста сосудов. У большинства из них 
цвет черепка серовато-зеленый. Для этого периода ха
рактерно уменьшение количества чаш; почти совершен
но исчезли небольшие тарелочки и бокалы. Взамен рез
ко возрастает число кувшинов, как узкогорлых, так и 
шнрокогорлых. Существует огромное разнообразие их 
вариантов и размеров, начиная от вытянутых, грушевид
ных, яйцевидных и кончая шаровидными. Появляются 
амфоровидные сосуды с двумя изящно изогнутыми руч
ками и кувшинчики с вычурно профилированной закра
иной горловины. Наиболее распространены кольцевые 
поддоны с шишечкой посредине, но есть и плоские. 
В конце этого периода появляются утяжеленные поддо
ны, выступающие за стенки кувшина, с продолжением в 
них емкости сосуда. Новым типом можно считать кону
совидные поддоны с валиком-перехватом, целые н 
сплошные. 

Распространены также широкогорлыс кувшины с 
шароподобной раздутой горловиной и двумя изогнуты
ми массивными ручками. Ручки самые разнообразные -
от кольцевидных и напоминающих "ослиное ухо" до ви
тых вертикальных и горизонтальных с вмятинами и на-
лепами. Широко распространены глубокие тарелки с 
пельменеобразными налепамн и орнаментированным 
широким бортиком. Бытуют горшки с клювовидным и 
треугольным в сечении венчиком, украшенные по стен
кам волнистым орнаментом. Так же украшены массив
ные сосуды типа ступок. 

Можно полагать, что на формы керамических сосу
дов, особенно кувшинов, повлияли формы металличе
ской посуды. 

Основной материал для суждения относительно мо
нетного чекана и характера денежного обращения в дан-
ком районе дают сами монетные находки, сделанные в 
оазисе. В парфянское время основу денежного обраще
ния здесь составляли бронзовые монеты, чеканенные на 
местном монетном дворе. Видимо, переходную стадию 
от парфянского к сасанпдекому чекану в Мерве предста
вляют монеты с изображением всадника на оборотной 
стороне, в то время как на лицевой представлен бюст 
правителя вправо (Логиков. Никитин. 1984. 1986). 

Чекан царя Ардашнра на мернском монетном дворе 
представлен только бронзовыми монетами традицион
ного для этого правителя типа: на лицевой стороне -
бюст царя вправо, на оборотной - алтарь огня, надписей 
нет. Все монеты относятся к концу его царствования 
(U^mov. Nikilin. 1993a). 

Много сложнее картина деятельности монетного дво
ра Мерва при Шапуре I. Здесь выпускались золотые дн-

Слсдующий период в развитии керамики охватыва
ет время с середины V до середины VII в. (Филоно
вым, 1989. С. 108 и ел.) (Табл. 1а. 44-56). В это время 
улучшается качество выделки и обжига сосудов. 
Они изготовляются из хорошо отмученной глины. 
обжиг равномерный, цвет серый и кремовый. Преоб
ладают сосуды закрытых форм: кувшины, вазы, 
горшки. Сократился набор открытых форм, особенно 
столовой посуды. Чаши и миски довольно простых 
очертаний. В это время постепенно выходят из упот
ребления тарелки с орнаментированным широким 
бортом и пельменеобразными налепамн, им на смену 
пришли глубокие миски близких форм, но без нале-
пов. У них часто имеются полосы волнистого проца
рапанного орнамента на боку. Очень разнообразны 
горшки с характерными шаровидными очертаниями с 
подтреугольной в сечении закраиной, иногда со сли
вом, а так же сосуды с подчеркнутой шейкой и расхо
дящимся венчиком типа закрытых ваз, в рельефно 
выступающий поддон которых переходит емкость со
суда. 

Среди кувшинов очень много таких, которые в ке
рамике повторяют формы металлической посуды. От
мечаются (Фнланович, 1989. С. 109 и ел.) следующие 
характерные особенности этого типа керамических 
сосудов: эллипсовидная и грушевидная форма ту лова; 
кольцевой или расширяющийся книзу конусовидный 
поддон; полая высокая ножка с перехватом; раструбо-
образная горловина с бортиком: навершие ручки в 
форме шишечки; витая форма ручки; овальный слив с 
бортиком. Керамика Серахского оазиса, насколько 
можно судить по имеющимся материалам, не имела 
сколько-нибудь серьезных отличий от керамики Мер
ва (Марущенко. 1956а. С. 183). 

Что касается керамики подгорной полосы, то при 
целом ряде мелких отличий от мереской в своих ос
новных формах и технологии она практически иден
тична последней (Логинов. 1991. С. 11-12). 

нары: известен уникальный экземпляр в коллекции ГЭ. 
впервые опубликованный В.Г. Лукониным (Луконин. 
1969. С. 169; 1977. С. 161). Считается, что он был отче
канен в начале царствования этого царя. Здесь выпуска
лись также серебряные драхмы, а также бронзовые мо
неты различных номиналов (Loginov, Nikilin. 1993a. 
Р. 228 sq.). Из других сасанпдекнх царей раннего периода 
только Варахран II (276-293 гг.) использовал монетный 
двор Мерва: известны две драхмы этого царя, относя
щиеся к раннему периоду его царствования (Loginov. 
Nikilin. 1993а. Р. 230). Видимо, очень активен данный мо
нетный двор был в период царствования Шапура H 
(309-379 гг.). Выпускались золотые динары, серебряные 
драхмы и бронзовые монеты (Loginov. Nikilin. 1993Ы. 
Непосредственный преемник Шапура II Лрдашир II 
(379-383 гг.) не чеканил монет и Мерве. но при Шапу
ре III (383-388 гг.) деятельность монетного двора возоб
новилась (jLoginav. Nikilin. 1993с. Р. 271 so,.). Работал мо-

Монетный чекан н денежное обращение 
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ветвый двор » при Варахраае IV (388-399 IT.). И при Иез-
дпгердс I (399-420 гг.). Своеобразна ситуация с монета
ми следующего царя - Варахрана V. Судя по монограм
мам, указывающим монетный двор, почти половина мо
нет, выпущенных но вторую половину его царствования, 
являлась продукцией мервекого монетного двора . ВОЗ
МОЖНО, это объясняется тем . что в то время шла война с 
•фтаднтамя в Мерв был главной Базой сасанидскнх 
войск, для потребностей которых и выпускались монеты 
(Loginov. Nikitiii. 1993c. P. 272). 

При Иезднгерде И (438-457 гг.) а к т и в н о с т ь м о н е т н о 
го двора снижается. При П е р о з е Т (457-484 гг.) здесь в ы 
пускаются т о л ь к о б р о н з о в ы е м о н е т ы , и в н е б о л ь ш о м 
количестве . О д н а к о в очень з н а ч и т е л ь н о м числе Присут
ствуют м о н е т ы чекана Т а б а р и с т а и а , ч т о з а с т а в л я е т 
предполагать , что сюда б ы л и п е р е б р о ш е н ы войска , рас 
квартированные ранее в Т а б а р н е т а н е {Loginov, Nikiiin. 
1993с. Р. 274). 

В первый период царствования п р е е м н и к а ПерОЗа 
Кавада I в Мерве практически не в ы п у с к а л и с ь серебря 
ные монеты , но после 20-го года его правления они ста
ли чеканиться регулярно (наряду с б р о н з о в ы м и монета 
ми) . Э т а п р а к т и к а п р о д о л ж а е т с я при Х о с р о в е I 

Религиозная ситуация в Мерве сасанилской эпохи б ы 
ла достаточно сложной . П е р в о н а ч а л ь н о здесь господ
ствовал какой-то вариант з о р о а с т р и з м а . О б э т о м свиде
тельствуют погребения, с о в е р ш е н н ы е но оссуарному об
ряду е щ е в п а р ф я н с к о е время (Коикленко. Оразов, 
1965). Этот обряд и позднее б ы л здесь д о с т а т о ч н о ш и р о 
ко распространен {Ершов, 1959; Кошеленко, Дссятчи-
ков. 1966: Обеяьченко, 1972; Сусенкова, 1972: Дресвян-
екая. 1989). что подтверждает существование здесь э т о й 
религиозной системы, как государственной, в Сасанид-
ском Иране . В конце сасанидского периода последний 
'•царь царей" перенес в окрестности Мерва один из "ве 
ликих огней" зороастризма , в ы в е з е н н ы й из Рейя (древ
ний город Paru) {Колесников, 1982. С. 132). 

В конце парфянского периода в М е р в е распространя 
ется буддизм {kosheJenko, 1966). Здесь найдена ступа с 
сангарамой в юго-восточном углу городища Гиуркала . 
е щ е одна - за пределами городских стен , к востоку о т го
рода Щугаченкова, Усманова. 1994; Pugaehenkova. 
Usmanova, 1995: Ртвелаозе. 1974}. Хотя н а й д е н н ы е в 
Мерве памятники буддийского культа не могут б ы т ь да
тированы временем ранее IV в. н.э. . т е м не менее китай
ская буддийская традиция с о в е р ш е н н о о п р е д е л е н н о сви
детельствует о т о м . что уже во 11 в. н.э. буддизм занимал 
заметное место в жизни населения н что в состав о б щ и 
ны входили представители р а з л и ч н ы х его слоев (купцы, 
члены правящей династии) {Кошеленко, Гаибоа. Би-
ОерА., 1У94). М о ж н о полагать , что буддизм сохранял по
зиции до самого конца сасакидской эпохи . 

В III в. н.э. в М е р в е начинает распространяться хри
стианство (Бадер А.. Гаибоп. Кошеленко. 1996; Bader Л.. 
Gaibov. Koshelenko. 1995). О ч е н ь с к о р о мервекая ц е р к о в ь 
начинает играть в а ж н у ю роль . И м е н н о из М е р в а о т п р а 
вляются миссионеры д а л е е на восток , в п л о т ь до К и т а я . 
Мервский епископ п р и о б р е т а е т ранг м и т р о п о л и т а , уча-

(531 -574 гг.) и при Х о р м и з д е IV ( 5 7 9 - 5 9 0 гг.). М о н е т ы 
с а м о г о конца с у щ е с т в о в а н и я С а с а н и д с к о г о царства изу
ч е н ы е щ е п л о х о , и к а к и е - л и б о з а к л ю ч е н и я о них пока 
с д е л а т ь н е в о з м о ж н о , хотя среди м о н е т н ы х находок име
ю т с я т а к ж е м о н е т ы , в ы п у щ е н н ы е при Х о с р о в е II 
( 5 9 0 - 6 2 8 гг.). 

F.CTI. т а к ж е н е к о т о р о е к о л и ч е с т в о монет , в ы п у щ е н 
ных м е с т н ы м и м е р в е к н м и п р а в и т е л я м и , находившимися 
в з ависимости о т а р а б о в , в период о т с е р е д и н ы VII д о на
чала VIII в. {Loginov, Nikilin, 1993d). В подгорной полосе 
м о н е т н о е о б р а щ е н и е и з у ч е н о е щ е н е д о с т а т о ч н о . В нача
л е с а с а н и д с к о г о п е р и о д а и с п о л ь з о в а л и с ь к а к б р о н з а 
м е р в е к о г о ч е к а н а , т а к и м е с т н ы е п о д р а ж а н и я э т и м мо
н е т а м {Логинов, 1986: 1991 . С . 12: Gubaev, Loginov. 
Nikiiin. 1993. P. 72) . П о з д н е е в м о н е т н о м о б р а щ е н и и уча
с т в о в а л и м о н е т ы , в ы п у щ е н н ы е к а к на м е р к с к о м . т а к и 
на других сасанидских м о н е т н ы х дворах (Рей . Г т а х р . 
Гай . Б н ш а п у р ) . К р о м е т о г о , здесь ж е б ы л и н а й д е н ы ими
тации монет Иезднгерда 1 и Варахрана V. в ы п у щ е н н ы х на 
м е р в е к о м д в о р е {Gubaev, Loginov. Nikirin. 1993. P . 7 2 - 7 4 ) . 

Аналогичная ситуация наблюдается в раннесаеанидекое 
время и монетном обращении Серахского оазиса. Относи
т е л ь н о позднего времени информации не и м е е т с я . 

с т в у е т в С и н о д а х н с с т о р и а н с к о н ( В о с т о ч н о й ) ц е р к в и . 
иногда р е ш и т е л ь н о в м е ш и в а е т с я в с л о ж н ы е в о п р о с ы 
в ы с ш е й ц е р к о в н о й п о л и т и к и ( Д р е в н и й М е р в . . . . 1994. 
С . 7 6 - 8 0 ) . П и с ь м е н н ы е и с т о ч н и к и с в и д е т е л ь с т в у ю т о су
щ е с т в о в а н и и в о а з и с е ряда ц е р к в е й , а на е г о о к р а и н е -
м о н а с т ы р е й ( Т а м ж е . С. 7 3 - 7 5 ) . И з христианских памят 
н и к о в а р х е о л о г и ч е с к и з а ф и к с и р о в а н т о л ь к о один - Ха-
р о б а - К о ш у к . к о т о р ы й о п р е д е л я ю т к а к ц е р к о в ь (Пуга-
чепкока. 1954) ( Т а б л . 1,3). В и д и м о , о п р е д е л е н и е " О в а л ь 
ного з д а н и я " на т е р р и т о р и и Г я у р к а л ы как м о н а с т ы р я 
{Дрееиннская. 1974) н а д о п р и з н а т ь о ш и б о ч н ы м Бе
дер А.. Гаш'ю«. Кошеленко. 1996). Э т а п о с т р о й к а в е р о 
я т н е е всего , д о л ж н а б ы т ь о п р е д е л е н а к а к здание склад
с к о г о х а р а к т е р а . В м е р в е к о м н е к р о п о л е з н а ч и т е л ь н а я 
ч а с т ь п о г р е б е н н ы х - христиане (ДресвЯНСКая, 1968: Ус-
МОНОва, 1993. С. 3 0 - 3 1 ) . П р е д м е т ы , с в я з а н н ы е с христи
а н с к и м к у л ь т о м , н е о д н о к р а т н о н а х о д и л и с ь на Гяуркале . 
В а ж н е й ш и м с в и д е т е л ь с т в о м с о в е р ш е н н о о с о б о г о места , 
к о т о р о е з а н и м а л о х р и с т и а н с т в о в М е р в е . я в л я е т с я че
к а н к а м о н е т на м е с т н о м м о н е т н о м д в о р е с о з н а к о м кре 
с т а на о б о р о т н о й с т о р о н е [Loginov. Nikirin. 1993c. 
Р. 2 7 1 - 2 7 2 ) . О б о л ь ш о й р о л и х р и с т и а н с к о г о к л и р а в ж и з 
ни М е р в а с в и д е т е л ь с т в у ю т и с о о б щ е н и я о погребении 
п о с л е д н е г о с а с а н и д с к о г о царя в с п е ц и а л ь н о м с о о р у ж е 
нии в саду м и т р о п о л и т а (Колесников, 1982. С. 139-141) . 
В п е р и о д а р а б с к о г о з а в о е в а н и я м е р в е к и м м и т р о п о л и т о м 
б ы л И л ь я - один из с а м ы х к р у п н ы х д е я т е л е й всей церк
ви В о с т о к а , к о т о р ы й ПОЛУЧИЛ п о ч е т н о е п р о з в и щ е " а п о 
стол т ю р о к " ( Д р е в н и й М е р в . . . . 1994. С . 9 5 - 9 6 ) . 

Во в т о р о й п о л о в и н е II! в. н.э. М е р в стал одним из 
в а ж н е й ш и х ц е н т р о в в о з н и к ш е й т о г д а новой религии -
манихейства ( Д р е в н и й М е р в . . . . 1994. С . 4 6 и ел . ) . П о с л е 
казни о с н о в а т е л я э т о й р е л и г и о з н о й с и с т е м ы Манн и на
чала м а с с о в ы х гонений на ее п р и в е р ж е н ц е в масса мани-
х е е в и р у к о в о д и т е л и ц е р к в и у с т р е м и л и с ь на в о с т о к . Н е -
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ГЛАВА I. СЕВЕРНЫ)! ХОРАСАН 

которое время Мерв. как показывают письменные ис
точники, был резиденцией преемника Мани по руковод
ству церковью манихеев (Там же. С. 55 и ел.). Однако о 
роли этой религиозной организации говорят только 
письменные источники, археологически она никак до се
го времени не зафиксирована. 

В подгорной полосе, видимо, религиозная ситуация 
была более простой. Во всяком случае, наличие двух 

В сущности, до сего времени изучен (хотя и недоста
точно) только один некрополь на территории оазиса, 
расположенный недалеко от Мерва (Ершов. 1959; Ко-
шеденко,Десятников, 1966: Обельченко, 1972; Сусенхо-
eu. 1972; Дресая некая. 1989). Некрополь в данном месте 
возник еще в парфянский период. В это время существо
вало несколько небольших зданий (игравших роль скле
пов), в которые помещали умерших в могилы, обложен
ные сырцовыми или жжеными кирпичами. Несколько 
позднее умерших стали укладывать прямо на пол без 
устройства специальных могил. Эта практика существо
вала и в начале сасанидского времени (возможно, вплоть 
до IV в. включительно). Начиная, видимо, с V в. совер
шается переход к оссуарному обряду погребения. В спе
циально изготовленные из обожженной глины оссуарпн 
укладывались предварительно очищенные кости 
(Табл. la. 21-22). Кроме оссуарнев, для этой цели ис
пользовались также и обычные типы сосудов, как пра
вило амфоровндные пли одноручные кувшины больших 
размеров (Табл. 1а, 23). Иногда приспосабливали боль
шие кобуры, закрытые с двух сторон мисками. Эти сосу-
ды-оссуарии либо устанавливались в сохранившихся по
мещениях, либо закапывались в землю. В оссуариях в 
небольшом количестве имелся сопроводительный мате
риал: бусы (сердолик и халцедон), бронзовые колоколь
чики, монеты, резные камни. Наконец, в самом конце 
рассматриваемого периода вновь стали совершаться по
гребения по обряду ннгумации в тех холмиках, в кото-

Искусство Мерва сасанндскоп ЭПОХИ известно еще не
достаточно. В целом ряде пунктов зафиксированы ос
татки настенных росписей, но во всех случаях они столь 
плохой сохранности, что ничего определенного о них 
сказать (кроме самого факта их существования) нельзя. 
Зато мы имеем некоторое представление о иервекой ва
зописи этого времени. Самый яркий пример ее - распис
ная ваза из буддийского святилища на территории Гяур-
калы (Кошслснко. 1966а). На ней представлен сюжет
ный цикл: царская охота, свадьба, болезнь и погребение. 
Сточки зрения художественных особенностей ваза вхо
дит в общий круг сасанидского искусства, напоминая не
которыми особенностями произведения торевтики. Сре
ди оссуарисв мервекого некрополя имелось несколько. 
также украшенных росписями, НО неизмеримо более 
низкого уровня: известно изображение птицы (видимо. 
орла) {Кршоа. 1959. Табл. 6) и женщины с ребенком [Ко-
UUMHKOi Деаинчиков, 1966. Рис. I). В дальнейшем при 

зороастрийских святилищ и отсутствие каких-ли
бо данных об иных культах заставляют предпола
гать, что этот район на протяжении всего рассматри
ваемого периода оставался главным образом зороаст-
рийским. Материалов относительно религиозной 
ситуации в Серахском оазисе в настоящее время не 
имеется. 

рые превратились руины сооружений. Никаких законо
мерностей в положении умерших не наблюдалось. Они. 
как правило, лежали на спине, руки иногда перекреще
ны на груди. 

Подобные захоронения существовали здесь, видимо, 
и в самом начале арабского времени. Вопрос о культо
вой принадлежности людей, погребенных в некрополе, 
остается до сего времени не до конца решенным. Выска
зывалось предположение о принадлежности ранних по
гребений христианам, что. несмотря на привлекатель
ность этой идеи, кажется несколько сомнительным по 
хронологическим причинам. Обычно погребения, совер
шенные в оссуариях. считаются зороастрийскнмн. Одна
ко на трех из оссуарнев. найденных при раскопках 
С.Л. Ершовым, были еврейские надписи (Дресвянская, 
1989. С. 157). Кроме того, необходимо резко возразить 
против предположения, что в мервеком некрополе со
вершались массовые захоронения христиан, ставших 
жертвами гонений. Среди крайне многочисленных сви
детельств о гонениях и огромного числа '"деяний муче
ников" нет ни одного свидетельства о гонениях на хри
стиан в Хорасане. 

Недалеко от некрополя находилось сооружение, частич
но исследовавшееся. Высказывалось предположение, что 
око представляло собой дахму {Пи.шпко. 1980а). 

Надежных материалов по погребальной практике в 
подгорной полосе и в Серахском оазисе в настоящее 

раскопках продолжали встречаться небольшие фраг
менты оссуарнев с остатками росписей. В еангараме буд
дийского комплекса Гяуркалы был найден фрагмент с про
фильным изображением мужского лица [Пугаченкови. Ус-
маноаа, 1994. С. 166. рис. 19). Встречались и совсем малень
кие фрагменты с изображением, главным образом птиц. 

1 [зяболее распространенный вид произведений искус
ства - небольшие терракотовые статуэтки. Как извест
но, коропластика была широко распространена в Мерв
еком оазисе в эпоху бронзы, но совершенно исчезла в 
период раннего железного века. Только после завоева
ния Мерва Александром Македонским и появления 
здесь греков-колонистов коропластика переживает в 
оазисе второе рождение. Небольшие терракотовые ста
туэтки широко распространялись в парфянское время и 
продолжали существовать и в евсаяядскую эпоху. 

В II1-IV пн.'н.э. основным типом терракотовых стату-
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женского божества (Дугачвнкова, 1У5У. с. 135 и ел.; 
1962. С. 138 и ел.; Фиданович, 1989, С. 97-98). Как и ра
нее, основная масел статуэток изготовлялась путем от
тискивания il штампе н последующего Обжига, Первый 
из вариантов, который обычно называют изображением 
"богини-матери", представлял собой изображение жен
ской фигуры, закутанной в складчатую одежду, в мяг
ком "Двурогом" головном уборе, прижатые к груди руки 
держат Иркаяо (Табл. 1а. /). Второй вариант - "богиня-
дева". Она без головного убора, на одежде представле
ны многочисленные нашивные бляшки (Табл. 1а. 2-3). 
Изображения стали гораздо схематичнее, чем ранее. 
Распространились в это время н мужские изображения. 
В частности, появилось изображение обнаженного юно
ши с медальоном на шее и поднятыми руками (Табл. 1а. 
4), Еще один тип мужского изображения - бородатый 
мужчина на коне с булавой или мечом в руках (Табл. 1а. 
5). Фигурка всадника оттискивалась в штампе, кош. ле
пился от руки. Наконец, в это же время появились доста
точно многочисленные фигурки лошадей с нанесенны
ми на них черной краской или процарапанными знаками 
солнца, луны свастики и т.д. В V-VII вв. н.э. искусство 
коропластики постепенно утрачивается. На смену раз
нообразию типов приходит однообразие - в сущности, 
единственным типом является примитивное, сделанное 
от руки изображение мужчины на лошади {Филанович, 
1989. С. 111). 

Скульптура Мерва известна недостаточно. В буддий
ском святилище на Гяуркдле имелась гигантская глиня
ная скульптура Будды (Пугаченкова. УсманОва, 1994: 
Pugachenhiva. Uxmariavti. 1995). возведенная в IV в. и не
сколько раз ремонтировавшаяся. При исследовании дру
гих памятников Мерва находили небольшие фрагменты 
глиняной и ганчевой скульптур (в одном случае - руку) 
{Фи.шювич, 1989. С. 96). Видимо, на местное буддийское 
искусство оказывали определенное воздействие и приве
зенные из Индии паломниками небольшие каменные 
скульптуры и рельефы гандхарского стиля, которые бы
ли найдены в ступе, расположенной за пределами горо
да (РтваиыУзе, 1974; Пугаченкова, 1968: Pugachenkova, 
Usmanava. 1995. P. 77-81. flg. 37^13). По всей видимости, 
иногда привозились в Мерв и такие объекты, которые 
служили моделями для создания здесь произведений ис
кусства. При раскопках ступы, расположенной на Гяур-
калс. найдены глиняные пластинки с изображением бод-
нсаттвы, ступы и донатрнсы. Вокруг - надпись на одном 
ВЗ индийских языков (Табл. 1а. 24). Исследователи спра
ведливо подчеркивали, что глиняные таблички слишком 
хрупки, чтобы привозить их издалека, они явно изготов
лялись на месте, но матрица, конечно, была привезена 
из какого-то буддийского центра {Пугаченкова, Усмано-

На территории Мервского оазиса встречены различ
ные виды текстов. Две рукописи найдены при раскопках 
буддийских памятников Мерва. Одна из них была обна
ружена при исследовании разрушенной ступы, находив
шейся за пределами Гяуркалы. Тексг написан на бере
стяных листах. Рукопись состоит из двух частей, по-раз
ному оформленных и написанных разным почерком. 

«а. 1994. С 164). Найденные в Мервеком оазисе резные 
камни ничем не отличаются от тех, которые встречены 
в большом количестве в различных центрах еасанидско-

г го государства. Резали изображения главным образом 
I на полудрагоценных камнях, чаще всего на сердолике 

(Ершов, 1959. С. 178. Табл. 23; 23а; Пугаченкова, 1957 
1963). 

I Своеобразным видом искусства Мерва сасанндского 
времени являются оссуарни и курильницы, воспроизво
дящие архитектурные формы. Наиболее яркие образцы 
оссуариев происходят из мервского некрополя (Ершов, 
1959. Табл. 3. 4). Анализ их (Пугаченкова, 1963а) пока
зал, что более ранние воспроизводят круглое здание с 
куполом и зубчатым парапетом. Позднее более распро
страненными становятся квадратные в плане, с куполом 

1 же и четко выделенным порталом. Некоторые из них 
украшены налепными изображениями человеческих го
ловок, оттиснутых в формах, другие украшены роспи
сью. Характерны воспроизведения окон в виде стрело
видных бойниц. С Ш ». получают распространение ку-

I рильницы в виде башен круглых или квадратных в пла-
• не. со стреловидными бойницами и расчленением внеш

ней поверхности на горизонтальные ярусы (Филанович. 
1978: 1989. С. 98). С V в. наряду со старым типом куриль
ницы появляется новый - чаша на простой высокой ко
нусовидной подставке. 

Материалов для суждения о характере искусства Се-
рахского оазиса в раннесредневековое время пока нет. 
Отметим только, что в оазисе практически полностью 
отсутствует терракотовая пластика. 

Для подгорной полосы материалы, позволяющие су
дить об искусстве, очень ограниченны. Здесь не находят 
терракотовых статуэток. Единственной достойной рас
смотрения категорией произведений искусства являются 
оттиски печатей на глине (буллы) (Табл. 1а. 6—1/. 
14-19). Буллы в значительном количестве (несколько 
десятков экземпляров) были встречены при раскопках 
замка Акдепе у Артыка (Губаев. Лелекав. 1970: Гуйаев, 
1971а;Луконин, 1971). На многих буллах сделано по не
скольку оттисков. Основная часть булл имеет изображе
ния, а некоторые - также и надписи. Большая часть изо
бражений традицнонна для сасанидской глиптики: верб
люд, цветы, помещенные в развороте крыльев, герой 
(или царь], который поражает льва, бараны в паре и по
одиночке, крылатый конь, мешаны и т.д. Вместе с тем 
среди этих изображений имеются и достаточно редкие: 
конь вправо перед отнесенным на задний план деревом н 
некоторые другие. Особенно интересно нетрадиционное 
изображение бога Митры на колеснице в фас (Серди
тых, 1986). В целом эти буллы датируются VI - первой 

имеет проклейки из старых рукописей. В ней содержат
ся три буддийских текста: / - конспект притч (джатак и 
а валам) и рассказов из сутр и "Винаи"; 2 - компиляция из 
текстов "Винаи" сарвастивадинов; 3 - конспекты не до
шедших до нас сутр с цитатами. Текст - на брахмн. наи
более вероятная дата - VI-VII вв. (Воробьева-Десятов-
екая, 1983. С. 69-85). Вторая рукопись (из ступы на горо-

Памятннкн письменности 

28 



ГЛАВА 1. СКВЕРНЫЙ ХОРАСАН 

дшце) - также на берестяных листьях, написана тем же са
мым письмом и представляет собой пачку слипшихся лис
тов, до настоящего времени не отреставрированных и не 
определенных. Предполагаемая дата - V-VI вв. Здесь же 
найдены глиняные таблички с буддийскими изображения
ми и текстом на брахми. По палеографическим соображе
ниям они могут быть датированы V-VI вв. 

Самые ранние остраки открыты при раскопках Гебё-
клыдепе в слоях раннесасанидского времен» (III-IV вв.). 
Они нанесены черной краской на сосуды. В большинст
ве случаев это собственные имена, на одном из сосудов -
довольно пространная надпись, представляющая собой 
формулу благоположенпя, но в своеобразной форме, не 
встречавшейся до сего времени. Самое главней;, что эти 
надписи выполнены на парфянском языке и парфянским 
письмом, а это показывает, что по крайней мере до [V в. 
население оазиса продолжало говорить на парфянском 
языке (Лившиц. Никитин. 1989). 

И в самом Мерве в начале езсанидской эпохи продол
жает употребляться парфянский язык. На сосуде, най
денном в Эрккале и датируемом Q-Щ вв.. имеется над
пись: "Собственность Пакура, сына Исы". 8.А. Лившиц 
обращает внимание на то, что отец хозяина сосуда носит 
типичное еврейское имяИса (т.е. Иосиф) (Лившиц, 1990. 
С. 37). К IV или V в. относится черепок с надписью на 
парфянском языке, видимо являвшийся черновиком 
письма (Лившиц. 1990. С. 37-38). 

Позднее, однако, ситуация изменяется, и в конце саса-
нндского периода население переходит на среднеперсид-
скнй язык. В пределах буддийского комплекса на терри
тории Гяуркалы было найдено 18 остраков, датируемых 
на основании палеографических особенностей 
VI-VII вв. Они написаны на средне персидском языке, 
очень короткие, как правило, содержат только собст
венное имя или патроним. Все имена иранские, они мог
ли принадлежать зороастрийцам (Никитин. 1992; 1993. 
С. 191-192). Не совсем ясно отношение этих остраков к 
святилищу. Высказывалось предположение, что они по
явились в руинах здания, когда последнее уже было раз
рушено (Никитин, 1992. С. 95). Здесь же встречен фраг
мент сосуда с изображением лица мужчины в профиль, и 
рядом с ним - небольшая часть надписи арамейским 
шрифтом (Pugachenkova. Usmanova, 1995. P. 72), но 
В.А. Лившиц считает данный текст согдийским (Лив
шиц, 1990. С. 38). 

Средне персидские остраки из других раскопов прочи
таны сравнительно недавно, В ходе работ американской 
экспедиции начала века под руководством Р. Пампеллн 
были найдены две бараньи лопатки со ере дне персидски
ми надписями В два острака (Лившиц. 1984). бараньи ло
патки, к сожалению, утрачены. Из остраков прочитан 
один - это или школьное упражнение, или черновик су
дебной жалобы (Никитин. 1993. № I). Второй острак 
утерян. При раскопках A.A. Марущенко в 1937 г. была 

найдена целая коллекция разнообразных остраков в 
слое второй половины VII - начала VIII в.: из двух остра
ков со средкеперсидскими надписями один опубликован 
ВТ. Лукониным (Луконин, 1969а. С. 40. прим. 1; Ники
тин. 1993. Л? 3), второй не читается. Из двух согдийских 
остраков опубликован также один (Фрейман. 1939; см. 
также: Согдийские документы с горы Муг, 1962. С. 68). 
Кроме того, здесь встретились арабские остраки (Певз-
нер. 1954) и семь фрагментов большого острака, начер
танного разновидностью тюркского рунического письма 
(Лившиц. 1984. С. 19). 

Во время работ ЮТАКЭ остраки были обнаружены 
на ряде раскопов. На Эрккале один из них представляет 
собой черновик какого-то делового документа, возмож
но манумиссии (Никитин. 1993. № 5). а другой - список 
выплаченных сумм (Никитин. 1993, № 6). Несколько 
черепков с надписями были найдены при раскопках 
"Овального здания". Все прочтенные остраки имеют хо
зяйственный смысл: упоминаются, например, какие-то 
продукты (сухие сливки, сорго), должностные лица (на
чальник канцелярии) или списки личных имен (Ники
тин, 1993. №7-13). 

Среди случайных находок необходимо указать ост-
рак, найденный у поселка Мургаб (Никитин, 1993. 
J*ê 32), представляющий собой список имен. К этой же 
категории находок необходимо отнести и клейма на ке
рамике, имеющие надписи (Никитин. Согомонов. 1987). 
На территории крепости Старый Кпшман был найден 
фрагмент сосуда с практически нечитаемой среднепер-
сидской надписью, оттиснутой эпиграфической печа
тью. На поселении возле крепости Дурнали был обна
ружен венчик сосуда с оттисками двух клейм. Размеры в 
форма оттисков говорят о том. что они были сделаны не 
с помощью инталий, а специальными штампами, предна
значенными для нанесения клейм на керамические сосу
ды. Надписи в обоих случаях сред неперсидские. В пер
вом случае, видимо, упоминается имя мастера, произвед
шего сосуд. - Шапур (?), во втором - формула благопо
ложенпя, должность ( хамбарбед", т.е. начальник амба
ров) и имя - Михрасвар. Клеймо относится к VI—VII вв. 
Необходимо указать, что подобная практика клеймения 
тарной керамики не засвидетельствована ни в Сасанид-
ском Иране, ни в Средней Азии. 

В подгорной полосе парфянские (Livshim, 1993) и сре-
днсперсндскис остраки находились только на Акдепе 
(Никитин. 1993. № 33-35). в надписях упоминаются лич
ные имена, представитель зороастрийского клира (рат), 
какие-то просьбы, обращенные к администрации. Здесь 
же были найдены буллы, с традиционными надписями 
на пехлеви: имена, должности, в том числе жреческие. 
географические названия (Луконин. 1971). Буллы дати
руются VI - первой половиной VII в. В Серахском оази
се до сего времени эпиграфические находки не зафикси
рованы. 



Глава 2 
Хорезм в IV-VIII вв. 

В эпоху раннего средневековья в Хорезме, как и н других 
государствах Средней Азии, закладывались основы нового. 
феодального общества и формировалась культура, отли
чавшаяся боЛЫШШ своеобразием. Вместе с тем а типах рас
селения, чертах архитектуры, изделиях ремесел можно най
ти и ряд общесреднеазнатскнх черт. Постоянно на протя
жении многих лет проводившиеся исследования хорезмнй-
ских ран несредневековых памятников (хотя и в небольших 
масштабах) позволили проследить развитие этой культуры 
н полнее охарактеризовать ее два этапа. Обратимся к исто
рии этих исследований. 

Они начались в 19.17 г.. когда была создана Хорезмская 
археолого-этнографнческая экспедиция ИЭ АН СССР под 
руководством СП. Толстова. Л.И. Тсреножкнн. будучи то
гда аспирантом ИЭ, открыл в Турткульском и Шаббазском 
районах (ныне Турткул!.скии, Бирунийский и Эллнккалин-
скнй) Каракалпакской АССР руины огромного, занесенно
го песками Беркуткалннского оазиса, где он обследовал од
ну из усадеб (34) (Тсраюжкин, 1940. 1940а. б). 

В последующие годы изучение оазиса продолжалось. 
причем сравн1Ггельно большой размах получили стацио
нарные работы: раскопкам подверглись усадьбы 4 и 36, а 
также один из крупнейших замков оазиса. Тешнккала. Од
новременно была проведена глазомерная съемка всего это
го обширного поселения. Маршруты по левому и правому 
берегам Амударьн. дальнейшее углубленное изучение ран-
несред невековых памятников позволили создать первую, 
еще схематичную археологическую карту Хорезма, а весь 
огромны ft. накопленный в предвоенные годы материал 
был обобщен СП. Толстовым в его замечательной моно
графии "Древний Хорезм" (Толстое. 1948). В созданной им 
классификации археологических культур Хорезма две - ку
ша нско-афригндская (IV-VI вв.) и афригндская (VIÎ-
VIII вв.) относятся к раннему средневековью и подытожи
вают его основные черты. В экскурсах книги, посвященных 
вооружению, культам, событиям политической истории, 
результаты исследований памятников IV—VIII вв. введены в 
широкий круг проблем истории и культуры древнего Вос
тока, поставленных ярко и масштабно. Изучение этих па
мятников в послевоенные годы показало, что созданная 
СП. Толстовым классификация в основном выдержала ис
пытание временем, хотя новые данные и внесли в нее опре
деленные коррективы. 

Весьма плодотворной «вилась сама организация работы 
экспедиции в эти годы, когда раскопки памятников произ
водились на фоне сплошного обследования ирригации и то
пографии целых оазисов. При этом использовались аэро
фотосъемка и современная методика ее дешифровки. С по
мощью данной методики специальный археолого-топогра-
фическнй отряд экспедиции под руководством Б.В. Андри
анова составил подробную карту ирригации Хорезма с на
несением на нес памятников разных эпох. В ходе этой рабо
ты были открыты многие ранее неизвестные памятники 
раннего средневековья, уточнены планы оазисов того вре
мени {Андрианов, 1969. С. 137-140). 

В 1953-1964 гг. продолжалось обследование Беркутка

лпнского и Якке-Параеанского оазисов, были предприняты 
раскопки более десяти усадеб и замков, в том числе самых 
крупных - Беркуткала и Якке-Парсан {Неразик, 1959 
С. 96-127; 1963. С. Ъ-Щ. 

С 1958 г. сотрудники Каракалпакского филиала АН 
УзССР занимаются историей низовьев Амударьн, где. сог
ласно арабоязычным авторам, локализуется область Кер-
дер. тесно связанная с Хорезмом. Ее называют Северным 
Хорезмом, что не вполне точно. Здесь проведены раскопки 
ТОККЭЛЫ (Гудкоаа, Ягодин, 1963. С. 249-263; Гудкоаа. 
1964). Кургакчи (Ягодин. 1973). Куюккалы {Неразик. Рапо
порт. 1959; Ягодин. 1963. С. 9) и Хайванкалы (Ягодин. 
1981. С. 78-101). Во время раскопок Токкалы сделаны за
мечательные открытия памятников раннесредневековой 
письменности (более 100 хорезмийских надписей на оссуа-
рнях. покрытых интереснейшей росписью) (Гудкоаа. 1964. 
С. 74-106). Вслед за этим новым успехом были найдены ос-
суарнн с росписью при раскопках обширного некрополя 
близ Гяуркалы - Миздахкана (Ягодин. Ходжийов, 1970. 
С. 129-155). В итоге работ в низовьях Амударьн значитель
но пополнились сведения о направлении культур но-истори
ческих связей населения Хорезма, его календаре, социаль
ной структуре общества, были поставлены интересные 
проблемы по его этнической истории (Толстое. 1962. 
С. 244-252; Гудкоаа. Ягодин. 1963. С. 267; Гудкова. 1964. 
С. 80-84 и др.). 

В 1977 г. началось сплошное археологическое исследо
вание Якке-Парасанского оазиса, на территории кото
рого раскапывались шесть усадеб. Рядом, возле Аязка-
лы 2, с 1985 по 1990 г. исследовался большой раннссред-
вевекОВЫЙ комплекс построек, где почти целиком 
вскрыт дворец V (а может быть, и IVbVI вв. н.э. 

Получены важные материалы, касающиеся проблем 
формирования кушано-афригидской культуры. Особен
но большое значение в данном аспекте имеют раскопки 
городища Тоираккала (1965-1969 и 1972-1975 гг.). кото
рое С.П. Толстов считал эталонным памятником для 
этой культуры. На городище вскрыто около 5000 кв. м 
многослойной застройки, уточнены общие принципы 
планировки в IV-V вв., собрана большая коллекция 
предметов из глины, кости, металла, впервые извлечен
ных из слоя. Прежде экспедиция располагала только 
подъемным материалом. Обобщение полученных сведе
ний не только расширило характеристику указанной 
культуры, но и позволило иначе взглянуть на отдельные 
ее аспекты. Кроме того, появились первые данные о го
роде 1V-VI вв.. а также о культовых постройках того 
времени, прежде совсем неизвестных. 

Вместе с тем сведений о важном и интересном перио
де 1V-VI вв. пока еще недостаточно. Мало того, нечетко 
выделяются и его хронологические границы (1V-VI вв.? 
IV-X вв.?). В последующем тексте мы придерживаемся 
первой, хотя VI век пока трудно "уловим" в археологии 
Хорезма. Лишь памятники VII—VIII вв. четко датирова
ны хорезмийскими монетами, встречающимися вместе с 
согдийскими. 
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События по. и 

IHM Хорезм IV-Vlll вв. врвд-
э Бнрунн, государство, где на про-

н указанных столетни правили представители од
ной династии. В литературе она получила название Аф-
рнгадской по имени своего первого представителя - Аф-
рига, пришедшего к власти в 305 г. н.э. (Бируни. 1957. 
С 47, 48). Бируни приводит список имей Правителей 
этой династии, часть ИЗ них читается на монетах, найден
ных в памятниках Хорезма. Однако эти совпадения не
многочисленны и относятся главным образом к 
VIII в. н.э. В целом же многие имена из списка Бируни на 
монетах еще не выявлены (ГуЬкова. Лившиц, 1967. 
С 10. 11; Livshiis. 1968. Р. 441-444: Вайяберг, 1977. 
С. SI. 82). не зафиксировано в нумизматическом матери
але пока и имя родоначальника династия Афрнга. Как 
полагал СП. Толстое, этому правителю пришлось 
столкнутая. ВИДИМО, с политической децентрализацией 
в стране, проявившейся и появлений медных монет С раз
ными тамгами (Толстое, 1948а. С. 209). Есть и другое 

и ческой истории 
б&ьяснение данного явления: несколько серий монет МО-
гут откоситься к чекану одного правителя {Вайнберг, 
1977. С. 81). однако это маловероятно. На нумизматиче
ском материале могла отразиться и сложная внешнепо
литическая ситуация в Средней Азии: имеются в виду 
хноннто-эфталитские войны, а также походы первых 
Сасанндов - правителей Ирана на Хорезм и возможное 
завоевание ими этой страны {Penning, 1965. Р. 169. 170). 

Что же касается тюркско-хорезмннскнх взаимоотно
шений, то пока они остаются в тени из-за отсутствия 
сколько-нибудь определенных сведений ПО этому пово
ду, хотя некоторые ученые и полагают, что в VI—VII вв. 
Хорезм вошел в состав тюркского государства (Гумилев, 
1967. С. 35). 

Сравнительно хорошо освещены письменными ис
точниками лишь события 711-712 гг.. когда Хорезм был 
завоеван арабским полководцем Кутейбой. Табари сооб
щает о совете, на который хореэмшах созвал царей (му-
лкж). дехкан н ахбар - ученых {Табари, 1987). Это пер-



СРЕДНЯЯ АЗИЯ В РАННЕМ СГЕДНЕВЕКОВЬЕ 

BI.IC важные СМДеННЯ 0 социальной Структуре хоре змий-
ского общества в начале vil в. н.э. Данные письменных 
источников, нумизматические и археологические мате
риалы ПОЗВОЛЯЮТ полагать, что Хорезм » ЭТО время со
стоял ni нескольких удельных владений. Предполагает
ся, что это область Кердер в ВИЗОВЫЙ Лмударьи. южная 
часть страны - правобережье с центром в ал Фи ре и Ур
генч на левом берегу Лмударьи {Вайнбсрг, 1977. С. 99). 
Упоминаемая в источниках область Хамджерд отожде
ствляется как с Кердсром. так и с Ургенчем {Гудкона, 
1964. С. 119. 120: Вайнбсрг, 1977. С. 99)1. 

Соперничество хорезмшаха с его братом Хурразадом. 
которого поддерживал царь Хамджерда. и привело пер
вого к необходимости призвать на помощь арабов. Ку-
тейба разгромил Хурразада. уничтожил памятники пись-

По археологическим данным, в IV-V вв. в Хорезме 
прослеживаются определенные явления (запустение об
ширных земледельческих районов и ряда городов на ок
раинах страны, распространение лепной посуды, сокра
щение импорта), которые могут рассматриваться как 
признаки упадка жизни в стране. Однако, пока не иссле
дованы приамударьинскне оазисы, где в средневековье 
расцветают многочисленные города, время возникнове
ния которых зачастую не установлено, трудно опреде
лить масштабы и причины этого кризиса, а также его 
протяженность. Так. раскопки Хазараспа показали на
личие в городе слоев IV-V вв.. но размеры города неиз
вестны. Сходные, но неодновременные явления отмеча
ются и на других территориях Средней Азии в IV-V вв. 
или несколько раньше: в Бухарском оазисе (Шишкин. 
1963. С. 230: Адылоа, Мухам.неджанов. 1986. С. 8), в То-
харистаке (Аннаев. 1977. С. 88: Пугаченкова. 1967. С. 87: 
Массон В.. 1973. С. 39), в Северном Хорасане {Мас
сой М.. 1951. С. 101: Филачович. 1974. С. 22. 23). в Согде 

Сведения об облике хорезмийского города IV-VI вв. 
практически отсутствуют. Отдельные находки монет, 
керамики и других предметов позволяют считать, что в 
это время в каком-то виде существовали Садвар и Джн-
гербект. однако неизвестно, следует ли их относить к ка
тегории городских поселений. Есть некоторые основа
ния полагать, что жизнь в них замыкалась в рамках не
больших укреплений, из которых впоследствии выросли 
городские цитадели (Вактурская, 1974. С. 498, 499; Гу
лямов. 1957. С. 141). На месте будущего важного средне
векового узла Дарган на пути из Амуля в Хорезм в рас-

' Выделение последнее . /ч .щм п.ил ироблечлтнчни. Несомненно. 
•по • культурном и этническом отношении ОМ СОСтШПДМ единое 
целое с правобережной частью страны. Иное дело - Кердер. 
заселение которого произошло и результате перемещена* 
присырлар1*нскнх племен. 

менности Хорезма и разогнал его ученых (Пируни. 1957. 
С. 48). В стране появился арабский наместник, и с тех 
пор ДО 995 г., когда был убит последний представитель 
династии Афригидон. власть в стране делилась между 
Кятом - столицей хорезмшахов - и Ургенчем, где сиде
ли арабские эмиры. Однако хоре змпйцм долго не могли 
примириться с арабской оккупацией, о чем свидетельст
вует восстание 728 г.. вспыхнувшее в Кердере. Борьба с 
арабами возобновлялась и позже, и лишь в самом конце 
VIII в. позиции арабов несколько укрепились, и связи с 
чем в Хорезме стал укореняться ислам. На монетах того 
времени появились арабские надписи, а имена хорезм
шахов стали мусульманскими. Все эти политические со
бытия и этнические перемещения не могли не найти от
ражения в археологическом материале. 

(Шишкина. 1973. С. 100: Рааюпова, 1986. С. 90). Однако 
если раньше большинство исследователей уверенно свя
зывали эти явления с кризисом социально-экономиче
ского строя, то теперь часть из них усматривают воз
можность и других причин упадка, например военные 
действия в связи с вторжением кочевого населения, по
литические события, указывая на незначительность и 
кратковременность кризиса, а в некоторых случаях и от
рицая наличие его следов (Аскарам. 1986. С. 9; Распопо-
ва, 1986. С. 90: Седов, 1986. С. 105). Несомненно, что. 
рассматривая эту проблему применительно к Хорезму, 
не следует недооценивать роль езсанндских завоеваний. 
губительно сказавшихся на развитии поселений левобе
режного Хорезма в первую очередь. Большое значение 
имело и нарушение традиционных, складывающихся ве
ками, связей со скотоводческим окружением страны, 
имевшее место в IV-V вв. (Неразик. 1997). Только нако
пление нового материала поможет, видимо, приблизить
ся к пониманию сущности кризиса IV-V вв. н.э. 

сматриваемое время существовала сильная крепость 
(или небольшой городок?) площадью 7,5 га, разделенная 
стеной на две части {Гулямов, 1957. С. 117). Хива, уже в 
древности занимавшая площадь 26 га, в IV в. пережива
ла упадок, и се крепостные стены были засыпаны бар
ханным песком. Лишь раскопки Топраккалы дают неко
торое представление о Хорезм и иском городке IV-V1 вв.. 
в который превратилась былая святыня хорезмшахов. В 
итоге раскопок городища особенно наглядно прояви
лось то, что в культуре Хорезма еще очень много тради
ционного, восходящего к эпохе античности. Город в этот 
период продолжал существовать в обводе древних стен, 
сохраняя первоначальные градостроительные принци
пы планировки. Напомним, что городище прямоуголь
ником очертаний (500 х 350 м) возникло у подножия 
трехбашенного "Высокого дворца'" и было окружено 
двойной стеной с многочисленными башнями 

Хорезм в IV-VI вв. 

Городские и сельские поселения. Жилнща 
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(Табл. 2. / ) . Ц е н т р а л ь н а я улица, подходившая к единст
венному входу в середине ю ж н о й с т е н ы , д е л и л а е г о по
полам, причем сетка б о к о в ы х улиц о ч е р ч и в а л а к в а р т а 
лы, симметрично р а с п о л о ж е н HI. IC по о б е и м с т о р о н а м 
этой центральной а р т е р и и города . Таким о б р а з о м , в 
планировке Т о п р а к к а л ы н а ш л а о т р а ж е н и е д р е в н я я схе
ма правильно р а с п л а н и р о н а и н о г о города , п о л у ч и в ш а я 
широкое распространение в с т р а н а х д р е в н е г о В о с т о к а 
начиная с эпохи Х а р а п п ы в Индии . 

Наслоения на улицах Т о п р а к к а л ы росли вместе с на
слоениями в кварт алах и в ы р а ж е н ы на п о в е р х н о с т и го 
родища не в р е л ь е ф е , а б о л е е т е м н ы м ц в е т о м . В с е в е р о -
западном углу г о р о д и щ а , в н у т р и б о л ь ш о й , о г о р о ж е н н о й 
мощной стеной цитадели , в о з в ы ш а л с я о г р о м н ы й т р е х -
башекный дворец , в [ V - V I вв. уже у т р а т и в ш и й с в о е 
культово-мемориальное з н а ч е н и е . 

Городские к р е п о с т н ы е с о о р у ж е н и я э т о г о в р е м е н и о т 
личались о т ранних в р е з у л ь т а т е с у щ е с т в е н н о й п е р е 
стройки. Древние с т е н ы , д е к о р и р о в а н н ы е л о п а т к а м и , с 
двухэтажной с т р е л к о в о й г а л е р е е й н с т р е л ь ч а т ы м и б о й 
ницами в стенах в е р х н е г о э т а ж а , б ы л и з а к р ы т ы новой 
кирпичной о б к л а д к о й . С р у б л е н н ы е или р а з р у ш и в ш и е с я 
башки и стены в о ш л и в с п л о ш н о й м о щ н ы й с ы р ц о в ы й 
массив - цоколь , на к о т о р ы й т е п е р ь б ы л а поднята о д н о 
этажная с т р е л к о в а я г а л е р е я . В стенах е е с д е л а н ы щ е л е -
видные бойницы. С х о д н ы м о б р а з о м б ы л и п е р е с т р о е н ы 
крепостные стены Х и в ы , Г я у р к а л ы С у л т а н у и з д а г с к о й и 
некоторых других к р е п о с т е й {Рапопорт, Тр\-дноискан, 
1958. С. 354: Мамбетулаев, Юсупов. Ходжаниязон. Ма-
трасумоа. 1986. С. 38) , и. т а к и м о б р а з о м , э т о я в л е н и е не 
было единичным. Д а т и р о в к у э т о й р е к о н с т р у к ц и и е щ е 
предстоит уточнить , н о п о о с о б е н н о с т я м с т р о и т е л ь с т в а 
в фортификации т о п р а к к а л и н с к и е с т е н ы у ж е в п о л н е о т 
вечают позднейшей с и с т е м е ф о р т и ф и к а ц и и а ф р н г н л -
ского Хорезма . 

Установлено, ч т о б л и з А я з к а л ы 2 на п л о щ а д и о к о л о 
25 га в IV-V вв. начал с к л а д ы в а т ь с я н е б о л ь ш о й г о р о д о к , 
первоначальным я д р о м к о т о р о г о б ы л о н е с к о л ь к о круп
ных усадеб с в о з в ы ш а в ш е й с я нал с л и т н о й з а с т р о й к о й 
двухэтажной ч а с т ь ю . О н и в о з н и к л и в о з л е д в о р ц а х о -
резмшахов. соединявшегося пандусом с к р е п о с т ь ю А я з -
кала 2 (Табл. 2 . 2 ) . к о т о р у ю , в и д и м о , м о ж н о р а с с м а т р и 
вать в качестве цитадели ф о р м и р у ю щ е г о с я г о р о д а , т е р 
риториально в ы р о с ш е г о у ж е в п о с л е д у ю щ и е с т о л е т и я . 

Сельские поселения I V - V I вв . . п е р е к р ы т ы е , к а к и го
родские, позднейшими н а п л а с т о в а н и я м и или у н и ч т о 
женные на п р о т я ж е н и и п о с л е д у ю щ и х с т о л е т и й , м а л о и з 
вестны, за и с к л ю ч е н и е м Т у р л а к к а л и н с к о г о п о с е л е н и я и 
левобережном Х о р е з м е , д а т и р о в а н н о г о IV в. н .э . О н о 
может б ы т ь о т н е с е н о к п о с е л е н и я м р а с с р е д о т о ч е н н о г о 
типа без к а к о г о - л и б о у к р е п л е н н о г о ц е н т р а . П р и м е р о м 
поселений с ц е н т р а л ь н ы м у к р е п л е н и е м я в л я ю т с я о а з и 
сы, стожившиеся вокруг р а н н е г о Я к к с - П а р с а н а или ран
не ере дне вековой усадьбы Д и н г и л ь д ж е , а т а к ж е в о к р у г 
Ангкакалы. О б а в а г и щ с г а л д и а я о г н я е с ю а н а х о д я т соот 
ветствие в п о с е л е н и я х п р е д ш е с т в о в а в ш е г о времени. 
С т а р ы е традиции ч у в с т в у ю т с я и в а р х и т е к т у р е укреп
ленных центров , и м е в ш и х вил п р а в и л ь н о г о прямоуголь
ника или квадрата , с д в у х э т а ж н ы м СТрвЛКОВЫМ коридо
ром, б а ш н я м и в д о л ь с т е н и у к р е п л е н н ы м входом. 

Раскопки кд г о р о д и щ е Т о п р а к к а л а и Турпаккални-
с к о и поселении д а ю т в о з м о ж н о с т ь с р а в н и т ь синхронные 
) Л р ю ш н м 
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городское и сельское жилища. Ma городище вскрыта при
мерно треть жилой застройки квартала, в результате чего 
изменилось сложившееся ранее представление о нем. как о 
доме-массиве, состоявшем из многочисленных взаимосвя
занных помещений, чередовавшихся с о т к р ы т ы м и дворами. 
Полагали т а к ж е , что над каждым из них возвышалась на 
кирпичном цоколе башня главы родового коллектива , оби
т а в ш е г о в доме (Толстое, 1948а. С. !74). Теперь выясни
лось, что квартал состоял из нескольких больших домовла
дений, а по его сторонам, обращенным на улицы, на протя
жении всей истории города, видимо, существовали лавочки 
и ремесленные мастерские, в частности костсрезные. Тра
диционно сохранялись и центры хозяйственной жизни квар
талов , например большие хранилища, сплошь заставлен
ные кумами, где найдено больше всего монет, а т а к ж е ме
таллическая гирька. 

Н а п р о т я ж е н и и I V - V I вв. з а с т р о й к а ж и л о г о к в а р т а л а 
с о к р а т и л а с ь и стала м е н е е р е г у л я р н о й , п р и ч е м о щ у т и м а 
т е н д е н ц и я к д р о б л е н и ю к р у п н ы х д о м о х о з я й с т в . К а ж д о е 
из них в к л ю ч а л о т е п е р ь не 10-20 п о м е щ е н и й , к а к рань
ше , а ш е с т ь - с е м ь ж и л ы х к о м н а т и н е с к о л ь к о подсобных, 
в т о м числе складских . Н а и б о л е е в ы р а з и т е л ь н ы м эле 
м е н т о м и н т е р ь е р а ж и л ы х к о м н а т (их п л о щ а д ь о к о л о 
20 кв . м) я в л я л а с ь б о л ь ш а я угловая с у ф а р а з м е р о м 
2.2 (2.4) х 2,2 (2) м, с л о ж е н н а я из с ы р ц о в ы х к и р п и ч е й . В 
ней или ж е в углу п о м е щ е н и я устраивали очаг в виде уг
л у б л е н и я д и а м е т р о м 3 5 - 4 0 см. иногда с к о р о т к и м подду-
в а л о м - д ы м о х о д о м . Н о н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н ы о т к р ы 
т ы е о ч а г и - к о с т р и щ а . К концу периода п о я в л я ю т с я по
м е щ е н и я с с у ф а м н в д о л ь двух или т р е х стен , х а р а к т е р 
н ы е уже для ж и л ь я п о с л е д у ю щ и х двух столетий . П л о 
щ а д ь п а р а д н ы х п о м е щ е н и й р а с с м а т р и в а е м ы х домохо
зяйств б ы л а б о л ь ш е ( о к о л о 3 0 - 4 0 кв . м) . а их к р о в л ю 
п о д д е р ж и в а л и две к о л о н н ы , о с н о в а н и е м к о т о р ы х слу
ж и л и ч е т ы р е х у г о л ь н ы е в ы м о с т к н из с ы р ц о в ы х кирпи
чей . В н е к о т о р ы х т а к и х залах д е л а л и у г л о в у ю суфу . 

Турпаккалинскне жилища т а к ж е представляли собой 
крупные дома (800-1000 кв.м) из сырцовых кирпичей, вы
строенные в той ж е строительной технике, что и топракка
линские. Они включали ж и л ы е и хозяйственные помеще
ния, кухню, парадные залы, украшенные многоцветной 
росписью. В доме 5 о т к р ы т четырехколокнын зал с цент
ральной кирпичной обожженной выкладкой и нишей в сте
не против нее. Он мог служить домашней молельней. Не 
исключено, впрочем, что эта постройка целиком являлась 
небольшим сельским храмом, тем более что рядом с залом 
находилось большое помещение с суфамн и столовой посу
дой, где могли происходить коллективные трапезы . Подоб
ное сочетание двух помещений наблюдалось и в других 
культовых комплексах Хорезма. 

О ф о р м л е н и е к р у п н ы х з а л о в о т л и ч а е т с я о т т а к о в о г о 
Залов , з а ф и к с и р о в а н н ы х на Т о и р а к к а л е : нет т а к о г о важ
ного э л е м е н т а п л а н и р о в к и , как б о л ь ш а я угловая суфа . 
р а з л и ч а ю т с я и о ч а г и . Иной б ы л а о б щ а я в МШНОСВЯЗЬ по
м е щ е н и й в д о м е , н е п р а в и л ь н о с т ь ю к о н ф и г у р а ц и и и от
сутствием к а к о г о - л и б о КОМПОЗИЦИОННОГО центра напо
м и н а ю щ и х ж и л и щ а рядовых г о р о ж а н Д а л ь в е р з н н а в 
Б а к т р и и Щугаченкова, Ртвелвдзе, 1478. С. 69). Напра
шивается вывод , хотя для с е р ь е з н ы х з а к л ю ч е н и й пока 
м а т е р и а л а недостаточно , ч т о городское и с е л ь с к о е жи
л и щ а Х о р е з м а и I V - V ни. п р и н а д л е ж а л и к рВ Ы типам 
построек. 
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Культовые и дворцовые постройки 

К моменту появления обобщающая работ СП. Тол
стою, включая н его последнюю монографию "I (о древ-
ним дельтам Океа и Яксарта" (Толстое, 1962). культо
вые сооружения эпохи раннего средневековья были пра
ктически неизвестны. Имелись лишь неотчетливые све
дения о храме внутри Тсшшскаяы, так и оставшемся не* 
раскопанвьпь Теперь известны храмы и святилища раз
ных категорий И облика, стоявшие внутри городской за-
стройки и священного участка (Топраккала). входившие 
в состав жилищ или же располагавшиеся в виде отдель
ных сооружений на территории сельских оазисов. 

На территории священного участка ("храмовый квар
тал") городища Топраккала три разновременные куль
товые постройки возвышались из мощных платформах. 
включавших остатки более ранних построек. Постройки 
отличались толщиной стен и. скорее всего, были пере
крыты сводами. Все три здания воспроизводят одну и ту 
же схему, видимо традиционную. Это цепочка вытяну
тых с запала на восток помещений, соединенных широ
кими, лежащими на одной осп проходами, которые об
разовывали как бы центральный коридор (Неразик, 
1981. С. 41-55). Благодаря такой особенности они обна
руживают некоторое сходство с дрсвнемссопотамскимп 
храмами, в которых как известно, целла, иронаос к двор 
располагались на одной оси (Ftunkfori. 1951. Р. 54). Куль
товые постройки, близкие по времени, относятся к 
IV-V вв. Особенно интересна первая, в центральном по
мещении которой найдены огромные рога горного арха
ра, пышно украшенные бронзовыми позолоченными и 
орнаментированными пластинками-обоймами и нако
нечниками (Табл. 9. 22. 23). К этому объекту поклоне
ния складывались приношения в виде множества разно
образных предметов, которые почти сплошным слоем 
покрывали пол помещения, сгоревшего, как и весь храм, 
в огне пожара. В проходах между помещениями сохра
нились обуглившиеся деревянные балки и плахи слож
ного двухтамбурного дверного проема. 

В жилом квартале города на боковую улицу выходи
ли два помещения, в меньшем из которых, расположен
ном в глубине, находилась большая вымостка ИЗ сырцо
вых кирпичей, сильно опаленная {Неразик. 198 h С. 31, 
рис. 16. пом. IV, и IV,; С. 35. 141. 142). Ее можно рассма
тривать как подиум для неугасимого огня. Пол помеще
ния вымощен сырцовыми кирпичами и покрыт плотной 
обмазкой с цементирующим слоем наподобие обмазки в 
храме 1 священного участка. Во втором помещении от
крыты кирпичные вы мостки - основания двух колонн, а 
вдоль стены, судя по ямкам от столбиков, находился ка
кой-то помост. Возможно, здесь происходили ритуаль
ные действа, в то время как священный огонь горел в 
глубине этого небольшого квартального храмика. По 
своему типу он продолжает традицию двухчастных (или 
с ядром в виде двух поставленных рядом помещений) 
культовых построек, которые закономерно сопоставля
ются с поздними зороастрийскнмп храмами парсов, ис
следованными M Бойс {Рапопорт. 1987. С. 145: Фила-
почин. 1987. С. 154). 

В последнее время обнаружен и еще один объект мо
нументальной культовой архитектуры - святилище огня 
в окрестностях Якке-Парсана (Неразик, 1989. С. 52-58). 

Оно представляет СОбОЙ отдельно стоящее небольшое ку. 
иольное здание ( 7 x 7 м). выстроенное из крупноформат
ных сырцовых кирпичей размером (38-40) х (38-40) к 10 см 
не позже начала IV в. н.э.. поскольку в подстилающем слое 
найдены хорезмийскне монеты III и. н.э.. а керамика, об
наруженная там, мало отличается от найденной в зда
нии. Просуществовав несколько столетий, оно в VIII в. 
было включено, как футляр, в поколь нового здания и 
сохранялось как святыня. 

Купол святшшща выложен кольцами сырцовых кир
пичей, опиравшихся на тромпы в виде перспективно ухо
дящих арочек. Барабан расположен низко над иолом, 
что является отличительной чертой ранних среднеазиат
ских куполов. Однако в данном случае диаметр купола 
не превышал поперечника здания, как это зафиксирова
но в других постройках (Воронина, 1952. С- 99). На полу 
святилища точно в центре обнаружен круглый (диамет
ром 0.5 м) ярко-красный от обжига отпечаток, вероятно, 
стоявшего здесь жертвенника, где сохранялся священ
ный огонь. Вдоль двух стен в VI в. были устроены суфы 
из сырцовых кирпичей (Табл. 9. 1-6). 

Эта постройка является одним из древнейших куполь
ных зданий в Средней Азии, причем представленный ею 
архитектурный тип имеет глубокие местные традиции. 
Подобные постройки воспроизводят своеобразные ба
шенные хорезмийскне оссуарни. относящиеся к 
I1I-IV вв. н.э.. причем они закономерно сопоставимы с 
некоторыми погребальными зданиями, известными в 
Хорезме н на его периферии, во всяком случае, с IV в. 
до н.э. (Рапопорт. Лапироо-Скобло, 1968, С. 148-152). 
Среди них были и купольные помещения, например Ба
ланды 2 (Толстое, 1962. С. 174-178). Теперь, следова
тельно, установлено, что аналогичный архитектурный 
тип был присущ и иным культовым постройкам, в дан
ном случае - святилищу огня. 

Благодаря работам на развалинах раннесредневеко-
вого комплекса возле Аязкалы 2 появились сведения о 
хореЗМНйСХОМ дворце рассматриваемого периода и о 
дворцовом святилище. Здесь целиком раскопано боль
шое здание (65 х 65 м). включавшее более 40 помещений 
и выстроенное из крупных сырцовых кирпичей антично
го стандарта. Дворец сгорел. НО хорошо сохранившиеся 
помещения затем дважды использовались под жилье, 
что затрудняет датировку первоначального сооружения. 
Находки характерной посуды позволяют, однако, счи
тать, что оно было воздвигнуто не позднее VI - начала 
VI в.. хотя, возможно, эту дату следует удревннть до 
IV в. н.э. Важно упомянуть в связи с этим находки в зда
нии монет хорезмшаха Бравика. имя которого более 
других из списка Бируни сопоставимо с именем Африга. 
основавшего новую династию и построившего дворец в 
ал Фире (а под этим названием можно подразумевать и 
город, н область этого города). 

Отличительными чертами планировки здания явля
ются: / - наличие поднятых на цоколь парадных покоев: 
2 - расположение помещений вокруг большого двора 
пли зала, не являвшихся, впрочем, геометрическим цен
тром плана: 3 - наличие больших многоколонных залов; 
расположенных в один ряд: 4 - обвод по периметру №00-
общавшимнея коридорами: вдоль восточной стороны 
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коридор был поднят на цоколь : 5 - наличие большого 
культового комплекса в юго-западном у глу дворца. В 
общей композиции здания, его строительны к особен
ностях еще чувствуются традиции древнехорезмий-
ского дворцового зодчества, но вместе с тем уже за
метны черты , сближающие дворец с другими здания
ми этого ранга, относящимися к VI I -X11I вв. В частно
сти, отметим сходство культового комплекса дворца 
со святилищами , о т к р ы т ы м и в ран несредне ве
ковых среднеазиатских дворцах (Фиданоеич, 1987. 
С. 149-152). Лязкалинский к у л ь т о в ы й комплекс со-

В свете раскопок городища Тонраккала нашло под
тверждение существовавшее ранее предположение, что 
наряду со светлоангобнрованной посудой, наиболее ха
рактерной для раннесред не векового Хорезма, в I V - V ив. 
изготовлялась и красноангобированная. которая часто 
покрывалась полосчатым и сетчатым лощением. Одна
ко ангоб становится тусклым, буро-красным или корич
неватым. К концу периода красноангобированная кера
мика почти полностью вытесняется светлоангобнрован
ной. Для первой особенно характерны кувшины с под-
треугольным или профилированным венчиком и двумя 
ручками на плечиках (Табл. 2, 14), чаши к миски 
(Табл. 2. 8, 9). Среди светлоангобнрованной посуды по
лучают распространение безручные кувшины, тулово 
которых покрыто прочерченным волнообразным орна
ментом (Табл. 2. 20). » кувшины с ото гнутым утолщен
ным венчиком. Появляются эйнохоевидные кувшины с 
примятым сливом. Симптоматично, что многие формы 
посуды этого времени воспроизводят старые хорезмнн-
екне образцы, но огрубевшие и видоизмененные. К кон 
цу периода становится много лепной светлоангобнро
ванной посуды. Это крупные кувшииовидные хумчи с 
утолщенной закраиной, орнаментированной пальцевы
ми защипами и вдавленнямн (или вовсе без венчика), и 
яйцевидным туловом. иногда покрытым прочерченными 
пересекающимися полосами, образующими сетку; миски с 
плоским выступающим бережком, украшенным насечка
ми; одноручные кувшины с покатыми плечиками и вытяну
тым туловом (Табл. 2. 5.13.17. 18). Постепенно меняется и 
ассортимент керамики. В конце рассматриваемого периода 
мало чаш, много кружек, распространяются одноручные 
лепные горшки (Табл. 2.10.12), в то время как в начале пе
риода преобладали двуручные (Табл. 2. 16). 

ХореэннйСКВЙ керамический комплекс этого време
ни достаточно своеобразен. Вместе с тем при его иссле
дования обнаруживаются тс же черты, что и в керамике 
из других районов Средней Азии . Наиболее близкими В 
этом отношении оказываются Бухарская и Кащклдарь-
инская области Согда, где в I V - V вв. отмечаются сход
ные явления: полное исчезновение яркой красноантоби-
рованной керамики, заменяющейся темно-красной и 
темно-коричневой: уменьшение общего количества 
красноангобированной посуды и возрастание числа со
судов с прочерченным «однообразным орнаментом. 
Можно отметить и ряд аналогий формам хорезмнйской 
керамики (ИсамшМшюн. СумймОНОв, 1ЧХ4. С. 20-22. 24. 
34, 60), но их немного. Значительно больше сходства мс-

стоял из пяти помещений, обведенных Г-обраэным ко 
ридором. Основными н данной группе были два боль
ших смежных , но непосредственно не сообщавшихся 
между собой помещения 14. 15 с суфами вдоль степ. В 
одном ИЗ них. шести колонном, в торцевой стене устро
ена большая ниша, а против нее, на полу находилась 
кирпичная , сильно опаленная выкладка, где, вероятно. 
возжигался ритуальный огонь . В соседнем помещении 
с очагом и множеством различных отпечатков на по
лу, надо полагать, происходили ритуальные трапезы 
{Неразак, 1997. С. 49. рис. 3). 

жду хорезмнйскон керамикой 1V-V вв. и посудой населе
ния средней Сырдарьи (JltpajuK, 1981. С. 89). причем 
особый интерес в этом отношении представляет находка 
в помещениях Аязкалннского дворца большого количе
ства хумчей. но форме и способу обработки поверхности 
воспроизводивших эту категорию посуды из памятников 
указанной области (устное сообщение Л . М . Левиной). 
Этот факт даст основание предполагать определенные 
этнокультурные, а может быть, и политические контак
т ы между данными областями в I V - V вв. н.э. Еще боль
ш у ю близость, вплоть до полного совпадения форм, об
наруживает керамика из Одсйтепе близ Чарджоу на 
Амударье (Лилипко. 1979. С. 48. рис. 10. 2. 3. J3. 15. 16. 
IS. 25-27), что может найти объяснение в тесном сосед
стве местного и хорезмийского населения и присутствия 
последнего в Одсйтепе. 

Привлекают внимание и другие аналогии, позволяю
щие думать о каких-то формах взаимодействия населе
ния. Так . в курганном комплексе Чаштепе. расположен
ном на северо-западных окраинах Хорезма, встречаются 
сосуды, обнаруживающие близкое сходство по харак
терным технологическим особенностям, например по 
окраске темным ангобом по светлому1, с сосудами из 
верхнего слоя городищ Топраккала и Куняуаз и сель
ских поселений Якке-Парсанского оазиса IV в. н.э. Воз
можно, курганные группы Чаштепе окажутся разновре
менными, но часть из них. несомненно, относится к 
I V - V вв.. н именно в них и найдены упомянутые сосуды. 

Есть и другие свидетельства внешних влияний на хс-
резмийское гончарство I V - V вв. Аналогии очень выра
зительному прочерченному орнаменту, украшавшему в 
основном толстостенные сосуды, ведут в степное окру
жение страны {Неразик, 1959. С. 231. 232). Поэтому 
можно думать, что сложение керамического комплекса 
рассматриваемого времени происходило в известной 
степени и под воздействием культуры соседних кочевых 
и полукочевых племен, тесно сосуществовавших с оази
сами Хорезма. 

С" раскопками Тонраккалы появились и первые сведе
ния о вооружении, предметах быта и украшениях описы
ваемой эпохи. В жилом квартале найдены костяные на
кладки от сложносостаиного лука и крупный трехлона-

1 Ир* , ! ЛИ ДО fto.lL-l- TIIL.ITI-ЛLH. 1ГИ И 1111Л1КНИ HIV-lt-HH« ПОСУДЫ Ml 
Чаштепе се южно умрммо я я ы м т .- ляшияшщ MQWUnMCMl 
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с т о й наконечник стрелы (Табл. 2. 4ь, 49, SO), среди 
металлических предметом содержатся нижи С прямой 
спинкой и горбатые, виноградарские, округлые бес-
щитковые пряжки в маленькие, видимо обувные, с 
овальной рамкой и подвижным язычком (Табл. 2, 
31-34. 47. 48). Имеется и редкая для этих мест костя
ная пряжка С треугольным щитком (Табл. 2. 30). Упо
мянем также бронзовые ложечки (Табл. 2. 44. 45), 
весьма обычные в кочевой степной среде. Есть подоб
ные бронзовые ложечки из кости (Табл. 2. 42. 43) 
(Трудноаская. I9S1.C. 108-109). 

Украшения представлены большим числом бусин, но 
многие из них происходят из "храма с рогами" и могут 
относиться к более раннему времени. Это бусы из пири
та и стеклянные различной формы. Для IV-VI вв. более-
характерны крупные каменные бусины из халцедона и 
сердолика (есть с содовым орнаментом) сфероидальной 

Изображения на многих из перечисленных предме
тов, орнамент на керамике, а главное - раскопки хра
мов вводят нас в сложный мир верований населения 
Хорезма IV-VI вв., его воззрений, распространенных 
в стране культов. Находки оссуарнев. храмы и святи
лища огня обычно рассматриваются в качестве убе
дительных свидетельств существования зороастрий-
ских верований. О форме оссуарисв того времени 
можно судит по находкам в некрополе Миздахкана. 
Это глиняные и алебастровые, реже каменные ящики 
на четырех низких ножках или без них, с гранями, ук
рашенными налепнымп полосками с поперечными 
вдавлениями. Верх часто оформлен ступенчатыми 
выступами, а иногда фигурками птиц, блоковидными 
ручками. Некоторые оссуарин. видимо, воспроизво
дят форму реально существовавших построек с шат
ровым перекрытием (Рапопорт. 1971. С. 99). Боко
вые плоскости одного из миздахканекпх оссуарисв ук
рашены изображениями растения с крупным плодом 
и идущих львов (Табл. 10, 2). В.Н. Ягодин видит в 
этом идеологическое воздействие Ирана (Ягодин. 
Ходжойов. 1970. С. 132). Захоранивались очищенные 
кости и в сосудах, специально изготавливавшихся для 
этой цели или использовавшихся ранее в быту (Яго
дин. Ходжайои. 1970. С. 61-62 и ел.). Однако у нас еще 
пока недостаточно оснований, чтобы судить, насколь
ко в рассматриваемый переходный период сохранил
ся тот пантеон, который столь красочно запечатлен в 
росписи и скульптуре грандиозного дворца Топракка-
лы, а также тс культы, которые были распростране
ны в Хорезме в предшествовавшую эпоху. В этой свя
зи показательно, что на данный период приходится 
замена антропоморфных оссуарисв ящичными, фор
ма которых в это время еще только начинает выраба
тываться (Рапопорт, 1971. С. 97). Еще более показа
тельно полное исчезновение на протяжении данного 
времени антропоморфных терракотовых фигурок -
изображений божеств, столь распространенных в an

il боченковидной формы (Табл. 2. 23--2Н). БсгЬ подвески 
из коралла и других материалов (Табл. 2. ЗН). Из числа 
стеклянных бусин отметим четырехгранную призмати
ческую и 14-гранную с оранжевыми глазками. Среди 
многочисленных стеклянных нставок имеются с под
кладкой из золотой фольги. ТНОИЧНЫе для ЭПОХИ "вели
кого переселения народов". Кроме того, встречаются 
бронзовые серьги калачиком, в виде кольца с заходящи
ми концами, а также серьга "аланского типа" из рифле
ной проволоки. 

Браслеты круглоироволочные. с утолщенными кон
цами, украшенные выгравированными личинами, отно
сятся также к поре "великого переселения народов". 

По-прежнему изготовлялись костяные булавки (или 
стили?) со сложным резным навершнем в виде короны, 
которые находят обычно в слоях широкого круга памят
ников древнего Востока. 

тнчный период. И в этом отношении исследование го
родища Топраккала очень важно наряду с другими 
его аспектами еще и потому, что позволяет просле
дить, как вместе с упадком дворцов и превращением 
Топраккалы и заурядный небольшой городок просту
пали народные верования и обряды, скрытые в им
перский период государственными культами и ритуа
лами. В этой связи чрезвычайно симптоматично рас
пространение зооморфных сосудов (Табл. 2, 37), гли
няных и алебастровых идольчнков (Табл. 2, 39-41). 
Они могли быть изображениями покровителей до
машнего очага, дома, личными оберегами, могли слу
жить важными атрибутами культа предков, а также 
производственных и погребальных культов (Брыки-
на, 1982а. С. 96-113). 

Всю толщу этих идеологических наслоений венча
ет Топраккалннскнй храм, где фетишем являлись ба
раньи рога - концентрированный символ оберега, пе
режитки которого дожили в Средней Азии до недав
него прошлого. Вместе с тем пока трудно сказать, не 
слились ли тут народные верования с культом боже
ства Хварсны, символом которого в Ираке, а также, 
как полагает Б.А. Лнтвинскнй (Лшпвинский. I96S. 
С. 87 и ел.), в кочевой и полукочевой среде чаще все
го является баран. Так или иначе, приведенные дан
ные позволяют предполагать какие-то серьезные пе
ремены в верованиях населения Хорезма в IV—VI вв.. 
суть которых пока еще недостаточно ясна. 

В заключение этого обзора следует подчеркнуть, 
что культура Хорезма IV-VI вв., или кушано-афри-
гидская в классификации С П . Толстова. - это тради
ционная хорезмийская культура, особенно на первом 
ее этапе (IV - середина V в.). но уже на стадии упадка, 
это еще хорезмийская античная эпоха, но уже на ис
ходе. Она предстает как преддверие следующего эта
па - времени сложения афригидской культуры 
VII-VIH вв., к рассмотрению которого мы и пере
ходим. 

Верования 

36 



Хорезм в V H - V H I вв. 

Города 

От этого периода на территории бывшего хорезмий-
ского государства сохранилось много развалин поселе
ний, в основном сельских. Облик городов VII—VIII вв. 
почти не выявлен. Известно, что в это время продолжали 
существовать некоторые старые города, стоявшие на 
важных торговых трассах и крупных каналах (Хазараси. 
Хива и др.). Строились новые, причем последние часто 
возникали у стен крупных замков (например. Беркуткала, 
Кумкала). Археологическое обследование Кята - столи
цы Хорезма до X в. (возле нынешнего районного центра 
Бируки) - показало, что изучению доступны лишь участ
ки городских слоев XII-XIV вв. н более позднего времени 
(Манылов. 1966). Цитадель Кята в X в. еще видел посе
тивший город ал Истахри. но к тому времени она уже за
пустела, а древний город был смыт Амударьей. разрушив
шей позднее и цитадель (МИТТ. Т. I. С. 172). В текстах 
Табарн. Белаэурн и ибн ал Асама сохранились сведения о 
ран кесред не вековой столице, называвшейся ал Фпр или. 
по названию страны. Хорезм. Согласно этим сведениям 
полагают, что город в VII—VIII вв. состоял из трех частей -
"трех городов'. окруженных общим валом. Самым укре
пленным был Мадинат ал Фир (Большаков. 1973. С. 171: 
Гоибов. 1983. С. 132-134). По мерс роста города его древ
нейшая часть превратилась в цитадель, а город авторы 
X в. называли Кятом. 

В Хазараспе. который, по Белами, являлся одним из 
наиболее укрепленных городов Хорезма (Zoic/ihcrg. 
1867. Т. IV. Р. 176), были раскопаны участки мощных 
крепостных стен, что свидетельствует о возможности 
существования крупной цитадели, возникшей именно в 
VI1-VIII вв. (Воробьева. Лапиров-Скобло. Нера.тк. 
1963". С. 162. 199). Однако городские слои на раскопан
ных участках не сохранились из-за более позднего стро
ительства. Думается, впрочем, что застройка в тот пе
риод вряд ли выходила за пределы крепостных стен и го
род не превышал размеры более раннего (10 га). 

Видимо, крупным городом был Миздахкан. по крайней 
мере так позволяют думать большие размеры некрополя 
того времени. К сожалению, раскопки города не велись, ис
следовался только некрополь (Ягодин. 1970. С. 57-97). 

Несколько полнее сведения о небольшом городке, 
выросшем в конце VII - начале VIII в. у подножия замка 
Беркуткала. Занимая площадь 6.2 га. он складывался в 

Сельские поселения VII—VIII вв. исследованы несрав
ненно подробнее более ранних, однако только и право
бережном Хорезме, поскольку на остальной его терри
тории они практически не сохранились. На правом бере
гу Амуларьи поселения тянулись на многие десятки ки
лометров вдоль каналов, выведенных ИЗ реки ВПЛОТЬ до 
отрогов Султануиздага. замыкавших сельские оазисы на 
севере. Типологически ото все те же поселения рассре
доточенного (иначе - разбросанного, дисперсного, а так
же хуторского) типа, которые характерны для Хорезма 

два приема, благодаря чему получил неправильную кон
фигурацию. Частично город выстроен на развалинах 
древнего поселения, запустевшего в IV в. Обе части го
рода, так называемые пристройки - южная и восточная -
окружены стенами. Восточная имела, по-видимому, ре
месленный характер: на ее поверхности обнаружены 
следы железоплавильного, костерезного и других реме
сел. Посредине располагалась обширная площадь. Юж
ная часть города плотно застроена, причем в застройке 
выделяются два квартала, разделенные узкой извили
стой улицей (Табл. 3, 3). Кое-где здесь также замечены 
следы производства. В замке площадью 100 х 100 м. ко
торый можно рассматривать как цитадель этого неболь
шого городка, были сосредоточены крупные здания. 
располагавшиеся возле его южной стены. Посредине 
стены находился вход, к которому со стороны города 
подводил пандус, поднимавшийся к широкой площадке, 
откуда спускались по широкой лестнице. Юго-восточ
ный угол цитадели занимал донжон площадью 15 х 15 м, 
воздвигнутый на четырехметровом цоколе из сырцовых 
кирпичей. Часть донжона занимало углубленное в цо
коль помещение - скорее всего, большое хранилище. 
Само же здание вряд ли могло служить жилищем владе
теля замка, так как в нем практически отсутствуют жи
лые помещения, а убранство комнат очень скромное. 
Скорее оно являлось чисто оборонительным или склад
ским сооружением, а правитель жил в одном из крупных 
зданий в замке. 

В северо-западном углу цитадели находился большой 
бассейн - городское водохранилище, что особенно суще-

Следует отметить, что и возле других крупных зам
ков правобережного Хорезма в конце VII—VIII в. роелн 
поселения - зародыши будущих городов (Кумкала, На-
рннджанкала). 

Другой небольшой городок у Аязкалы 2. о котором уже 
упоминалось, несмотря на гибель дворца, продолжал разви
ваться. В VII—VIII вв. на его территории появляются лвух-
трехкомнатные жилые секции, подобные открытым в зам
ке Якке-Пареан. Многие постройки были двухэтажными. 
Однако какая-то катастрофа остановила рост города: кре
постные стены и большое креетово-айванное сооружение 
внутри города остались недостроенными. 

но все времена его истории. Однако облик их на протя
жении VI-VII вв. существенно меняется. Неукреплен
ные жилища почти полностью исчезают, а сельский пей
заж теперь определяется усадьбами и поселениями, ок-
руже 1ми толстыми пахсовымн стенами е укреплен
ным входом, расположенным между двумя башнями или 
имевшим вид Г-образного сооружения. По-видимому, в 
некоторых усадьбах. ПО крайней мере крупных, сохраня
ющих спой прежний облик, существовали отдельные зда
ния, однол ,1жные и. in ;ш\'\ угажные. I tu жни и лаж послед-

Сельские поселения 
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них составляла сводчатые ияи плоскоперекрытые помеще
ния, однако облик этих зданий неясен. На рубеже VII и 
VIII вв. в большинстве построек оазисов появляются дон-

На этом этапе cpe.ni археологических памятников хоро
шо исследованного Беркуткалинекого оазиса выделяются 
шесть типов. К первому относятся замки с поднятым на вы
сокий цоколь донжоном - кешком и мощными массовыми 
стенами, в большинстве случаев снабженными башнями 
(Тешиккала. замки 10. 11. 82 и др.). Площадь их. тяготев
шая к квадрату, колебалась от 40 х -10 до 100 х 100 м 
(Табл. 3. 2. 17; 4. 2. 3. 5). Второй тип - отдельно стоявшие 
кешки. иногда - с примыкавшими к ним немногочисленны
ми неукрепленными постройками, видимо подсобными 
(Табл. 4. б). К третьему ТИПУ относятся укрепленные усадь
бы площадью от 200 до 1000-2000 кв. м (усадьбы 18. 19.28. 
72, 74 и др.). Учитывая их плотную застройку, самые мел
кие могут быть названы укрепленными ломами {18. 19. 28. 
64. 66 к'др.). Самые крупные (16. 30. 72) типологически не 
отличаются от поселений (Табл. 3. 1. 7. 14). Четвертый 
тип - укрепленные поселения площадью 1.4-2 га н менее. 
Крупные расположены на значительном расстоянии друг 
от друга (Кум-Басканкала. Большая Кырккызкала. Уика-
ла. замки 32.40. 60 и др.). До проведения раскопок выделе
ние поселений условно: та же Кум-Басканкала может ока
заться небольшим городком. Небольшие поселения типо
логически и по существу мало отличались от усадеб, буду
чи населенными семейно-родственнымн группами. Об этом 
свидетельствуют подобные им н сохранившие до наших 
дней черты большой древности афганские "кала" {Карцев. 
1986. С. 65-69). Пятый тип памятников - однокамерные 
башни-донжоны, более всего сходные с позднейшими турк
менскими дкнгами. Как и последние, они разбросаны среди 
полей и несли, по всей вероятности, сторожевые функции. 
Можно заметить, что значительное число их сосредоточе
но вблизи Беркуткалы. К шестому типу памятников отно
сятся постройки культового назначения. Так. невдалеке от 
Тешиккаллы открыто однокамерное погребальное соору
жение - наус (дом 50). а рядом замок 36 - постройка, также. 
скорее всего, связанная с погребальным культом. В не
скольких километрах севернее Уйкалы возвышалось не
большое (дом 115) купольное святилище огня (Табл. 9, 7. S). 
Такое же святилище (замок 2) открыто и севернее Якке-
Парсана. Безусловно, в обоих оазисах были и другие по
стройки спецназьного назначения, например севернее Як-
ке-Парсана открыта усадьба А. видимо загородная вилла 
богатого землевладельца (Табл. 3. 15). Типологически 
сходные с перечисленными сельские поселения - усадьбы 
открыты и в других среднеазиатских районах, в частности в 
Согдс и Тохарнстане {Дрсснячская. 1986. С. 37. 38: Ростов
цев. 1975. С. 100: Ртве.юп.к, 1982. С. 105 и др.). Однако 
предстоит еще большая сопоставительная работа, чтобы 

Сельское жилище. 

Основные жилые и парадные покои хозяина замка 
находились в жилой башне (кетке. или. пользуясь запад
ноевропейской терминологией, донжоне)1. Кешк распо-

1 Kcuu часто н а ш л ю т ÏIMKOH. что. на наш взгляд, не всегда 
1Ц1И1КЦЩЦ 

избежать возможных ошибок. Например, кажутся лишен
ными основания ПОПЫТКИ относить Яккс-Парсан к типу 
"замков с бедными крестьянскими жилищами у основания" 
{Губаев. 1982. С. 16) или считать его замком внутри поселе
ния типа Гардани Хисор в горном Согде [l'ainonoua. 1979. 
С. 23-24). Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Удалось устанонить. что в центральной части Бсркутка-
линского оазиса усадьбы расположены группами вдоль бо
ковых ответвлении магистрального какала, у истоков каж
дого из них. как правило, находился хорошо укрепленный 
замок. Эта выразительная особенность расселения как 
нельзя лучше запечатлела слагавшуюся иерархическую 
структуру феодализировавшегося общества {Толстое. 
1948. С. 134-135: Неразик. 1966. С. 49). находя соответствие 
в топографии оазисов других районов Средней Азии [Дрес-
кннская. 1986. С. 37-38). Другой приметой существенных 
сдвигов в развитии хорезмийского общества служит появ
ление в оазисе на рубеже VII и VIII вв. замков с донжоном 
на высоком цоколе. Эта несомненно новая и повсеместно 
рзсп ростра ценная в раннесредкевековой Средней Азии ар
хитектурная форма может рассматриваться и как отраже
ние социальных перемен, связанных с выделением нового 
землевладельческого слоя дехкан-феодал о в п соответст
венно с определенными преобразованиями внутри земель
ной общины, о которой пока еще мало известно. 

Если на территории Беркуткалнкского оазиса откры
ты обычные для раннесредиевекового Хорезма рядовые 
поселения, то соседний Якке-Парсанскнй оазис сущест
венно отличался от него иными закономерностями. Од
ной из его особенностей является значительно меньшая 
плотность населения: так. если в зоне Беркуткалинского 
канала существовало не менее 100 жилых построек и по
селений, то на том же протяжении в Яккс-Парсанском 
оазисе - не более 20. Кроме того, там наблюдается иное 
расположение усадеб: групп нет, постройки следуют 
вдоль основного канала с интервалами 1.5-2 км и более. 
Следует учесть также, что на территории этого оазиса 
находился только один крупный замок - Якке-Парсан. н 
то время, как в Беркуткалинском их было несколько. 
Есть основания полагать, что северная часть Якке-Пар-
санского оазиса входила в зону влияния Якке-Парсана и 
что здесь ИОГЛО формироваться феодальное поместье. В 
южной части оазиса, напротив, находились еще незави
симые небольшие общинные поселения типа замков 4 и 
5 и чамки (Айркала). Обе части отделялись одна от дру
гой незаселенной зоной, где встречались только одиноч
ные башни, которые, по-видимому, защищали дальние 
подступы к Якке-Парсану. Скорее всего, этот стороже
вой дозор был направлен против упомянутых независи
мых поселений ЮЖНОЙ части оазиса. Так или иначе, но 
перед нами застывшая, статичная картина становления в 
стране нового социально-экономического строя. 

З а м кн. Усадьбы 

лагался в углу или посредине одной из стен (если поме
шался на месте бывшего входа), но чаще всего посреди
не замка. Размеры кешков колебались от 12 до 24 кв. м. 
н плане, как правило, приближаясь к квадрату, причем 
заметно стремление воспроизвести центричную схему 
плана. Помещения в большинстве случаев располага-
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лнсь вокруг б о л ь ш о й к о м н а т ы , своего рода " х о л л а - р а с 
пределителя" , где иногда находился колодец . В Т е п ш к -
калс В Я к к с - П а р с а н е массивные т р о й н ы е двери в стенах 
такого ц е н т р а л ь н о г о п о м е щ е н и я о ф о р м л е н ы в виде 
своеобразных п о р т а л о в к п е р е к р ы т ы а р к а м и . О с о б е н 
ности а р х и т е к т у р ы ц е н т р а л ь н о г о " х о л л а " в д о н ж о н е Як-
ке-Парсана п о д ч е р к н у т ы к у п о л ь н ы м п е р е к р ы т и е м . В о з 
можно, ч т о т а к и е з и л ы б ы л и в ы ш е о с т а л ь н ы х п о м е щ е 
ний, являясь двусветными и п р и с п о с о б л е н н ы м и для п р о 
ветривания п р и м ы к а в ш и х к ним к о м н а т {Нильсен. 1966. 
С. 174-175). В к в а д р а т н ы х , р е ж е п р я м о у г о л ь н ы х ж и л ы х 
комнатах с т е н ы о г и б а л и к и р п и ч н ы е с у ф ы , а посредине 
находился о т к р ы т ы й о ч а г - к о с т р и щ е ( Т а б л . 5. 3). В н е к о 
т о р ы х парадных п о м е щ е н и я х о г о н ь разводился на в ы -
мосткс из с ы р ц о в ы х кирпичей , а в стене , п р о т и в о п о л о ж 
ной входу, устраивалась г л у б о к а я ниша . Т а к и х п о м е щ е 
ний немного , и не и с к л ю ч е н о , ч т о в них ж и л ы е ф у н к ц и и 
совмещались с к у л ь т о в ы м и . 

Ч т о касается планировки самих з а м к о в , т о . с о г л а с н о 
первоначальной , ш и р о к о в о ш е д ш е й в л и т е р а т у р у вер
сии, там находились о б ш и р н ы е д в о р ы и л и ш ь кое - где у 
крепостных стен х о з я й с т в е н н ы е п о с т р о й к и и п о м е щ е н и я 
для слуг. О д н а к о первое ж е в с к р ы т и е ш и р о к и х п л о щ а 
дей показало , ч т о замки б ы л и д о в о л ь н о п л о т н о з а с т р о е 
ны. Т а к . в Я к к С ' П а р с а н е у п о д н о ж и я д о н ж о н а д в о р о в 
б ы л о мало , а б о л ь ш у ю ч а с т ь т е р р и т о р и и з а н и м а л и двух-
т р е х к о м н а т н ы е секции, в к л ю ч а в ш и е ж н л у ю к о м н а т у и 
кладовую с г л и н я н ы м и " я щ и к а м и " - з а к р о м а м и . В о с т о ч 
ная часть замка занята б о л е е а м о р ф н о й з а с т р о й к о й , р а з 
делявшейся узкими к о р и д о р а м и . М е ж д у к р е п о с т н о й сте 
ной и внешней низкой б а р ь е р н о й с т е н к о й н а х о д и л и с ь 
какие-то о ч е н ь с к р о м н ы е к а р к а с н ы е с т р о е н и я . С х о д н ы е 
изолированные ж и л ы е с е к ц и и о т к р ы т ы и в Т с ш и к к а л е . 
и. хотя там т е р р и т о р и я з а м к а л и ш ь ч а с т и ч н о з а т р о н у т а 
раскопками, судя по м и к р о р е л ь е ф у , м о ж н о п о л а г а т ь , 
что он т о ж е б ы л плотно з а с т р о е н . О д н а к о с у щ е с т в о в а л и 
замки и с менее плотной з а с т р о й к о й или п о ч т и н е з а с т р о 
е н н ы е ( А д а м л и к а л а . замки 11 . 82 и др . в Б с р к у т к а л н н ' 
ском оазисе) ( Т а б л . 3 , 2: 4 . 3). 

Плотная з а с т р о й к а Я к к е - П а р с а н а р а с с м а т р и в а е т с я 
н е к о т о р ы м и исследователями к а к о с т а т к и с е л ь с к о г о по
селения у подножия з а м к а . О д н а к о Я к к е - П а р с а н . м о ж е т 
б ы т ь , н а и б о л е е я р к и й п р и м е р единого з а м к о в о г о ан
самбля со всеми присущими э т о м у типу п о с т р о е к эле 
ментами, в к л ю ч а я ров . о б о р о н и т е л ь н ы е с т е н ы , пере
кидкой мостик с д о н ж о н а на с п е ц и а л ь н у ю б а ш е н к у , ук
репленный вход, н а к о н е ц , сам д о н ж о н . В з я т ы е в о п р е д е 
ленном п р о п о р ц и о н а л ь н о м с о о т н о ш е н и и , эти э л е м е н т ы 
создавали н е о т ъ е м л е м ы е ч е р т ы т о г о а р х и т е к т у р н о г о 
образа , к о т о р ы й стал с и м в о л о м эпохи ф е о д а л и з м а и 
прекрасно затем в ы р а ж е н в з а п а д н о е в р о п е й с к о м з о д ч е 
стве. Важно , ч т о уже при с т р о и т е л ь с т в е Я к к е - П а р с а н а 
имелся в виду к о н к р е т н ы й к о л л е к т и в , для к о т о р о г о пла
нировались секции. 

Сходные по типу секции, к о т о р ы е с п р а в е д л и в о рас
сматриваются в качестве ж и л и щ о т д е л ь н ы х семей [Яку
бов, 1988. С. 6 8 - 6 9 ) . о т к р ы т ы и Т о к к а л е (Гудкова. 1964. 
С. 4 6 - 5 0 ) . н Б е з ы м я н н о м з а м к е Я к к е - П а р с а н с к о г о о а з и 
са, в городском поселении в о з л е А я з к а л ы 2. в байских 
усадьбах начала XX и. Х и в и н с к о г о оазиса (Сазонова, 
1952, С. 186. Рис. IS), а п о м и м о Х о р е з м а - в поселении 
Гардани Х и с о р и горном СОГДО (ЯкуОп,,, 1988. С . 6 5 - 8 8 ) . 

ХОРЕЗМ 

на г о р о д и щ е К а х к а х а II в У с т р у ш а н е {Негматои, Ма-
маджанова. 1983. С. 74) . Все э т о д о с т а т о ч н о р а з н о р о д 
ные а р х и т е к т у р н ы е п а м я т н и к и , и. с л е д о в а т е л ь н о , о д н о 
л и ш ь наличие т а м сходных п о типу ж и л ы х секций вряд 
ли д а е т о с н о в а н и е о т н о с и т ь их к похожим по существу 
я в л е н и я м . Требуется д е т а л ь н ы й анализ а р х е о л о г и ч е с к и х 
д а н н ы х в с о ц и о л о г и ч е с к о м о т н о ш е н и и , и п р е ж д е всего 
у ст ано вление с о ц и а л ь н о г о статуса о б и т а т е л е й секций. 

Т р у д н о п р е д с т а в и т ь , ч т о семья м о г у щ е с т в е н н о г о дех-
кана . к а к и м б ы л в л а д е л е ц Я к к е - П а р с а н а . б ы л а менее 
м н о г о ч и с л е н н о й , чем т о п р а к к а л и н с к и й " B Y T " , a послед
ний в к л ю ч а л , к р о м е с е м ь и д о м о в л а д ы к и . семьи сыновей 
и д о ч е р е й , т у т б ы л и б р а т ь я и с е с т р ы , племянники , з ятья , 
внуки. К о н е ч н о , а в т о р д а л е к т е п е р ь о т м ы с л и , ч т о Я к к с -
П а р с а н з а н и м а л а т о л ь к о б о л ь ш е с с м е й н а я о б щ и н а вла
д е л ь ц а з а м к а {Неразик. 1976. С. 221); д и ф ф е р е н ц и р о в а н 
ный состав п л а н и р о в к и з а с т а в л я е т п р е д п о л а г а т ь нали
чие т а м и з а в и с и м ы х лиц - рабов , к е л и в е р о в . о к о т о р ы х 
и з в е с т н о из п и с ь м е н н ы х и с т о ч н и к о в (Согдийские доку
м е н т ы с г о р ы Муг: НерШОХи, 1897). О п и с ы в а я ж и л и щ а 
к у п ц о в - к а ш к у ш а н о в в Б у х а р е ( б ы т к о т о р ы х вряд ли от
л и ч а л с я о т строя ж и з н и д е х к а н ) . Н е р ш а х и говорит , ч т о 
в о к р у г к а ж д о г о к е ш к а р а с п о л о ж е н ы ж и л и щ а слуг, чаки-
р о в и других л и ц . 

С е л ь с к и е усадьбы р я д о в о г о населения о а з и с о в с к о р е е 
м о ж н о н а з в а т ь к р у п н ы м и домами-массивами , поскольку 
они состоят из п о м е щ е н и й и дворов , подведенных под 
одну к р ы ш у . В о т л и ч и е о т з а м к о в нх трудно считать 
ф о р т и ф и к а ц и о н н ы м и с о о р у ж е н и я м и : основной защитой 
этих п о с т р о е к с л у ж и л и т о л с т ы е пахсовые с т е н ы , хотя 
н е к о т о р ы е (усадьба 28 в В е р к у т к а л и н с к о м оазисе) б ы л и 
с н а б ж е н ы и п р и с т е н н ы м и б а ш н я м и (Табл . 3 . 6) . 

П о х а р а к т е р у п л а н и р о в к и среди крестьянских ж и л и щ 
м о ж н о в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о т и п о в : / - с троения в виде 
а м о р ф н о г о соединения разновеликих помещений и не
с к о л ь к и х о т к р ы т ы х и з а к р ы т ы х дворов , разделявшихся 
у з к и м и проходами (усадьбы 19. 64. 65 и др. в Веркутка 
л и н с к о м оазисе ) ; 2 - усадьбы б о л е е правильной плани
р о в к и с ч е т к и м д е л е н и е м па две п о л о в и н ы ц е н т р а л ь н ы м 
к о р и д о р о м . П р и м е р н о т р е т ь площади занимал д в о р 
(усадьбы 2 8 . 136. 142 и др.) : 3 - постройки с о т к р ы т ы м 
двором в центре и одним, р е ж е двумя рядами помещений 
вдоль с т е н . У с а д ь б ы э т о г о типа редки, ч а ш е встречают
ся на о к р а и н а х оазисов . В о з м о ж н о , э т о ж и л и щ а осевших 
с к о т о в о д о в . В п р о ч е м , о т к р ы т о е пространство посреди
не з а ф и к с и р о в а н о н в поселениях , к о т о р ы е б о л е е всего 
н а п о м и н а ю т иранские деревушки - " к а л а " (Роэснфеяъд. 
1951. С. 24) . 

Яркий п р и м е р усадеб в т о р о г о типа - Б е з ы м я н н ы й за
мок в Я к к с - П а pea иском оазисе . О н представляет собой 
н а и б о л е е с о в е р ш е н н ы й НЭ известных пока прототипов 
позднейших усадеб-хаули узбеков Южного Хорезма . 
П л а н и р о в к а этой о б ш и р н о й (45 х 35 н ) постройки отли
чалась строгой симметрией . О с ь ю композиции плана 
с л у ж и л ш и р о к и й к о р и д о р с рядом столбов посредине, 
начинавшийся о т входа, ф л а н к и р о в а н н о г о двумя полу
к р у г л ы м и б а ш н я м и , и с о о б щ а в ш и й с я другим концом с 
б о л ь ш и м КрЫТЫМ зимним д в о р о м . В с ю западную часть 
дома занимали д в у х к о м н а т н ы е ж и л ы е секции, в восточ
ной НАХОДИЛИСЬ п о м е щ е н и я б о л е е парадного облика , в 
том числе ч е т ы р е х е т о л н н ы и зал с с у ф а м и по периметру 
( п р о о б р а з будущей ГОСТИНОЙ - мнхманханы) . Т у т же от-
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крыт летний дворик с навесами вдоль двух противоле
жащих стен. В северо-западном, наиболее удаленном ОТ 
входа, углу располагалось культовое помещение с кир
пичным постаментом на центральной оси и следом от 
жертвенного огня рядом с ним (Табл. 3. 9. 10). 

Особняком среди исследованных памятников стоит 
усадьба А. которую к третьему типу можно отнести толь
ко формально. Расположенная несколькими километрами 
севернее Безымянного замка, она представляла собой 
квадратное строение <33 х 33 м). северную часть, которого 
занимал комплекс помещений, в южной находился боль
шой двор. Планировка застроенной части отличалась сим
метрией. На центральной осн. ориентированной с юга на 
север, находились сводчатый айван с кирпичной двухсту
пенчатой суфой внутри, квадратный бассейн и вход в 
усадьбу. Такое построение должно было, видимо, лишний 
раз подчеркнуть значимость композиции. Ливан откры
вался к бассейну, куда вода поступала по узким керамиче
ским желобам (Табл. 3,15). Среди окружавших бассейн по
мещений отмстим четырех колонный зал. Наличие таких 
эа1ов в раннесредневсковых постройках Хорезма установ
лено лишь в последние годы. 

Эти особенности планировки позволяют предпола
гать не обычную рядовую усадьбу, а "виллу" богатого 
землевладельца-аристократа, каким мог быть владелец 
Якке-Парсана, 

В планировке большинства раскопанных усадеб, так 
же как и в замках, выделяются деух-трехкомнатные, го
раздо реже многокомнатные ячейки с одной или не
сколькими жилыми комнатами того же типа, что и в 
донжонах. Но зато несопоставимы уровень строитель
ной техники, качество отделки, высота и размеры жи
лых комнат. Например, лишь в кешках-донжонах от
крыты санитарные устройства - водосливы, сделанные 
из поставленных в яму горлом вниз крупных сосудов без 
дна. Специальные глиняные "шкафы для посуды" из
вестны только в Якке-Парсане. Пищу в крестьянских 
жилищах готовили на открытых очагах, обведенных 
глиняным бортиком. В некоторых случаях на поверхно
сти полов зафиксированы ямки от треножника. Для прн-

Хорезмнйские раннесредневековые усадьбы и замки 
были построены из пахсы и квадратных сырцовых кир
пичей размером (38-40) х (38-Ю) х 10 см. формат кото
рых к концу периода заметно мельчает -
(35-37) х (35-37) х 9 см. Внешние стены, цоколи донжо
нов и оборонительных башен возводились из толстых 
слоев пахсы (0,6-0,8 и), причем размеры нижних слоев 
превышали размеры верхних. Внутренние стены, детали 
интерьера делались из кирпичей. Применялся и комби
нированный способ кладки, когда небольшие слои пах
сы прослаивались одним или двумя рядами кирпичей 
(Табл. 3. 5). Стены помещений толщиной 0.7-0.8 м вы
кладывались чаще всего из 2-2.5 ряда кирпичей. Толщи
на внешних стен замков понизу равнялась 2.5-3 м. в ря
довых усадьбах - около 1.5 м. Высота помещений в дон
жонах достигала 3.5 м. в крестьянских жилищах она бы
ла гораздо меньше. Потолки были преимущественно 
плоскими, однако нижние этажи наиболее ранних зда-

готовления пищи могли использоваться и небольшие 
тандыровндвые печки, которые ставились в угол комна
ты на суфу. Продукты хранили в глиняных закромах или 
в ямах, тщательно обмазанных глиной. Для освещения 
комнат использовали глиняные светильннки-чирагн, 
ставившиеся в специальные ниши в стенах. Дневной свет 
проникал через двери и световые люки в крышах. Полы 
в жилых комнатах устилали циновками и войлоком, в 
кешках поверх них клали ковры. 

Принимая во внимание площадь жилищ и наличие в 
них нескольких жилых ячеек для брачных пар. можно 
полагать, что и крестьянских усадьбах жили большие па
триархальные семьи, уже дифференцированные в обла
сти потребления. С П . Толстое полагает, что к жилищам 
более применим термин "кед", встречающийся в арабо-
персидских источниках для обозначения более крупных 
поотрООК{Толстое, 1948. С. 151). чем "бейт"-дом в уз
ком смысле этого слова {Бартольд, 1963. С. 37). 

В V11-VI1I вв. в крестьянских усадьбах также появи
лись донжоны и внешне все постройки хорезмийскнх 
оазисов приобрели единообразие, благодаря чему на 
первых этапах исследования ОНИ определялись еди
ным термином "замки" (Толсто«. 1948. С. 132-134). 
Однако донжоны крестьянских усадеб сильно отлича
лись от жилых башен феодалов. Они. как правило, 
были однокамерными и рассчитанными на укрытие во 
время нападения, но могли выдержать только кратко
временную осаду, поскольку не имели колодца. Зато 
последний являлся неотъемлемой принадлежностью 
кешков феодалов. Впрочем, существовали и уникаль
ные башни-донжоны, где в центре единственного по
мещения находился большой колодец, и. казалось, са
мо укрепление было создано для его защиты. В мир
ное время в отлично от феодальных кешков крестьян
ские донжоны использовались и качестве хранилищ, и 
в этом случае они разительно напоминают поздней
шие туркменские ДИВГИ. Интересно, что в других ран-
несредневековых среднеазиатских районах, за исклю
чением Мервского оазиса, такие однокомнатные дон
жоны как будто бы не зафиксированы. 

нпй типа кешков перекрывались сводами. Встречаются 
своды и в верхних этажах донжонов, построенных в кон
це VII - начале VIII в. (замок 30). Своды делались ИЗ пря
моугольных кирпичей размером 42 х 24(30) х (8-9) см. 
по-прежнему применялись для этой цели и трапециевид
ные кирпичи близких размеров. Очертания сводов при
ближались к эллипсу или параболе, но встречались и 
трехцентровые кривые. Техника кладки арок в это вре
мя клинчатая (Табл. 3,11-13). В некоторых случаях бла
годаря применению комбинированной кладки кривая 
арки приобретала стрельчатые очертания {Воронина. 
1952. С. 102). Некоторое распространение получили в 
это время купола, возводившиеся из трапециевидных 
кирпичей. Замечено, что многие из среднеазиатских ку
польных построек имели культовое назначение, хотя в 
Хорезме так было не всегда: центральное купольное по
мещение Якке-Парсана культовым не являлось. Полы 
представляли собой утоптанные поверхности или же пс-

Стронтельная техника и некоторые черты архитектуры 
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крывались слоями глиняной обмазки с добавлением руб
леной соломы. 

Исследование хорезмнйскнх жилищ VII—VIII вв. в ар
хитектурно-типологическом отношении значительно 
расширило характеристику раннссреднсвсковой культу
ры Хорезма в целом, став также основой для ряда важ
ных в историко-культурном отношении выводов. Хорсз-
мийскне жилища обнаруживают известное сходство во 
внешнем оформлении кешков. интерьера жилых поме
щений, иногда в общей композиционной схеме с син
хронными жилыми постройками других районов Сред
ней Азии. Это. безусловно, объясняется сходным уров
нем социально-экономического и культурного развития, 
формированием общих черт раннесредневековой куль
туры во всем обширном регионе. Вместе с тем нельзя не 
заметить и некоторые различия: в интерьере жилых по
мещений Хорезма отсутствуют характерные, например. 
для Согда выступы на суфах. использовавшиеся как "по
четное место". Чрезвычайно редко встречаются четы-
рехстолггаые залы, столь типичные для других районов 
Средней Азии, и их облик иной. Глубокие арочные или 
полукупольные ниши с высокой суфой внутри, напро
тив, как будто бы нетипичны для остальных областей. 
Многими чертами своеобразия отмечен сам облик хо-
резмийских замков, выдерживающих сопоставление с 
синхронными им пока главным образом в общетиполо
гическом отношении. Композиционно-планировочные 
решения среднеазиатских кешков многообразны, и 
лишь со временем отчетливее смогут выделиться ло
кальные варианты. Сейчас же можно говорить только о 
напраатенни связей. И в данном плане становится все яс
нее, что архитектуре хорезмнйскнх кешков наиболее 
близки мервекне постройки Нагнмкалы. Большой и Ма
лой Кызкалы (Пугаченкова, 1958. С. 138. Рис. 141) и. в 
меньшей степени, некоторые термезские здания (Лав
ров. 1950. С. 47. Рис. 103). Не исключено, что они разви
вают ту же центрическую схему (с центральным компо
зиционным ядром в виде квадратного или прямоуголь
ного помещения, двусветного, иногда купольного), что и 
сасанидскнс дворцы в Фирузабаде. Каср-и-Ширнн. Дам-
гане. Кишс (Godard. 1962.' Р. 226. Fig. 196: Ghirshman. 
1963а. Fig. 136, 137), но. разумеется, в гораздо более 
скромном варианте. 

Однако нельзя не согласиться с С.Г. Хмельницким. 
который отметил, что это центральное композиционное 
ядро в хорезмнйскнх донжонах не парадный зал. я не
большое купольное помещение - распределительный 
холл. Поэтому он в своей классификации среднеазнат-

Фортифг 

Хорсзмийские замки - это прежде всего фортифика
ционные сооружения, построенные с учетом многих су
щественных древневосточных приемов обороны, сло
жившихся задолго до рассматриваемого времени. Ос
новным препятствием для нападающих служили стены и 
жилые башни - кешки. Большое внимание уделялось 
укреплению входа в замок, защищенного предвратным 
сооружением или фланкированного лнумя башнями. По
явившиеся в конце VII - начале VIII ». донжоны на мо
нолитном нысоком цоколе часто строились на месте 

ских кешков относит хорсзмийские к особому, третьему 
типу (Cfortetniîky. 1989. Р. 70). 

В монументальной архитектуре Хорезма VII—VIII вв. 
получает четкое оформление такая ведущая форма хо-
резмийского средневековья, как купольный киоск -
предтеча мавзолеев мусульманского периода. В качест
ве наиболее раннего прототипа данных сооружений 
можно рассматривать купольное святилище огня 
IV-V1 вв.. упоминавшееся в предыдущем разделе. Его 
позднейшей репликой являются постройки Бсркутка-
линского оазиса. Таков дом 50. расположенный вблизи 
замка 36. Это однокамерная постройка (7.5 х 7.5 м). сло
женная из сырцовых кирпичей и перекрытая куполом, 
покоившимся на полукуполах глубоких ниш в трех се 
стенах (третья ниша предполагается). В каждой нише 
находилась суфа, причем центральная, двухступенчатая, 
расположенная против входа, была выше других 
(Табл. 9, 9. !0). Это здание, поставленное на невысокий 
пахсовый цоколь, находит полную аналогию в куполь
ной погребальной постройке, раскопанной в некрополе 
Мерва (но последняя как будто бы относится к более 
раннему времени) (Кошеленко. 1966. С. 88-89). Сходно с 
ним и купольное святилище VII-VIII вв. в Калаи-Кафир-
нигане, в Таджикистане (Литвинский. 1979а. С. 66-69). 
В свою очередь, все эти постройки обнаруживают безу
словную близость с позднейшими мавзолеями IX-X вв. в 
районе Мерва и Чарджоу (Кызбиби и др.) (Пугаченкова. 
1958. С. 168-179). Значение и идо-буддийской традиции в 
формировании культовой архитектуры Средней Азии, 
общие черты, прослеживаемые в архитектуре указан
ных зданий и зороастрийских храмов огня, позволяют с 
большой уверенностью полагать, что архитектурная 
форма, легшая в основу мусульманских мавзолеев, вы
рабатывалась задолго до арабского нашествия (Литвин-
с'кий, ЗеСшаль, 1971. С. 43-45). 

Сходный облик имело и святилище огня (дом 115), о 
котором пойдет речь. 

Дальнейшее развитие в планировке общественных 
построек раннссреднсвсковой Средней Азии получа
ют крестово-айваиная и дворово-айванная компози
ции. Своеобразный вариант крестово-айванной ком
позиции представляет собой упоминавшееся здание в 
поселении у подножия Аязкалз 2. Каждый его угол за
нимает небольшое помещение, благодаря чему обра
зуются попарно противолежащие айваны разной ве
личины. Дворово-айванная композиция носит яркое 
воплощение в планировке усадьбы А в Якке-Парсан-
ском оазисе. 

•кацня 

предвратного сооружения, замуровывавшегося в цо
коль, а вход устраивали рядом под прикрытием донжо
на. Мощные цоколи крупнейших замков (Беркуткалы. 
Тсшиккалы. Якке-Парсана* достигали высоты 6-S м. 
Им придавалась усеченно-пирамидальная форма за счет 
наращивания дополнительных оболочек. В кирпичных 
стенах донжонов делались плоскоперекрытые щелеинд-
ные бойницы для ведения нанееиого боя, а "мертвое 
пространство" у подножия донжона простреливалось с 
его крыши или со второго П8ЖЯ, существовавшего в не-



СРЕДНЯЯ АЗИЯ н РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

которых замках (например, н Те шик кале и Л да мл и ка
ле). Второй этаж, видимо, занимая лишь часть площади 
нижнего. Донжон становился совершенно неприступ
ным тогда, когда поднимался перекидной мост, соединяв
ший его со стоявшей напротив башней и ЯВЛЯВШИЙСЯ един
ственной возможностью попасть в этот последний оплот 
обитателей замка в случае осады. Такие МОСТЫ стали хара
ктерной чертой частной фортификации, получившей в 
ран несредне вековом Хорезме исключительное развитие в 
условиях децентрализации власти в стране и междоусобиц. 
сопровождавших становление там феодальных отноше
ний. Оборонительными башнями были снабжены лишь не
многочисленные замки оазисов Хорезма, не всегда, кстати, 
самые крупные. Башни стояли по углам н вдоль стен, при
чем куртины были достаточно короткими, для того чтобы 
можно было надежно контролировать все предстенное 
пространство. В некоторых случаях фланговый обстрел из 
башен сочетался с фронтальным из открытого валганга 
вдоль кромки внешней стены, однако чаще для этой цели, 
видимо, приспосабливались крыши примыкавших к стене 
помещений. 

Низкие предстенные барьеры, а также рвы увеличи
вали глубину обороны замков, поскольку, прежде чем 

Основой экономики страны являлось ирригационное 
земледелие, причем в данный период отмечается опре
деленное усовершенствование оросительных сооруже
ний. Оно выразилось в том, что канаты делались более 
глубокими и узкими, а сама ирригационная система - бо
лее разветвленной. В отдельных случаях в Беркуткалнн-
ском оазисе удалось зафиксировать остатки виноградни
ков и бахчей в виде чередования гряд и арыков, а также 
четырехугольные планировки полей, которые использо
вались под посевы злаков (Неразик. 1966. С. 93-94). 
Очертания полей становятся разнообразнее, что указы
вает на новый период в развитии системы полеводства 
(Толстое. 1958. С. 111). Судя по находкам в усадьбах се
мян и косточек растений, население оазисов выращива
ло просо, ячмень, пшеницу, бахчевые И некоторые ого
родные культуры. В садах вызревали сливы, вишни, яб
локи, виноград, абрикосы, персики. 

Благодаря раскопкам усадеб известен и сельскохозяй
ственный инвентарь V11-V1I1 вв. Это лопаты, кетмени, 
наральники (Табл. 6. /.Î. 14. 21. 2Н). виноградарские но
жи, серпы (Табл. 6. /5-/7), зернотерки, жернова. 

Помимо земледелия, население оазисов занималось и 
скотоводством, причем известны две его формы - стой
ловое и отгонное. СгаДО состояло ИЗ крупного и мелко
го рогатого скота. Преобладал мелкий Щалкин, 1952. 
С. 215). Развивались и ремесла. Изделия деревенских ма
стеров, видимо, в значительной мере удовлетворяли 
спрос местных жителей, обходившихся в основном без 
городского рынка. К тому же большую часть необходи
мых в обиходе предметов - одежду, обувь, ткани, часть 
посуды - сельские жители изготовляли сами. В оазисах 
занятия земледелием и скотоводством сочетались с до
машними промыслами. Поэтому хозяйство имело нату
ральный характер, а жизнь была довольно замкнута. Об 

добраться до донжона, противник должен был преодо
леть несколько трудных препятствий. В использовании 
ПОТаЙНЫХ ходов, помостов для стрельбы из бойниц, от
куда простреливалось иреднходное пространство, в при
менении многих других хитроумных приемов обороны 
проявилось высокое искусство ХОрезмиЙсхих фортифи
каторов, сумевших связать вес звенья обороны воедино. 
но таким способом, чтобы в случае надобности каждое 
ИЗ них могло превратиться в самостоятельный узел за
щиты. 

Следовательно, условия жизни в хорезмийскнх зам
ках были подчинены прежде всего требованиям оборо
ны, и потому столь суров и прост был их облик. Такие 
элементы, как усеченно-пирамидальный контур цоколя, 
вертикаль кирпичных стен, украшенных полусомкнуты-
мп колоннами - гофрами, соединенными перспективны
ми арочкамн. придавали особую выразительность круп
нейшим из этих зданий. В некоторых случаях кешк увен
чивался куполом, возвышавшимся над плоской кровлей 
соседних помещений (Яккс-Парсан. Кум-Басканкала). 
Стройные силуэты донжонов и разбросанных среди но
лей башен-дингов придавали сельскому пейзажу 
VII—VIII вв. особую специфику. 

этом свидетельствует и небольшое количество монет. 
найденных в крестьянских усадьбах. Гораздо больше их 
обнаружено в крупных замках, особенно в слоях VIII в. 

Различные предметы из металла, кости, дерева, кожи 
и глины, определяющие уровень развития культуры на
селения, характеризуют также и степень развития реме
сел и промыслов. Обнаружены остатки ремесленных 
мастерских. Они концентрировались в растущих городах 
(таких, как Бсркуткала) и близ больших поселений, на
пример у стен Большой Кырккызкалы. Здесь возникла 
даже ремесленная "пристройка", где работали гончары 
и кузнецы. Гончарные печи располагались возле канала, 
образуя небольшой квартал, хотя мастера, видимо, жили 
в черте крепостных стен поселения. Число печей точно 
не установлено, но их было не менее 10-15. Их конст
рукция отличалась от более ранней. Как и прежде 
двухъярусные, круглой формы, они теперь имели цент
ральный опорный столб, вокруг которого шел жаропро-
водиый канал, куда поступал горячий воздух из располо
женной снаружи топки. Следует отметить, что сходные 
попытки усовершенствования обжигательного процесса 
наблюдаются и в других районах Средней Азии (напри
мер, в Мерве). Однако строители печей не смогли до
биться равномерности нагревании обжигательной каме
ры, что наблюдается и при обжиге в печах без опорного 
столба. 

Анализы керамики показывают, что в печах поддер
живалась температура около 850-950° и создавалась 
окислительная среда. В больших печах обжигалась И 
крупная и мелкая посуда, но существовали и небольшие 
печи, в которых крупные сосуды не могли устанавли
ваться. Судя по расположению и направлению устьев то
пок, несколько печей обслуживались одними и теми же 
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ГЛАВА 2. ХОРЕЗМ 

О наличии железоплавильного производства у Боль
шой К ы р к к ы з к а л ы свидетельствуют скопления желези
стых шлаков и ожелезненного песчаника. Работавшие 
здесь ремесленники, видимо, использовали лимонито-
выс руды железистых песчаников Султануиздага. что не 
требовало специальных горных разработок и. несомнен
но, было большим удобством для мелкого производства. 

В 3 км к юго-западу от крепости исследованы остат
ки железоплавильной мастерской, состоявшей из трех 
помещений и занимавшей площадь 12X13 м. В них от
крыты сыродутные горны , конструкция которых полно-

Найденные в оазисе железные орудия труда (ножи , 
серпы, крючки и др.). а может Сыть и оружие, изготов
лялись, скорее всего, в таких небольших мастерских. 
Этот список можно пополнить предметами из клада, от
крытого в одном из помещений Т о к к а л ы . памятника 
"кердерской" культуры в низовьях Амударьн. развивав
шейся под Эгидой Хорезма, причем есть основании пред
полагать присутствие в этой области купцов и ремеслен
ников хорезмийцев. В числе предметов клада три топо
ра-тесла, тесло, три кетменя и серп. Лезвия кетменей 
имели прямоугольную и трапециевидную форму, длина 
орудия 17-25 см, ширина рабочей части 11-12 см 
(Табл. 6.12-14). В целом же они обнаруживают большое 
сходство с известными орудиями труда на других терри
ториях и вне Средней Азии в рассматриваемый и более 
поздние периоды. Это сходство легко объяснимо одно
значностью их функций. 

Из немногочисленных находок металлических пред
метов вооружения VII—VIII вв. упомянем крупные же
лезные черешковые наконечники стрел двух типов: 
трехлопастные с длиной головки 5 см и меньше (2,5 см), 
сравнительно широкие (Табл. 6. 6, I, 4. 5. 7): пирами
дально-призматические, квадратные в сечении (Табл. 6. 
3). Если справедливо наблюдение, что для Средней Азии 
VII—VIII вв. в отличие от Центральной А з и и и Сибири 
были характерны узкие граненые наконечники стрел, то 
тогда Хорезм примыкает именно к последней зоне, по
скольку имеющиеся пока находки представляют вари
ант сравнительно широких наконечников стрел. 

Как и в других районах Средней А з и и , воины Хорез
ма пользовались сложносоставным луком длиной 
80-100 см (Манылов, 1964. С. 61) (Табл. б. 22). 

Наборные пояса, к которым подвешивались колчаны 
со стрелами, украшались бронзовыми бляшками, пряж
ками и наконечниками. Все эти предметы литые, бляш
ки встречаются сердцевидной формы, фигурные и др. 
(Табл. 7. 1-12). Ременные наконечники имели вид пря
моугольной пластинки, один конец которой подрезан, а 
второй закруглен или. чаще, заострен (Табл. 7. 13, 15. 
32—40). Бляшки и наконечники были преимущественно 
гладкими, орнаментированных немного. При сравнении 
с аналогичными предметами из других оседлоземледель-
ческих районов или же с поясным набором кочевого на
селения можно заметить, что они отличаются еноеобра-
зием формы и орнаментации и более исего аналогий об-
наружинают с находками и погребениях Джстыасаров в 
низовьях Сырдарьн (Ленина. 1996. Рис. 129. 3fi-44; 154, 

стью не восстанавливается. Ясно лишь, что они были 
стационарными, а в дне плавильной камеры имелось уг
лубление, куда стекало расплавленное железо, посту
павшее из камеры по желобу в приемник (Иеразик. 1966. 
С. 52-53). Лучше сохранившиеся сходные горны обнару
жены в Пенджикенте, где расчищено несколько мастер
ских ремесленников-металлистов (Распопояа. 1980. 
Табл. 36). Установлено, что в печи поддерживалась тем
пература не ниже 1200-1300", вполне достаточная для 
восстановления железа и отделения его от пустой поро
ды , превращавшейся в шлак. 

33-35: 155. /5 ) . на Алтае VH-V I1 I вв. (Гаорилова, 1965. 
Табл. X V , 2: X I X , / ) , а также с изделиями из памятников 
салтово-маяцкой культуры (Плетнева, 1967. Рис. 45. 9 и 
др.). Кроме них. имеются бляшки, сходные с найденны
ми в Пенджикенте. но они. видимо, относятся к обще
распространенному в ту эпоху типу (Распопоаа. 1980. 
С. 89. Рис. 63, 7 .12.13) . 

Среди пряжек выделяется несколько типов: с оваль
ной рамкой и сплошным щитком четырехугольной фор
мы с выемкой для язычка; с четырехугольной рамкой и 
сплошным маленьким щитком с отверстием для язычка: 
сходная, но на щитке в месте крепления с рамкой имеют
ся полукружия: щиток четырехугольный с большим вы
резом, рамка овальная; щиток и рамка овальные, щиток 
с выемкой. Часть из них сходна с пряжками, найденны
ми в других районах Средней Азии , например в Пенджи
кенте (Распопом. 19S0. С. 87. Рис. 61.34.44) . но в Хорез
ме, несомненно, более распространены пряжки с четы
рехугольной рамкой. Все пряжки литые с неподвижным 
в основном соединением рамки и щитка, но встречается 
и шарнирное (Табл. 7. 16.17. 19. 20. 23. 25, 28-31). 

Из украшений отметим несколько вариантов бронзо
вых серег типа, весьма распространенного на террито
рии Среднеазиатского региона и окружающих степей. 
Это - несомкнутое кольцо с утолщением и разрывом на 
противоположной ему стороне или. реже, сбоку. К утол
щению крепилась подвеска, которая могла также подве
шиваться на колечки . Подвески были разных форм: к 
виде двух шариков, колесика, надетого на кольцо, и др. 
Наиболее распространены серьги с утолщением и при
крепленным к нему длинным стерженьком, завершав
шимся бусиной. В большинстве своем серый цельноли
тые. Все они несколько отличны от согдийских и боль
ше аналогий находят в тюркских украшениях. 

Среди бронзовых перстней имеются экземпляры С 
круглым или овальным гнездом для вставок. СО сквоз
ным гнездом, со щитком гладким, плоским или выступа
ющим, причем без изображений, может быть незамет
ных из-за плохой сохранности. Все перстни цельноли
тые , гнезда лля »ставок простые, без украшений. Они 
являются широко распространенным типом украшений. 
Однако найдены и своеобразные перегни, как бы соста
вленные ИЗ многих маленьких шарикон. Браслеты дела
лись из округлого или плоско-выпуклого в сечении 
брОЫЗОВОГО прута диаметром 0,5-0,6 ем. Несомкнутые 
концы немного утолщены. Пластинчатых браслетов в 
Хорезме пока ист. Не встречены также и браслеты е 
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расширением посредине, подобные нчвестнмм и Согде. 
Форма браслетов »ТОГО типа не являете« датирующим 
признаком (РйСЯОПОва, 1980. С. 114. Рис. 74>. 

Ожерелья хорезмиск раннего средневековья заметно 
отличались от таковых более ранних периодов. Теперь и 
них больше крупных каменных - сердоликовых, хру
стальных и халцедоновых бусин, преимущественно ша
рообразных, гораздо меньше граненых. Многие из них 
аналогичны тем. что содержатся в погребальном инвен
таре могильников Северного Кавказа и Крыма {Деопик. 
1959. С. 51. 64. 138). Среди стеклянных преобладают од
ноцветные шарообразные, эллипсоидальные или гране
ные, но \же есть и мозаичные, глазчатые и полосатые 
{Гудком. 1973. С. 125-137). 

Особые условия, в которых оказались найденные в 
замках деревянные предметы, остатки кожи и ткани 
(они обнаружены главным образом в помещениях дон
жонов, поднятых на мощную подушку пахсового цоко
ля), обусловили их прекрасную сохранность. Поэтому в 
Якке-Парсане и Тсшнккале. так же как в свое время в 
замке на горе Муг. сделаны такие редкие находки, как 
деревянные гребни для расчесывания шерсти при пряде
нии (Табл. 5. 10). большая деревянная лопата для прове
ивания зерна (Табл. 6. 2S). остатки веревок, плетеных 
корзин и даже остатки повозки. Все это находит полную 
аналогию как по набору предметов, так и по их виду с 
коллекцией из замка на горе Муг {Бентович. 1958. 
С. 364. Рис. 4-6). Восстановить конструкцию сгоревшей 
повозки не удалось, но колесо реконструируется хоро
шо. Диаметр его достигал 1,7 м, ширина обода 11 см. ши
рина ступицы 30 см. спиц было не менее 24—25. Обод ли
бо выгнут из одного куска дерева, либо состоял из не
большого числа крупных частей. В обоих случаях повоз
ка по конструкции колес отличалась от современных хо
резмских южноузбекских, сближаясь скорее с казахски-

Наиболее яркие сведения об идеологических предста
влениях населения Хорезма в VH-VIII вв. получены в ре
зультате раскопок некрополей Миздахкана и. особенно. 
Токкалы. Последняя расположена в области Кердер. где 
было, видимо, много хорезмийских колонистов, чьи ве
рования и нашли отражение в погребальных обрядах 
Токкалы. Этому способствовало, разумеется, и объеди
нение, по крайней мере в определенные периоды. Юж
ного Хорезма н Ксрдсра в рамках одного государства. В 
указанных некрополях впервые обнаружены костехра-
нилинш с многоцветными росписями и надписями 
(Табл. 9. 19-21; 10. 5. 7), сделанными тушью на хорез-
мийском языке {Ягодин. 1963а. С. 102-104: Гудкова. 
1964. С. 94-106). Сразу после опубликования они при
влекли внимание крупнейших лингвистов, выдвинувших 
свои варианты прочтения надписей. Важность этого от
крытия трудно переоценить: получены ценнейшие све
дения не только по истории развития хорезмийской 
письменности, но и по истории исследования календаря 
хорезмийской эры. Даты на токкалинекпх надписях и со
поставление их с другими датированными документами 
и памятниками искусства Хорезма показали, что все ла
ты отражают существование ОДНОЙ эры, начало которой 
откосят к 1 в. н.э. {Гудкова, Лившиц. 1967. С. 8). Появн-

мв и исконно каракалпакскими {Неразик. 1468. 
С. 204—205). Эта находка как бы живая иллюстрация 
слов китайской летописи Таншу о хорезмийских теле
гах, па которых торговые люди совершали дальние пу
тешествия {Мичурин. 1950. Т. II. С. 315-316). 

Теперь обратимся к керамике, которая является од
ним ИЗ наиболее выразительных археологических мерил 
самобытности культуры в этнической принадлежности 
населения. Керамика VII—VIII вв. изготовлялась из пла
стичных бескарбонатных маложелезистых евстложгу-
щихся тугоплавких глин с большим количеством приме
сей в виде дресвы, шамота и гипса. Ангоб светлый, с 
желтоватым или зеленоватым оттенком. Для получения 
ангоба использовались те же глины с добавлением цвет
ных глин, содержащих незначительную примесь железа, 
марганца и хрома (Нсразик, 1966. С. 106). Красноангобн-
рованная посуда исчезает полностью (по крайней мере. 
в сельских поселениях). Это весьма определенный комп
лекс с устойчивым набором форм, почти без вариантов, 
встреченный в слоях того времени. В него входят ог
ромные толстостенные хумы с яйцевидным туловом и 
овальным венчиком, украшенным пальцевыми вдав-
лениями (Табл. 8. 16): сходной формы ху.мчн с прочер
ченным волнообразным орнаментом по тулову 
(Табл. 8. 15), а также горшковндные сосуды, пшроко-
горлые водоносные кувшины и узкогорлые, с широ
ким туловом - для вина (Табл. 8. 3. 10-14); лепные 
горшки и котлы (Табл. 8. 1.2, 6); полставки "шашлыч
ницы" с завершением в виде рыбьего хвоста (Табл. 2. 
22); кружки (Табл. ».4.5. 7.8). Эта посуда почти не об
наруживает близости к синхронной ей среднеазиат
ской, за исключением единичных форм, но по целому 
ряду признаков, и прежде всего своеобразной орна
ментацией, напоминает керамику, найденную в ни
зовьях Амударьи и Сырдарьи. 

лась возможность уточнения сведений Бируни. ранее 
бывших единственным письменным источником по за
тронутым проблемам, причем есть основания предпола
гать, что Бируни не знал об упомянутой эре. так как его 
данные не соответствуют выявленным по надписям и 
монетам датам ÇLivsftirs, 1968. Р. 441-443; Вайнберг, 1967. 
С. 77-80). О корректировке приведенного Бнрунн спи
ска хорезмийских правителей мы уже говорили. Боль
шое значение эти надписи, в наиболее полной форме со
стоящие из даты, имей усопшего и его отца и формулы 
благопожслания, имеют и для изучения семьи в Хорезме 
конца VII-VI11 в. 

Кроме того, появились обильные сведения по погре
бальному обряду Хорезма VII-VIII вв., специфика кото
рого не оставляет сомнений в его эороастрписком про
исхождении, что, безусловно, является еще одним важ
ным доводом в пользу версии о существовании этой сис
темы верований в раннссредневековом доисламском Хо-

Сообраэуясь с предписаниями Авесты не осквернять 
четыре священные стихни - воздух, землю, огонь и воду, 
хорезмийские зороастрийцы складывали очищенные 
кости умерших в оссуарии - костсхранилища. В 
VII-VII1 вв. они представляли собой алебастровые, гли-
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няныс или каменные четырехугольные я щ и к и на че
тырех ножках или без них, с четырехскатной к р ы ш 
кой, часто увенчанной фигурной ручкой-налепом. В 
отличие от наиболее распространенных алебастровых 
оссуариев, форма которых была стабильной (Табл. У, 
/S : tO, 3.5). среди глиняных (Табл. 9 ,16.17 ; 10. / . 2.4) 
выделяется несколько вариантов (Рапопорт. 1962: 
Ягодин. Ходжайоо. 1970. С. 79). Д л я погребений ис
пользовались и крупные сосуды, зарывавшиеся в зем
лю, причем есть предположение, что именно т а к и м 
способом в Кердсре в отличие от Хорезма хоронили 
местных жителей (Бижамои, Мамбетулласв. 1973. 
С. 59). Подобную гипотезу, однако, нельзя считать до
казанной прежде всего потому, ч т о и в некрополе 
Миздахкана встречаются захоронения в сосудах, а 
этот город находился на территории собственно Х о 
резма. Скорее всего, способ захоронения м о ж н о объ
яснить в значительной степени различием социально
го и имущественного положения п о к о й н и к о в , а не их 
этнической принадлежностью. 

Оссуарии ставили в наусы - наземные или, чаще, 
полуподземные однокамерные постройки размерами 
4 X 5 м. 4 X 4 м, внутри к о т о р ы х имелись суфы и ниши 
в стенах (Гудкова. 196S. С. 214-215) . Э т и родовые у с ы 
пальницы использовались длительное время: в них 
иногда обнаруживалось до 100 оссуариев. Последние, 
однако, не всегда помещались внутри построек. Т а к , 
возле кердерского поселения К у к ж к а л а существовал 
большой некрополь, где оссуарии ставили в я м ы не
большими группами. Известны , кроме т о г о , оссуар-
ные кладбища в горах: Султанунздаг (Манылов, 1972. 
С. 9-10) , Кубатау (Рапопорт. 1971. С. 108-109). Стро
ились погребальные сооружения и в сельской местно
сти. Например, в Беркуткалинском оазисе к замку 36 
пристроено купольное помещение - " к а т " , куда клали 
тело умершего до т о г о , к а к его вывозили на дахму для 
очищения костей (Толстое. 1948. С. 245-249). В каче
стве науса могли использовать упомянутое купольное 
здание 50, стоявшее по соседству (Табл. 9. 9. W). Одна
ко в свете новейших концепций о религиозных пред
ставлениях хорезмийцев кажется вероятным и не
сколько иное истолкование его назначения, чем про
сто наус — костехранилнще. Ю.А. Рапопорт показал, 
что погребальный обряд был тесно связан с культом 
предков, особенно убедительно обосновав свои выво
ды на материале предшествовавшего античного пери
ода - эпохи существования статуарных оссуариев. вос
производивших ф и г у р ы обожествленных предков , 
сливавшихся в представлениях ж и в ы х с образами хто -
нических божеств - Сиявуша и А н а х н т ы (Рапопорт. 
1971. С. 81-83) . В зданиях т а к о г о типа или перед ними 
могли совершаться ритуальные церемонии, о которых 
имеются сведения в письменных источниках и кото 
рые, возможно, воспроизведены на токкалинских и гя-
уркалннских оссуариях в сценах оплакивания п о к о й 
ного (Табл. 9 , 1 9 - 2 1 : 10. 5. 7). К с т а т и , в обоих случаях 
оплакивание происходит на фоне како го - то здания с 
широкой дверью (на т о к к а л н н с к о м оссуарии). Портал 
с дверью в глиптике и нумизматике Переднего Восто
ка являлся, к а к полагают, символом храма божества 
{Goldman. 1965. Р. 307-309). причем со временем дверь 
стали передавать схематично, прямоугольником, по-
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добио тому к а к она показана на токкалннском оссуа
рии1. При этом если роспись на последнем передаст ре
альную сцену оплакивания усопшего, то на оссуарии из 
Гяуркалы воспроизведены, по мнению исследователей, 
последовательные ритуальные действа, тесно связанные 
с праздником поминовения умерших, сливавшимся с 
культом умирающей и воскресающей природы (Ягодин. 
1970. С. 140-142: Толстое. 1948. С. 203: Рапопорт. 1971. 
С. 115-117), упоминание о котором имеется в труде Ви
ру ни (Бируни, 1957. С. 255). 

Росписи на оссуариях сделаны клеевыми красками по 
алебастру с использованием красного, черного, голубо
го и других цветов. Они просты и. видимо, близки жан
ровой, бытовой живописи (Пугаченкона. Ремпель. 1982. 
С. 116). Помимо общего для оссуариев из обоих некро
полей сюжета - сцены оплакивания, в них много сход
ных орнаментальных мотивов, а рисунки насыщены 
символикой. 

Следовательно, расписные и другие изображения на 
оссуариях - ручки в виде животных и птиц - имеют оп
ределенное значение для познания не только искусства 
ран несредневекового Хорезма, пока еще очень мало из
вестного, но также и верований населения. Они тем бо
лее важны, поскольку памятники монументального ис
кусства этого периода истории Хорезма пока еще не вы
явлены и предметы прикладного искусства являются по
тому первостепенным источником для исследования 
указанных сторон жизни хорезмийского населения в 
VU-V111 вв. н.э. 

Постепенное накопление материалов показывает. 
что и в этом отдаленном районе Средней Азии в рассма
триваемый период были распространены тс же иконо
графические образы, что и в других областях этого об
ширного региона. М ы встречаемся со сходной символи
кой , понимание которой значительно облегчается иссле
дованием сюжетов пенджпкентской росписи и скульпту
р ы . Самыми популярными из распространенных в это 
время в Хорезме образов были птицы - петух и павлин. 
На деревянной печати из Яккс-Парсана в клюве павли
на - венок (Табл. 5. 8). Этот образ восходит еще к эпохе 
эллинизма и претерпел известную эволюцию на протя
жении многих столетий (Неразик. 1963. С 13-14. Рис. 7). 
Павлин, петух — символы, связанные с почитанием солн
ца и одного из наиболее популярных божеств хорезмий--
ского пантеона - М и т р ы , образ которого мог сливаться. 
с образами легендарного героя и предка ряда среднеази
атских династий Сиявуша и Анахнты (Рапопорт. 1971, 
С. 101: Ягодин. Ходжайов, 1970. С. 130. 134). Вместе с. 
тем с культом Анахнты связывают и другой, прошедший, 
сложную эволюцию образ - четверорукой богини. Чет
верорукое божество выступает на оттисках печатей из. 
Т с ш н к к а л ы н замка 4 Беркуткалпнекого оазиса (Тол-, 
стон. 1948. Табл. 54), оно изображено на хорезмнЙСКНХ. 
блюдах, где восседает на льве или тахте (Дарксвич. 1976. 
Табл. 26. 1-5) (Табл. 9, /1-13). О популярности данного" 
божества в раннесредисвековой Средней Азии свиде
тельствуют с ю ж е т ы пенлжикентских росписей и мону-

1 ПпрОЧСМ. Hol НО Ж ПК 14.1 ИОП.1Н11С .МИНОЙ ЧЩ1ИИНЦНИ U ПОД ДОГМЫ 
углом Iрския - отображения концепции "ннромпш дерем" и оинлрно*. 
системы символической классификации (Шукуро*. 1477. С. 105. 
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ментальное искусство Усгрудювы {Быетщкив, 1973. 
С. 45: Негматов, 1984. С. 162). 

Полагают, что этот иконографически УСТОЙЧИВЫЙ 
обра! был выработав ужо в эпоху ПОЭДНСЙ античности. 
Семантика ого сложно, поскольку ь нем слились и чи
лийские, и гро ко-римские, и местные черти. Образ про
шел ряд ЭТА1ГОВ космогоническою и эпического разви
тия Щугвченкова, Ремпслъ, 1982. С. 134. 141-142). 

С П . Толстов отождествлял четверорукую богиню 
с древней Анахнтой и видел в появлении ЭТОГО образа 
свидетельство и ИДО-буддийских влияний и Хорезме 
( Толстое, 1948. С. 142). A.M. Беленицкий в связи с ин
терпретацией отдельных сюжетов пенджикептскнх 
росписей полагал, что этот образ мог олицетворять 
водную стихию {Беленицкий, 1973. С. 45). но подчер
кивал и его отношение к астральным культам, указы
вая на символику эмблем солнца и луны, с которыми 
часто изображалась эта богиня (.Беленицкий, 1959. 
С. 53-61). Насыщенность изображений на оссуариих 
Хорезма астральными символами имеет и другое объ
яснение: существует предположение, что это символы 
А пахиты - богини плодородия, покровительницы вод
ной стихии, благополучия (Рапопорт, 1971. С. 83; Иго-
дин. 1970. С. 130-131). 

Прочтение надписей на оссуарнях и осмысление 
указанной символики привели также к выводу о попу
лярности в Хорезме Фарна - божества, олицетворяв
шего богатырскую силу, могущество, почитание цар
ской власти (Ягодин. 1970. С. 135-137). Поклонение 
Фарну (Хварне) проявлялось не только в погребаль
ной символике, но и в именах на монетах и в надписях, 
например Шаушафар - "обладающий фарном" (Иго-
дин. 1970. С. 137). 

Археологически засвидетельствовано почитание 
огня в Хорезме VII-VIH вв. Судя по раскопкам дома 
115 в Беркуткалинском оазисе, в стране продолжалась 
традиция строительства святилищ огня в виде однока
мерной купольной постройки. Примерно треть не
большого помещения внутри этого здания (4.2X4.2 м) 
была занята низкой вымосткой из сырцовых кирпи
чей, на поверхности которой, как и на стенах, отмече
ны следы интенсивного горения. Помещение (Табл. 9, 
7. S) было сплошь заполнено гарью, золой, пеплом 
(Неразик. 1966. С. 90-91). Домашняя часовенка - свя
тилище огня - располагалась под донжоном Тешнкка-
лы на территории замка. Она отличалась очень мощ
ными кирпичными стенами, внутри но периметру по
мещения шла канавка, окружавшая возвышение, где 
горел огонь. С.П. Толстов сравнивает эту планировку 
с храмом огня в Шапуре (Толстое. 1948.С. 142). Есть 
предположение, что и в донжоне Тешнккалы также 
было культовое помещение, связанное с почитанием 
огня (Негматов. Пулатоа. Хмельницкий. 1973. С. 33). 

Культовые помещения открыты теперь в Безымян
ном замке и в одной из секций застройки городка воз
ле Аязкалы 2. В первом находилась довольно высокая 
кирпичная выкладка с необожженной поверхностью 
(постамент?), а рядом на полу - пятно от огня с ямка
ми, заполненными пеплом, видимо, от переносного 
жертвенника огня. В другом случае пол помещения ус
тупами поднимался к торцевой стене с неглубокой ни
шей, перед которой находилась также неопаленная. 

но низкая кирпичная выкладка, а ниже, против нее -
пятно от огня. Похоже, что а этих помещениях огонь 
возжигался перед изображением какого-то божества. 
Однако традиция мелкой антропоморфной пластики 
почти совершенна иссякает В ВТО нремя (правда, кор
рективы могут внести раскопки городов). Теперь из
готавливаются почти исключительно фигурки живот
ных - лошадки, верблюды, бараны. Единичные ан
тропоморфные фигурки воспроизводят совсем другие 
образы, весьма важные для исследования этнической 
истории данного периода. Так. маленькая каменная 
статуэтка (Табл. 5. 15) из верхних слоев замка Якке-
Парсана резко отлична от хорезмнйских терракот ан
тичности, с их длинными складчатыми одеяниями, и 
скорее напоминает балбалов алтайских степей (Нера
зик. 1987. С. 113-121). 

Другая фигурка ИЗ Большой Кырккызкалы. террако
товая, также погрудная. многими стилистическими осо
бенностями близка к искусству степняков, но не оседло-
земледельческих районов Средней Азии (Мешкерис. 
1962. С. 107). Видимо, в среде хорезмийского населения. 
особенно на окраинах страны, продолжают сохраняться 
древние языческие культы, например идолопоклонниче
ство, свидетельством чему является крупный алебастро
вый раскрашенный идол, обнаруженный на городище 
Шахсенем (Рапопорт. 1958. Рис. 6). 

Говоря о верованиях населения Хорезма в VII— 
VIII вв.. нельзя не остановиться на интересной гипотезе 
С.П. Толстова о проникновении сюда христианства. 
Основанная на исследовании письменных источников 
о наличии колонии христиан в Ургенче в 1Х-Х вв.. она 
получаст теперь подтверждение более ранними мате
риалами. Гак. В.Н. Ягодин обнаружил на восьми оссу
арнях из некрополя Миздахкана своеобразные компо
зиции из креста, звезд и полос листьев, находящие со
ответствие в христианском изобразительном искусст
ве (Игодип. 1970. С. 146). Это обстоятельство послу
жило основанием для предположения, что в наусс (а в 
нем открыто не менее 100 оссуарнсв) захоранивались 
члены довольно значительной христианской общины 
(Ягодин, 1970. С. 148). Гипотезу вряд ли пока можно 
считать достаточно убедительной, но она не лишена 
вероятности, тем более что в двух случаях на короне 
одного из правителей Хорезма конца VII в. или нача
ла VIII в. изображен тот же самый крест, что и на мнз-
дахканских оссуариях. К тому же на одной из монет 
перед лицом правителя помещена надпись "hwi'w" 
(термин, обозначавший земельную знать) - явление 
необычное для хорезмнйской чеканки данного време
ни (Вайнберг. 1977. С. 84. Табл. X). 

Следует ли считать случайными отмеченные момен
ты? Думается, что они отражают реальные события в 
стране, где. может быть, на короткий срок к власти при
ходили правители-христиане. Что же касается столь рас
пространенного в южных районах Средней Азии, напри
мер в Тохарнстане. буддизма, то следует признать, что 
пока в нашем распоряжении нет достоверных свиде
тельств существования этой религии в раннесредневеко
вом Хорезме, хотя какие-то. пока неясные, индо-будднй-
скне веяния смутно прослеживаются в стиле некоторых 
произведений искусства предшествовавшего и рассмат
риваемого периодов (Толстов. 1948. С. 199-200). 
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Кердер 

Ксрдер - область, расположенная и дельте Амударьи 
и именуемая некоторыми исследователями "Северным 
Хорезмом". Представляя, судя DO нумизматическим ма
териалам, удельное владение и составе страны и будучи 
тесни связанной с собственно Хорезмом к экономиче
ском и культурном отношении, эта область отличалась 
большим своеобразием. Исследование археологических 
памятников Кердсра позволило выделить весьма само
бытную культуру, получившую название кердерской. 
Она прошла в своем развитии два этапа - раннскердер-
скнй (VII—VIII вв.) и нозднекердерскии (1Х-Х вв.) \,Яп>. 
дан. 1963. С. Н). Прежде всего следует отметить три ос
новных условия, которые способствовали формирова
нию этой культуры. Первое условие - особый хозяйст
венно-культурный тип. сложившийся н правобережной 
частл низовий Амударьи. района, по своей физико-гео
графической характеристике существенно отличавше
гося от Хорезмийского оазиса. Это была сильно увла
жненная зона, густо поросшая тугайной растительно
стью, пересеченная многочисленными переплетающи
мися протоками. Все это помогало развитию здесь ком
плексного скотоводчсско-землсделт.чсско-рыболовно-
охотнкчьего хозяйства, причем земледелие могло быть 
только каирным и вряд ли являлось основой хозяйства. 
Комплексность хозяйства, его нерасчлененность тор
мозили развитие ремесел, в частности гончарства, уро
вень которого был неизмеримо более низким, чем в 
Хорезме: здесь не пользовались гончарным кругом, по
суду обжигали в кострах (Гудком, 1964. С. 76). Широкие 
археологические исследования памятников Устюрта по
зволили установить, что в составе его населения были 
полуоседлмс группы, занимавшиеся неполивным и при
митивным поливным земледелием в сочетании со ското
водством (преобладало разведение крупного рогатого 
скота), и полукочевые - с отгонным скотоводством. В 
Кердер эти последние возвращались на зимовку. Изуче
ние "стреловидных планировок" - своеобразных лову
шек для диких животных - подчеркнуло большую роль 
охоты в хозяйстве кердерцев. Сделано важное наблюде
ние, что на Устюрте имелись определенные охотничьи 
территории xi« населения различных областей Приара-
лья: Ксрдера, Джетыасаров и "болотных городищ". 'Гам 
открыты святилища (Дуана I. 2: Сумбетимсралан-кур-
креук и др.). где происходили специальные общеплсмен-
ные ритуалы с возжиганием ритуального огня, заклани
ем жертвенных животных и ритуальными трапезами 
(Ягодин, 1992. С. 31-32. 50-52. 56-57 и др.). В таком об
ществе устойчиво сохранялись пережитки родового 
строя и патриархально-родового быта. 

Вторым условием, лежавшим В основе формирования 
кердерской культуры, стала иная этническая среда, не
жели в соседнем Хорезме (или Южном Хорезме). Уста
новлено, что в VII в. в низовья Амударьи переселилась 
часть племен, обитавших в Джетыасарском урочище на 
нижней Сырдарьс. и в результате сложных ЭП сскнх 
процессов здесь и сложилась культура. ОТНЮДЬ не тож
дественная джстыасирскои. В ней отмечаются элемен
ты, позволяющие предполагать какие-то этнические 
контакты населения области е обитателями "болотных го

родищ и »иювьнх Сырдарьи и носителями культуры Ка-
унчн (Гудком, 1964. С 82 -83; Ленина. 1971. С. 223 и ел). 

Третье условие - взаимоотношения собственно Хо
резма и Ксрдера. с преобладающим влиянием первого. 
Несомненно, что в политико-административном отно
шении они составляли одну область, судя хотя бы по то
му, что пбн Хордадбех при перечислении податных ок
ругов Арабского халифата называет уплачиваемый ими 
харадж общей суммой (Ягодин, 1963а. С, 67). Выявлен 
чекан Керлера. и есть основания полагать, что в отдель
ные периоды эта область могла иметь преобладающее 
политическое влияние В стране, а ее правитель мог узур
пировать трон хорезмшахов. Возможно это случилось в 
711-712 гг. (Гудкона. Липшиц. 1967. С. 6), Изучение тамг 
и корон на монетах правителей Кердсра позволило вы
двинуть версию, что население области вышло из пле
менного объединения кангаров - кенгерссов (ВаОнйерг. 
1973. С. 115). 

Исследование археологического материала показало, 
что культура обитателей Кердсра. безусловно, развива
лась под сильным воздействием культуры Хорезма. Ма
ло того, есть веские основания предполагать, что на тер
ритории Кердсра осуществлялась хоре з ми некая колони
зация и основывались небольшие хорезмнйскне колонии 
купцов и ремесленников, чьими руками и изготавлива
лись аналогичные Хорезм и иски м крупные сосуды - XV-
мы. хумчи. а также водоносные кувшины, фрагменты 
которых постоянно встречаются при раскопках кердер-
екчх поселений. Из Хорезма были восприняты, по-види
мому, зороастризм и специфический обряд погребения в 
ОССуаряы* некрополях, а также хорезмнйский язык, ис
под ьзовавШЯЙСЯ В качестве письменного. Разговаривали 
же кердерны. как отметил позже побывавший здесь 
Якут, на своем языке, не хорезмийском и не тюркском 
(МИТГ. Т. 1. с . 141). Население Ксрдера отличалось от 
хорезмнйцев и антропологически (Ягодин, Ходжайов. 
1970. С. 245: Ходжайов, 1973. С. 65, 78-79). Сформиро
вавшаяся в этих условиях кердерская культура характе
ризуется большим своеобразием'. Прежде всего на тер
ритории Кердсра кет ни замков, ни укрепленных усадеб, 
столь характерных для ран несредне век оно го Хорезма. 
Основным типом расселения здесь являются обширные 
поселения, выраставшие возле укрепленного первона
чального ядра (Хайванкала. Курганчакала. Куюккада. 
Токката). Они имеют неправильные очертания, разрас
таясь за счет СТИХИЙНОГО оседания полукочевого населе
ния вокруг центрального укрепления, В условиях увлаж
ненной дельты, там, где это было возможно, ПОСелСННЯ 
располагались на возвышенностях. Например, самое 
крупное из них. Куюккалл. превышавшее по площади 
41 га. выросло вокруг двух разновременных цитаделей 
на возвышенности Кусханатау (Табл. 11. / ) . Раскопками 
одной in них вскрыты участок крепостной стены, а так
же окружавшего ее неширокого рва и несколько жилых 
помещений. Внутри крепостной стены злклн>чзлея ило-

1 Отк " оклаяо во материалам, мгбяшкоашвыы л » [уяко 

(ИИЯЛ KK'i'AM Уэбеокпиа) 
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сжонсрекрытый коридор. сообщавшийся с удлиненно? 
овальными башнями по углам. /Kn.ii.ic помещения не от
личались от хорезмннекнх: их стены также огиОали су-
фм. посредине находились очаг на выкладке или же про
сто кострище. На территории поселения обнаружены 
следы незначительных по масштабу железоплавильного 
и бронзолитейного производств, а также остатки гон
чарных печей, где обжигалась некуда хорезмийского об
лика - хумы и водоносные кувшины. Живой иллюстра
цией полуоседлого образа жизни населения является 
кирпичное основание юрты, открытое на территории 
Кумккалы (Табл. 11,4). 

Кургакчзкала, расположенная в 18 км к востоку от 
современного районного центра Каракалпакии Тахтаку-
пыра. также складывалась вокруг самого древнего на 
этом поселении округлого центрального укрепления 
площадью 4 га. На двух углах его сохранились остатки 
башен, примыкавших к крепостной стене. Поселение 
отличалось регулярностью планировки и четко дели
лось центральной и боковыми улицами на четырех
угольные кварталы. Площадь раскопанного квартала 
превышала 2000 кв. м; здесь вскрыты 22 помещения 
(Табл. 11,3). 

Центральная улица подводила к монументальному со
оружению с цилиндрическим помещением (внутренний 
диаметр 6.6 и). Оно сопоставимо с мавзолеями, харак
терными для населения прнсырдарьинскнх районов дже-
тыасарской культуры {Ягодин. 1973. С. 22). Четкость и 
симметричность планировки центральной части Курган-
чакалы. а также стратиграфические данные показыва
ют, что строительство велось единовременно и по зара
нее задуманному плану. 

Восточнее этого укрепления, впритык к нему, распо
лагался другой укрепленный участок площадью 6 га. В 
его северной части находился большой открытый двор. 
а южную занимала сплошная застройка, где вскрыто 29 
помещений, объединявшихся в семь комплексов. Плани-

рактеризовалась наличием суф из сырцовых кирпичей. 
вдоль одной, двух или трех стен, небольших тандыров. 
открытых кострищ. 

Южная часть Курганчи (около 2 га) представляла со
бой пониженное незастроенное пространство (Ягодин. 
1970. С. 55-58). Чрезвычайно важно, что к югу от Кур
ганчи простиралась обширная зона со сплошными выхо
дами культурного слоя, изобиловавшего монетами, кри
цами и шлаками, но без следов стационарных сырцовых 
жилищ. Видимо, это была зона оседания полукочевого 
населения (Ягодин, 1963. С. 9-10). 

Сходным образом формировалась и Хайванкала, ото
ждествляемая с главным городом области - Кердером 
(Толстое, 1948а. С. 190: Ягодин. 1963а. С. 67-69). Также 
как и в Курганчакалс, в ней выделяются укрепленная 
часть с регулярным планом н большое неукрепленное 
поселение, выросшее за пределами укрепления к югу и 
превышавшее его по площади. Укрепленная часть 
(400x500 м) деяВЛЗСЬ центральной улицей на две полови
ны, причем каждая состояла из девяти кварталов шири
ной 36-40 м (Ягодин. 1981. С. 79-80. Рис. 1 ). Эта регуляр
ность плана сближает укрепление ханванкалы с плани
ровкой древнейшей части таких оседлоземлсдельческих 
центров, как Бухара. Хива и другие, возрождая древнюю 

НЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

схему некоторых городов Востока и Средней Азии. Та
кай планировка, несомненно, может свидетельствовать 
О предпринятой и данной местности централизованной 
градостроительной деятельности, возможно связанной с 
влиянием Хорезма. 

Токкала. расположенная на холме Токтау невдалеке 
от Нукуса и широко известная благодаря сделанным там 
замечательным находкам, состояла из нескольких раз
новременных частей. Вершина холма занята античным 
укреплением (последние века I тысячеления до н.э. -
первые века н.э.). на востоке к нему примыкало укреп
ленное поселение VII—VIII вв. площадью 110x85 м. На 
южном склоне видны остатки неукрепленного поселе
ния IX-X вв.. перекрывшего раннесредневсковое. В се
верной части восточного склона находился некрополь 
площадью 4 га (Табл. 11,2). 

На поселении VII—VIII вв. вскрыто несколько совер
шенно одинаковых изолированных двухкомнатных сек
ций, очень похожих на жилые секции беркуткалинеких 
усадеб. В каждую из них входили жилое и хозяйственное 
помещения. Первое - с П-образной суфой. очагом-вы
кладкой в центре И тандыром на суфс; хозяйственное - с 
ямами и закромами. В одной из комнат обнаружен клад 
из 410 бронзовых монет Хосрова (начало VIII в.), пере
чеканенных по монетам Азкацвара I (Чегана), н не
скольких железных предметов. 

Помимо типа расселения, другой яркой особенно
стью кердерской культуры является керамика. Сделан
ная без круга, но профессионалами-ремесленниками, 
использовавшими для формовки сосудов подставку. 
она включает ряд четко выработанных форм. Это 
крупные двуручные сосуды типа хумов и хумчей, дву
ручные столовые горшки, кувшины с широким туто
вом, кружки, немногочисленные чаши (Табл. 11,17-27. 
30. 32-37, 39^46). Упомянем также курильницу (Табл. 
11. 31), вазу-трнпод (Табл. 11. 38). подставки под вер
тел. Сосуды часто украшали прочерченным и вален
ным орнаментом по тулову и венчику (Гудкова, 1964. 
С. 57-85). Большинство из них обнаруживает близкое 
сходство с керамикой из Джетыасарского урочища (на 
третьем этапе развития местной культуры, датирован
ном V11—VIII вв.). Это сходство и привело к выводу о пе
реселении какой-то части джетыасарцев в дельту Аму-
дарьн {Гудкова, Ягодин. 1963. С. 267: Левина. 1971. 
С. 242). Однако полного совпадения обоих керамиче
ских комплексов нет. что позволяет предположить уча
стие в формировании кердерской культуры и иных эт
нических компонентов. 

Заканчивая обзор археологических материалов 
IV—VIII ив. н.э. из Хорезма, следует указать, что этот пе
риод в истории страны является важным этапом в этно
генезе ее населения, когда закладывались основы сред
невековой общности - народности, сыгравшей столь су
щественную роль в этнической истории Приаралья. 

В VII—VIII в», здесь уже формируются многие черты 
культуры, получившие развитие в последующие столе
тия и в видоизмененном виде дожившие до наших дней. 
в первую очередь типы расселения и жилища, т.е. те 
формы, которые в большей степени, чем другие, связа
ны со стабильным хозяйственно-культурным типом. 

Гак называемая афригвдекая культура раннесредне-
векового Хорезма складывалась в тесном взанмодейст-
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вин с окружавшим» государство северным» » северо-
восточными районами. В ней прослеживаются » обще-
среднеазнатскне черты - появление замков, распро
странение сходных предметов быта и вооружения, что 
можно связывать, как уже говорилось, со сходным» 
путями экономического развития и торговым» контак
тами. Однако близость культур Хорезма и Северо-Во
сточного Приаралья вряд ли можно объяснить только 
этими моментами. Большую роль тут должны был» 
сыграть этнические связи, ибо только тогда понятно 
смешение различной по происхождению посуды на 
всей этой обширной территории » появление в Хорез

ме посуды гораздо худшего качества, чем собственно 
хорезмнйская из дельты Лмударьи. Можно не сомне
ваться, что та этническая среда, которая наложила 
столь отчетливый отпечаток на афригидскую культу
ру (во всяком случае, в VIll в.), должна была быть свя
занной с печенегами и огузамн. сыгравшими впослед
ствии важную роль и в истории хорезмийского госу
дарства, и в формировании населения Приаралья и со
седних районов. Не случайно огромные поселения огу-
зов открыты в среднем и нижнем течении Сырдарьн. 
где они и должны были находиться согласно описани
ям многих арабоязычных авторов. 



Глава 3 

Согд 

Политическая история 

Согд - центральная область Средней Азии. Основ
ными землями Согда были территории в долине р. Зе-
равшан С центром к Самарканде. В Солее широком по
нимании в Согд включались и владения Кеш и Нах-
шеб в долине р. Кашкадарьи. Наряду с Самарканд
ским Согдом источники упоминают Бухарский, кото
рый, видимо, зависел от Самаркандского в начале VII в. 
{Мандельштам, 1954. С. S3). Распространение согдий
ского ялика, письменности и культуры не ограничива
лось этой территорией. В первой половине VII в. ки
тайский путешественник Сюань Цзян отметил, что 
все земли от города Суяба на р. Чу до Кета именова
лись Согдом и там говорили на согдийском языке 
{Beat, 1406. Р. 26). Здесь, безусловно, речь идет не о по
литических границах Согда. а о пределах массового 
расселения согдийцев в Средней Азии. Начавшийся 
еще в древности процесс согдийской колонизации зе
мель к северо-востоку от собственно Согда наиболее 
интенсивно проходил в раннем средневековье. 

Территориально близкие к Согду Уструшана и Чач 
особенно тесно были с ним связаны. Обширные со
гдийские колонии находились в долинах рек Чу и Та
ласа, где еще в XI в. сохранялся согдийский язык. Во 
всех этих районах происходило взаимодействие со
гдийской культуры с местными. Согдийская письмен
ность в эпоху раннего средневековья имела широкое 
распространение как в землях, где говорили по-со
гдийски, так и там. где господствовали другие языки. 
Известны согдоязычные легенды на монетах Хорез
ма. Тохаристана. Ферганы, не говоря уже о Чаче. Ус-
трушане и Семиречье. Согдийский язык был языком 
международного общения, что объясняется как широ
кой торговой и колонизационной деятельностью со
гдийцев. так и их важной ролью в административном 
аппарате тюркских каганатов {Бернштам, 1940; Кыз-
ласоа 1959; Кожемяко. 1959; Рааюпова. I960. 1973; 
Кляшторный. 1964; Лившиц. 1981; Миришк. Распопо-
ва. 1983). 

Согдийские колонии известны на территории Вос
точного Туркестана. Центральной Азии и Западного 
Китая. Они различны по своему характеру - от целых 
владений до отдельных деревень. Много согдийцев 
жило в городах Восточного Туркестана к Китая 
Шетйиц, 1948: Чугуевский. 1971). 

Сведения об истории раннесредневекового Согда 
содержатся в письменных источниках на нескольких 
языках. Китайское посольство, посетившее Среднюю 
Азию в середине V в., упоминает государство со сто
лицей в Самарканде. В китайских источниках идет 
речь также о том, что во второй половине IV в. в не

коем государстве СуДЭ, по-видимому Согде. захватили 
власть кочевники, причем можно думать, что речь 
идет о хнонитах {Enoki, 1955). Правление основанной 
ими династии, видимо, продолжалось в первой полови
не V в. Из государства Судэ. а после 479 г. из государ
ства Самарканд регулярно направлялись в Китай по
сольства. После 510 г. посольства шли уже из государ
ства эфталитов. Вероятно, все эти посольства пред
ставляли собой прежде всего торговые караваны со
гдийских купцов, а разные их наименования связаны с 
изменениями в политическом статусе Согда. К 510 г. 
можно отнести окончательное завоевание Согда эф-
талитами. центр государства которых находился юж
нее {Enoki. 1959; Маршак, 1971). 

В 60-е годы VI в. эфталнты были разгромлены 
тюрками и Ираном. Согд вошел в состав первого 
тюркского каганата, сохраняя, однако, внутреннюю 
автономию. Создание тюркского каганата сыграло 
большую роль в развитии согдийской торговли. Тюр
ки проникали в согдийскую среду. Известны династий-
ные браки между тюрками и согднйцами. правители 
согдийских княжеств тюркского происхождения {Лив
шиц, I960. 1979а). археологические свидетельства пре
бывания тюрок на территории Согда {Спришевский, 
195 1 ). 

В середине VII в. согдийские княжества стали фак
тически независимыми, номинально признавая сувере
нитет танекой империи. Согд делился на несколько 
владений. В письменных источниках упоминаются в 
Самаркандском Согде. кроме Самарканда. Кобудан. 
Иштихан и Мамург. в долине Кашкадарьи Кеш и Нах-
шеб. Все эти владения в какой-то мере зависели от Са
марканда. В Бухарском Согде. кроме самой Бухары, 
упомянуты еще Пайкенд и Вардана {Бнчурин. 1950. 
С. 281-282). 

Во второй половине VII в. после завоевания Ирана 
арабы начали наступление на Среднюю Азию, и в том 
числе на Согд {Большаков, 1973. С. 143-162). В нача
ле VIII в. арабы подчинили согдийские княжества, но 
власть их была непрочной. Происходили восстания, 
которые араоам трудно было подавлять. В результате 
почти непрерывных войн с 719 по 739 г. страна при
шла в глубокий упадок. В середине VIII в. после новой 
череды восстаний начинается процесс массовой исла-
мизации и участие местной знати в управлении хали
фатом. 

В 70-е годы VIII в. Мавераннахр снова поднялся на 
борьбу под предводительством Муканны, После пода
вления этого движения здесь окончательно утнерднл-
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Карп 3. Согд 
/ - Сачаркана: 2 - К оси ч курган:. 
на горе Муг. 6 - Гарда»" Хнсир: 
Батуртепс: Ю- Пснджнкснт; / / • 

- Дуньетспс; J - Мугтспс: 5 - замок 
- Кпа-Мнрон: .4 - Фнльмандар; 9 -
Чухкурган: 12 - Чичкургзн: 13 - Та 

ли Лдай: 14 - Кен); /5 - K.ipiiiii; /ft- Ёркурган: !7- Варзхша; IX- П 
кенд: 19- Бухара: '" Ка'рмркала: -/ - T:nn(>apiy: a - крупный юр 
б - многослойный город: п - средний город; г - аачкн и крепости 

И с т о р и я изучения 

Археологическое изучение Согда началось еще в 
70-е годы XIX в.. когда были проведены первые раскоп
ки на городище Лфрасиаб в Самарканде {Якубовский. 
1940а; Шишкин. 1969а; Кадыров, 1975). Работы дорево
люционных исследователе!'!, как и раскопки 20-х годов, 
не выделили слоев раннего средневековья из мощных 
доисламских наслоений. Однако были собраны богатые 
коллекции ран несредне веко вой керамики, терракото
вых статуэток и оссуариев (Веселовский, 1890. 1917: Ка
стальский, 1909). Терракоты и особенно оссуарин стали 
предметом специального изучения (Trevcr. 1934: Бар-
тояьо, 1966а. б: Иностранцев, 1907. 1907а. 1908). 

Вторым направлением исследования стало изучение 
исторической топографии, которое основывалось преж
де всего, на данных письменных источников (Tomaschck. 
1877). В ЭТОЙ области особенно велики заслуги В.В. Бар-
тольда, который показал на современной карте княже
ства, города и селения, каналы, торговые пути ЭПОХИ 
раннею средневековья (ßapmOAbd, 1963. С. 114—237: 
1965. С. 185-209). 

Интерес к археологии Согда резко возрос после 1933 г.. 
когда в замке на горе Муг В верховьях Зерашнана бы
ли найдены согдийские документы начала VIII в.. боль
шая часть которых принадлежала к архиву пенджнкент-
ского ираиителя Деваштнча (Согдийский сборник. 1934). 
В 1934 г. экспедиция во главе с Л.К). Якубовским прове

ла большие разведочные работы в Бухарской области 
(Якубовский, 1940). 

В 1936 г. Г.В. Григорьев и И. А. Сухарев обследовали ок
рестности Самарканда и начали раскопки на городище Та-
ли-Барзу в 6 км от него. Раскопки Талн-Барзу заложили 
фундамент относительной хронологии Согда. а для периода 
раннего средневековья отчасти и абсолютной {Григорьев. 
1940). Из выделенной Г.В. Григорьевым свиты слоев нас 
интересуют три последних - ТБ IV—VI. Одновременно с 
раскопками Талн-Барзу И.А. Сухаревым исследовалось го
родище Кафыркала. где обнаружены погребальные по
стройки (наусы) н гончарные печи, синхронные таковым 
слоя ТБ V [Григорьев. 1946. С. 94-103). Слои датировались 
Г.В. Григорьевым следующим образом: ТБ 1V - II-I вв. до 
н.э.; ТБ V - VI-VII вв. н.э.; ТБ V] - конец VII - начало 
VIII в. н.э. В С80НХ работах, особенно и к а или дате кой диссер
тации, он на основе четкой стратиграфии выделил археоло
гические комплексы, которым дал подробную характери
стику (Григорьев, 1940. С. 88-103). Для центральной части 
Самаркандского Согда эти комплексы до сих пор остаются 
эталонными. Однако абсолютная хронология, предложен
ная Г.В. Григорьевым, сразу же после ее опубликования 
была подвергнута критике (Толстое, 1946а. С. 173-177; 
1948. С. 86: Теретжкин, 1939. С. 186-191: 1947. С. 128 н 

и. Работы л.и. Тереяожкнна на Афраснабо, н Пенджа
бе близ Та icpeo 



СРЕДНЯЯ ЛЧИЯ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Треть абсолютные латы слоен Тали-Барзу. Слой ТБ IV был 
отнесен к V-VI вв., ТБ V к vi началу VIII п. ( Гереножкин. 
1930. С 16Ц. 

А.И. Тереиожкин впервые выделял комплекс второй 
половины VIII к. на АфраСнабс {Тереножкан, 1950. 
С. 162. Рис. 69). Работы С'.К. Кабанова и Кашкадарьнн-
CROfi области, охватившие целый ряд памятников, под
твердили новую датировку ТЕ IV. Следует отмстить, что 
памятники долины Клшкадарыг. относящиеся к полдней 
древности и раннему средневековью, неоднородны. На
иболее близок к Самаркандскому Согду по архитектуре 
н материальной культуре замок Аултепе. где хроноло
гия Л.И. Терсножкика подтверждена нумизматическим 
материалом {Кабанов. 1958. С. 150 И ел.). Другие памят
ники долины Кашкадарьи. хронологически близкие 
Аултепе. значительно отличаются от самаркандских 
{Кабанов, 1977. С. 90-93: 1981. С. 89. 91; ИсамиЬЬинов, 
Суяейманов, 1981. С. 91 и ел.). 

В Бухарском Согде эталонным памятником является 
городише Варахша. раскопки которого были начаты 
В.Л. Шишкиным в 1937 г. и продолжались с перерывами 
до 1954 г. (Шишкин, 1963). Здесь первые найдены памят
ники согдийского монументального искусства. На горо
дище Варахша исследовались раннесредневековые дво
рец, цитадель н городская стена. Удалось выделить по
стройки конца V - VI в.: VII - начала VIII в.; второй по
ловины VIII в. Эти периоды приблизительно синхрони
зируются с тремя верхними слоями на городище Талн-
Барзу. 

В 1936-1940 гг. небольшие раскопки на городище 
древнего Пенджнкснта были проведены В.Р. Чейлыт-
ко. С 1946 г. начинаются широкие и планомерные ис
следования города. Они ведутся сначала Согдийско-
Таджикской. а затем Таджикской археологической 
экспедицией под руководством А.Ю. Якубовского. 
Многолетние раскопки Пенджнкснта. продолжающи
еся и по сей день (с 1954 г. под руководством A.M. Бе-
леннцкого) охватили около двух третей территории 
древнего города. Особую известность Пенджикенту 
принесли памятники монументального искусства (на
стенная живопись, резное дерево, глиняная скульпту
ра). Здесь получены обширные материалы по соци
альной топографии города, ремеслу, торговле и де
нежному обращению (Белсницкий. Бешпович. Боль
шаков, 1973; Белешщкий. Маршак. Распопова, 1979, 
1980. 1981: Смирнова. 1963. 1981). 

В Пснджикенте разработана детальная хроноло
гия - керамическая шкала ДЛЯ периода от V до треть
ей четверти VIII в. По стратиграфии и находкам вы
делены следующие периоды: V е.; рубеж V-VI вв.; 
VI в.; VI - начало VII в.: середина VII в.; рубеж VII-
VIII вв.; первая четверть VIII в.; 40-50-е годы VIII в.; 
70-е годы V1I1 в. (Маршак. 1964. 1965; Большаков. 
1964; Ставиский. 1964; Зеймаль /;.. 1964; Распопова. 
1969). 

Пенджикент стал наиболее изученным городом ЭПОХИ 
раннего средневековья на территории Средней Азии. 
Сопоставление с пенджнкентом позволяет понять значе
ние разрозненных частных данных, полученных на дру
гих городищах. 

Работы А.И. Тсреножкнна 1945-1948 гг. на Афрасна-
бс сыграли важную роль в развитии среднеазиатской ар

хеологии {Тереиожкин, 1947. 1950). они были про
должены специальной экспедицией ПО Изучению Аф 
расиаба, которую и 1958—1966 гг. возглавлял 
В.А. Шишкин, затем ЯГ. Гулямов и III.С. Ташходжа-
ев. и с 1977 г. Г.В. Шишкина1. Раннесредневековые 
слон, главным образом VII—VIII вв., были открыты на 
разных участках городища. Наибольший интерес 
представляет жилой квартал, расположенный в цент
ре городища. В нескольких домах этого квартала об
наружены настенные росписи VI-VII вв, В одном из 
залов живопись замечательно сохранилась и сопрово
ждается надписями, имеющими важное историческое 
значение (Шишкин. 1966; Лившиц, 1965. 1975а. 1977; 
Альбаум. 1975). 

В небольших городках Самаркандского Согда, горо
дища которых известны под названиями "Кульдортепе" 
и "Чилек". были произведены раскопки (Ставиский. 
Урминова. 1958; Ставиский. 1960а: Маршак, Крикис. 
1969). 

В исследованиях раннесредневекового Согда преоб
ладает городская археология, но и здесь значительные 
площади раскопаны всего лишь на двух памятниках -
Пенджикент и Афрасиаб {Белсницкий, Бентович, Боль
шаков. 1973). 

В сельской местности в той или иной степени исследо
вано несколько замков: Актепе близ Пенджнкснта (Иса
ков. 19776. С. 565-566). Батуртепе к востоку от Пенджн
кснта (Манделъштам, 1956а. С. 57-59). Фнльмандар 
(Исаков. 1979. С. 50-51). Калан-Мирон и Куджраха (Иса
ков, 1977а. С. 48-50). замок на горе Муг (Васильев. 1934. 
С. 18-32: Якубовский. 1950. С. 24-25. Табл. 5. / . 2: Воро
нина. 1950. С. 190). Кафыркала близ Самарканда {Шиш
кина. 1961.С. 192-222: 1977.С.67). Бая-Асия (Шишкина. 
1963. С. 87-109) И др. Велись работы по обследованию 
сельских памятников Самаркандской области (Ростов
цев. 1975). изучалась округа Самарканда (Бурякова. 
1979). Исследовалась цитадель Пенджнкснта (Исаков. 
1977). 

В Калаи-Муг на р. Магиан Б.Я. Ставискнм раскопан 
трехкомнатный крестьянский дом V в. {Ставиский. 
1961а. С. 101-102. Рис. 1). 

Большие работы по изучению согдийской деревни 
проводятся Ю. Якубовым. Целиком раскопана резиден
ция феодала с примыкавшим к HCMV поселением кресть
ян (Якубов, 1979; 1979а). 

Именно раннесредневековые памятники опреде
ляют археологический ландшафт земель, некогда 
входивших в состав Согда. Хотя на многих памятни
ках имеются более ранние И более поздние слон, за
метнее всего остатки мощных крепостных стен и 
цитаделей городов, селений и замков раннего сред
невековья. Поэтому можно судить о размерах да
же тех городов и селений, которые не раскопаны 
или почти не раскопаны. Основываясь на этом, 
О.Г. Большаков составил таблицы размеров городов 
И привел планы шахристанов и цитаделей доислам
ских городов и нескольких крупных селений (Больша
ков. 1973. С. 182-190). 

1 Результат« а работ отряжены в четыре* яммуеках сборника "Лфра-
С1гд6"<]969. 1973, 1Ч74. 1975) н п книге "К исторической топографии 
древнего и средпетчш.но (Уачарканда" (I4SU). 



ГЛАВА 3. СОГД 

Типология населенных пунктов 
Разработка типологической схемы населенных пунк

тов осложняется невозможностью строгого понимания 
памятника без достаточно широких раскопок. 

Первая попытка систематизировать археологические 
памятники Согда была предпринята И.А. Сухаревым в 
1936 г. (Сулгар«.'«. I93S-I936. С. 16-24). Им выделены че
тыре основных типа поселений: кошки, "бесформен
ные" поселения, укрепления и тепа. Автор осознавал не
совершенство своей предварительной схемы, но не смог 
вернуться к этой теме, так как погиб в Великой Отече
ственной войне. 

В послевоенные годы внимание исследователей боль
ше привлекали вопросы стратиграфии и культурно-ис
торических связей. Выло отмечено существенное типо
логическое различие в составе памятников разных час
тей долины Зеравшана - Бухарской и Самаркандской -
со сравнительным единообразием бухарских городищ с 
высоким замком и более низкой площадкой - поселени
ем [Кабанов. 195S. С. 146 И ел.). 

Более подробное рассмотрение археологических 
объектов Самаркандского региона обнаруживает 
гораздо большее их разнообразие. Населенные пунк
ты Согда типологически делятся на четыре груп
пы, внутри которых по топографическим, структур
ным или планировочным особенностям выделяются 
их виды. 

К первой группе относятся города: / - столичный го
род; 2 - значительных размеров укрепленный населен
ный пункт с четко выделенным административно-фор
тификационным центром -цитаделью (Табл. 12.1.8. 9): 
3 - неукрепленный, с цитаделью (с регулярной н с 
аморфной застройкой). 

Ко второй группе относятся неукрепленные поселе
ния: 1 - у подножия замка или крепости (Табл. 12. 5. 6): 
2 - без каких-либо оборонительных сооружений, аморф
ные в плане. 

К третьей группе относятся крепости - регулярные 
по плану укрепления с незастроенным внутренним про
странством (плац) и замком (Табл. 12.3.4. 7). 

К четвертой группе относятся сельские усадьбы: / - за
мок домовладельца - кешк с прилегающим двором на раз
новысоких стилобатах (Табл. 12.2): 2 - замок-кешк. отдель
но стоящий, подсобная застройка не выделена в рельефе. 

Первым в типологический ряд следует поставить сто
личный город, роль которого на всем протяжении исто
рии этой части долины играл Самарканд, занимавший в 
V-VI вв. площадь около 75 га, а в VII в. опять достигший 
размеров древнего города - 219 га. 

Шахристан Бухары составлял около 34 га. цитадель 
Бухары - 3.5 га. Сравнительно небольшой город Пснд-
жикент имел шахристан площадью 13,5 га. Города и 
многие селения Согда были укреплены, имели цитадели. 
обширные некрополи. Вокруг городов, помимо приго
родов, располагались усадьбы. 

Город крупного масштаба, хотя и значительно усту
павший по площади Самарканду, располагался на рас
стоянии почти 100 км от него. Здесь, возможно, была 
ДО сих пор не найденная археологами Кушания. Хотя 
местность сейчас ие имеет ярко выраженного релье
фа, но разброс средне вековой керамики на поверхно

сти позволяет определить территорию обживания 
Примерно в 120 га, площадь же раннесредневскового 
города неизвестна. 

Входившие в сферу влияния Самарканда города 
занимали значительно меньшие площади — не бо
лее 20 га а пределах городского укрепления 
(Табл. 12. Д. 9). 

Неукрепленное поселение, разросшееся у основа
ния древней крепости, со временем могло приобрести 
статус города, примером чему может служить 
Кумышкент, расположенный в 19 км к северу от Са
марканда (он же Бердад по средневековым источ
никам). 

Меньше всего материальных следов оставили рядо
вые неукрепленные и нерегулярные в плаке селе
ния. Их обилие в археологической литературе не
сколько преувеличено, так как за поселение часто 
принимается либо сельская усадьба, либо дворовая 

О согдийских крепостях эпохи средневековья пока 
можно сказать немногое, поскольку они почти не изу
чались. Возможно, в предарабское время продолжали 
функционировать крепости, возведенные в предшест
вующую эпоху. Известны мощные квадратные в пла
не укрепления, окруженные широким и глубоким 
рвом, стенами с тремя или четырьмя башнями по фа
саду с небольшим замком в углу и незастроенным про
странством двора: Кафыркала. Культепе в Самар
кандской области (Табл. 12.4, 7) и Аксачтеие в Бухар
ской (Абдиримов, 1979. С. 79-83). 

В V-V1 вв. распространяются маленькие крепостцы 
- квадратный кешк. усиленный далеко выступающи
ми угловыми башнями (Табл. 13. 2). Сооружение 
настолько компактно, что пространство между баш
нями меньше башенного фасада и воспринимается как 
глубокая ниша. Судя по Актепе Милан за рскому в 
Ташкенте, такие же крепостцы, но с овальными баш
нями, строились и в Чаче {Фимнович, 19X3. С. 115. 
117). 

В наибольшем количестве до наших дней дошли па
мятники и виде отдельно стоящих холмов и так назы
ваемых тепе с площадкой. Это остатки сельских уса
деб землевладельцев социально-экономического ран
га. Сам дом (кешк) ставится на глинобитную платфор
му, а рядом с ним располагается двор со службами. 
В зависимости оттого, возводились ли подсобные по
стройки на платформе (значительно более низ
кой, чем сам дом) ИЛИ у подножии кешка. руины усадь
бы Приобретали форму округлого холма или возвы
шенности с прилегающей к HUM более низкой площад
кой. И тс и другие сельские усадьбы могли быть 
разных размеров, но вторые всегда значительнее 
(Табл. \2.2). 

Среди отдельно стоящих тепе, в значительном ко
личестве ныне уничтоженных, могли быть и культо
вые и погребальные постройки. Известны неиджн-
кенгекпе наусы, дошедшие до нас в виде небольших 
холмов. Наусом оказался такой же холмик бДНЭ юж
ного фаса ГОроднща Дурмен (в 19 км к западу от Са
марканда). 
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Историческая т о п о г р а ф и я городов 

В первые века n.J. в судьбах многих городов происхо
дят существенные изменения, наблюдается явным упа
док городской жизни, наиболее выразившийся в особен
ностях городской топографии. Процесс этот, повсемест
ный, растянувшийся на длительное время, тучен нерав
номерно. 

Исследователи далеко не единодушны в оценке соци
ально-экономического состояния общества в период 
III—IV вв. н.э. Б.И. Маршак, принимая сам факт Кризис
ного состояния Среднеазиатского региона в это время. 
считает его несинхронным для разных областей {Мар
шак. I9S7. С. 235). 

По-видимому, ни один из крупных центров не избе
жал кризисной ситуации. В Самарканде, на территории 
городища Афрасиаб это фиксируется организацией 
большого некрополя на месте прежних кварталов в юго-
западной части города, а вслед за тем и возведением 
мощных городских укреплении, состоящих из двух рядов 
крепостных стен, сопровождаемых двумя кольцами 
рвов. Новая оборонительная линия включала только 
треть прежней городской территории, и за ее пределами 
остался упомянутый некрополь. Сокращение размеров 
города обусловил ось оттоком горожан. Причем син
хронное появление в сельской местности значительных 
по размерам замков определяет социальную принадлеж
ность оставивших город жителей как землевладельцев 
довольно высокого ранга. 

Социально-экономические причины этого явления 
нельзя сводить к простому постулированию разложения 
рабовладельческого строя и становления феодализма. 
Надо думать, что они отражают изменения в структуре 
общества, характер которых предстоит еще исследо
вать. Вопреки утвердившемуся мнению о стабилизации 
Самарканда в пределах двойного кольца стен вплоть до 
арабского завоевания (Анарбаев. 1984. С. 212) археоло
гические работы покачали интенсивный рост города в 
VI—VII вв. Уже в VI в.. опять во взаимосвязи с жизнью 
города, происходят изменения в структуре сельских зам
ков, приведшие если не к полному исчезновению, то к 
сильному сокращению их числа. 

Становится ненужным ДВУХкольцевое укрепление, и 
за его пределами заново отстраиваются большие масси
вы жилых кварталов, для чего уничтожаются постройки 
некрополя, который переносится к подножию внешней 
стены, на запад от городища. 

Квартал гончаров IV - первой половины V в. на вос
точной окраине города оказывается теперь здесь неуме
стным и прекращает свое существование. Собственно 
город в VII в. занял всю территорию Афраснаба. Рост 
города был приостановлен арабами, когда они выселили 
самаркандцев за его пределы. В 60-е годы VIII в.. по воз
вращении изгнанников, вновь осваиваются заброшен
ные дома, но уже не прежними их владельцами, а людь
ми иного, более низкого социального статуса. Дробятся 
на более мелкие жилые блоки дома знати, парадные за
лы приспосабливают для хозяйственных нужд, вкапывая 
в полы и суфы хумы. устраивая в них очаги и тандыры. 

Развитие Самарканда привело к сложению четырех-
частной четко организованной структуры города: цита
дель, внутренний город, внешний город, рабад. в общей 

сложности занимавшие немногим более 2000 га. Эта ве
личина, вычисляемая из соотношения цифр, указанных 
источниками, с реальными площадями, соответствует 
территории, заключенной в пределы оборонительной 
системы, ныне полностью уничтоженной, Дсвори Кук-
даляк. Эта древняя стена округи, по всей видимости, не 
ограничила роста пригородов, и не позднее VIII в.. но. 
возможно, еще до арабского завоевания, пригород при
обрел двухчастную структуру благодаря сооружению. 
помимо уже существовавшей Деворя Куидаляк. еще од
ной окружной линии обороны - Дсвори Киёмат. охва
тившей территорию. С селениями, садами и посевами, не 
менее 20 тыс. га. Поперечник этой стены средневековы
ми арабоязычными авторами определялся в два фарса-
ха. что соответствует периметру Деворн Киемат (около 
25 км), еще и сейчас местами сохранившейся в виде вала. 

Исследования Дсвори Киёмат не позволили уточнить 
время ее возведения, но очевидно, что стена выполняла 
свои оборонительные функции в течение длительного 
времени, реконструировалась и подновлялась. На юге 
раскапывалось мощное двухбашенное сооружение во
рот. Двух- или трехэтажные, поставленные на высокий 
цоколь пашни возведены на расстоянии 3 и одна от дру
гой. Между ними через двойные ворота (у внешнего и 
внутреннего фасадов башни) осуществлялся вход в при
город (Анарбаев. 1981. С. 119-130). 

Для раннего средневековья особенно показательна 
структура Пснджикснта. поскольку он возник в V в., то
гда как Самарканд. Бухара и другие города во многом 
сохранили свою древнюю структуру. Укрепленный шах-
рнстан Пснджикснта отделен от мощной цитадели ши
рокой и глубокой ложбиной. К югу располагался некро
поль в виде цепочки мавзолеев-наусов, а с востока и 
юго-востока город окружали небольшие усадьбы (Табл. 
13. Л-

Централ ьносогди иск ни город второго ранга - нынеш
нее городище Дурмен (Табл. 12. 9).-основанный в пери
од после походов Александра Македонского в 19 км к 
западу от столичного Самарканда, в первые века н.э. 
имел с ним общую судьбу. От первоначальной город
ской территории площадью 27 га отпали северный и за
падный участки. Раннесредневсковый город приобрел 
прямоугольные очертания и занял площадь уже только 
19 га. У подножия новых городских укреплений на се
верном и западном фасах широкие ложбины (быть мо
жет, рвы) уничтожили древнюю городскую застройку. 
На месте отмерших участков древнего города и за его 
пределами строятся пригородные усадьбы. 

Сходная судьба у городов и крупных поселений Бу
харского Согда. Трудно сказать что-либо о самой Буха
ре этого времени. Однако отмеченный археологами 
факт отсутствия оборонительных сооружений на бухар
ской цитадели в промежуток между концом I тысячеле
тия до н.э. и IV в. н.э.. когда укрепления первых веков до 
н.э. затягиваются надувным песком, свидетельствует о 
серьезных изменениях в жизни города. 

В Варахшинском оазисе в первые века н.э. происхо
дят большие перемены. На значительных площадях пе
рестают возделываться орошаемые земли, в результате 
чего начинается наступление песков. Перестают поддер-
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живаться оборонительные сооружения Варахши. и они 
начинают постепенно разрушаться. Башни крепостных 
стен используются как жилые помещения. Песок засы
пает окрестные поля, ров к подножия городских стен. 
Пройдет длительное время, прежде чем город экономи
чески окрепнет и в V в. восстановит свою обороноспо
собность. 

Возможно, только с IV в. Варахша обретает черты 
города. (Существует предположение, что поначалу это 
была крепость.) Структура города необычна: центр ук
репленного подтреугольного пространства занимает вы
сокий холм, в основании имеющий пахсовую платформу 
и окруженный широким рвом. Пока неизвестно, когда 
начали застраивать пространство между внутригород
ским рвом и городской стеной. Около второй половины 
IV в. вдоль южного фаса сооружается мощная цитадель. 
включающая замок-кешк и прилегающую к его подно
жию площадку, занятую дворцом бухарских правителей 
- Сухархудатов и дворцовыми службами. 

В раннем средневековье с момента, когда вновь акти
визируется жизнь Варахши (V в. н.э.). в городе постоян
но реконструируются и ремонтируются оборонитель
ные сооружения, цитадели, дворцовые здания. Интен
сивная строительная деятельность продолжается и в пе
риод борьбы согдийцев с арабскими завоевателями и 
миссионерами новой религии. Сохраняется структура 
предполагаемой крепости, однако меняется характер за
стройки. Укрепленный замок в центре городища осваи
вается горожанами, а на южном фасе возле оборони
тельной стены возводится цитадель. 

Город-крепость становится городом-резиденцией бу-
хархудатов. В округе радиусом 1.5-2 км располагались 
замки землевладельцев и возделанные земли, им при
надлежавшие. 

Историю крупного купеческого города Бухарского 
Согда - Пайкснла (Табл. !2. /) ученые рассматривают 
как последовательное развитие от небольшой ( I га) кре
пости III в. до н.э. до городской цитадели. На следующем 
этапе роста населенного пункта возле цитадели, приле
гая к ней. появляется возвышенная площадка {.Мухамег)-
жанон, Мирзаахмсдов, АЬыяов, 1984. С. 83). В V в. уже 

Фортнс 

V век отмечен интенсивным градостроительством. В 
древних городах заново отстраиваются оборонительные 
стены и цитадели. В качестве строительного материала 
используется преимущественно пахса. Восстанавливает
ся утраченная к тому времени обороноспособность Са
марканда. На Афраснабе возводится новая мощная обо
ронительная система из двух рядов монументальных 
стен с двумя глубокими рвами у подножия. Стены вы
кладывались из пластов лахсы. содержащей большое 
количество керамики предшествующего времени. Наи
более уязвимые южные ворота, оказавшиеся и СВЯЗИ с 
сокращением городской территории на месте старых 
кварталов, были защищены дополнительными огра-

Ьыстрое развитие города в последующее столетие не 
сумело целиком поглотить столь мощные сооружения. 
•ггнкмающне у юродской территории большие про-

СОГД 

развившееся поселение оформляется как город возведе
нием вокруг него крепостной стены (первый шахристан. 
около 13 га). Рост города, вскоре (в конце V - начале 
VI в.) стесненного границами оборонительной линии. 
потребовал расширения укрепленной зоны. Строится 
новая городская стена. Таким образом, возникает вто
рой шахристан. и город разрастается до 20 га. Схема 
простая, однако в свое подтверждение требующая до
полнительных исследований. Стена, разделявшая оба 
шзхристана. существовала еще в 715 г.. когда арабами. 
как сообщают источники, была взята половина города. 
Микрорельеф этой части городища и археологические 
исследования показывают, что к последней трети VIII в. 
сохранились лишь два отрезка стены, а значительная 
часть ее была уже разрушена и на ее месте возведены 
постройки, в числе которых было квадратное здание 
VI—VII в. со стороной около 15 м. интерпретированное 
как химическая лаборатория {Мчхимеджанов. Мирзаах-
медов, АЬыяов, 1986. С. 210-220). 

Еркурган - городище неподалеку от Карши в низовь
ях Кашкадарьи - определяется как столица Боло владе
ния Нашеболо (средневековый Нахшсб). Состоит из 
двух шахристанов. Внутренний шахристан имеет абрис 
неправильного пятиугольника, стены которого возведе
ны в середине I тысячелетня до н.э. Стена была окруже
на широким рвом. Один из пяти углов разросся в широ
кий массив и назван исследователями бастионом {Туре-
беков. 1982. С. 36-43). к северному фасу стен примыкает 
цитадель, а несколько западнее расположен дворец. Во 
внутреннем шахристаке около двадцати бугров, вытяну
тых, скрывающих жилые массивы, и компактных (под 
ними следует ожидать отдельно стоящие здания). На 
центральной городской площади располагался храм, а 
сравнительно недалеко от него - квартал керамистов. 
Внешний обвод городских стен был сооружен в связи с 
разрастанием городской территории в V в. н.э. На севе
ро-западе внешнего города, возле улицы, соединявшей 
городские ворота, в особом квартале обосновались ме
таллисты, на специализацию которых указывают следы 
горнов, обломки кричного железа и заготовки в виде 
железных кругов. 

шкацня 

странства. Они и сейчас отчетливо видны в сложном 
рельефе городища. 

Одновременно со строительством новых стен обнов
ляется фортификация цитадели, несколько изменяя кон
фигурацию ее кошка. Наслоения предшествующего вре
мени были снивелированы и перекрыты пятиметровой 
иахсовой ПОДУШКОЙ. Приближаясь к квадрату в плане. С 
овальными угловыми башнями, кешк цитадели имел из
ломанную линию восточного фасада и дополнительные 
башни, защищающие въезд у северо-восточного угла. 

Помимо основных ворот, раннесредневековый 
кешк имел выход н сторону массива, занятого впос
ледствии соборной мечеГЪЮ, в связи с постройкой ко
торой он. ВОЗМОЖНО, и появился. Из центра кешка к 
подножию южной его стены вел подземный выход, 
служивший для выла JOK и. надо думать, замаскирован
ный снаружи. 
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От внутренней плакировки кешха сохранились квад
ратный ил к связанный с вин коридор. Стены зала по
крывала сюжетная живопись, сохранившаяся и малых 
фрагментах Помимо мощной двухрядной оборОНЫ, С 
vil в. оказавшейся внутри городской застройки, H;I Аф-
раснабс внутри городл существовало еще одно крепост
ное сооружение, дополнительно укреплявшее централь
ную чисть города и одновременно наиболее уязвимые 
южные ворота. 

Долго остававшееся спорным время возведения ЭТОГО 
дополнительного укрепления определяется нескольки
ми моментами. Подстилающие СЛОИ содержат характер
ные для IV - первой половнньI V в. красноангобирован-
ные вазы на высокой ножке (Анарбаев, 1984. С. 209-211. 
Рис. а. 6, в). На одном из участков пахсовые кладки тре
тьего укрепления перекрывают стены домов централь
ного квартала. А ранние кладки укрепления прорезаны 
бадрабамн и ташнау IX-XII вв. и перекрыты слоями то
го же времени. Все это подтверждает МЫСЛЬ о возведе
нии третьего укрепления Афраснаби арабами вскоре по
сле захвата ими Самарканда [Массон М„ 1950. С. 162). 

Исследователи Бухары предполагают двухчастную 
структуру ее шахрнстана. включавшую два самостоя
тельных укрепленных массива к виде смежных прямо
угольников площадью 8-11 и 7-S га. Стены шахрнстана 
построены не ранее второй половины V в. н.э. Северная 
стена города, прослеженная на протяжении 36 и, стоит 
на пахсовом цоколе высотой 60 см и сложена из пахсы с 
включением сырцовых кирпичей (32-50) х 19 х (9-11) см. 
Южная стена северного шахрнстана поставлена на такой 
же цоколь, до высоты 3.5 м она сложена из сырцового 
кирпича (40-43) х (23-25) х (8-10) см. а выше - из пахсы 
с включением кирпича (Мухамеджвнов, Мирзаахмедов, 
Адыяов, 1986. С. 98-113). 

Ромбовидная в плане цитадель Бухары возведена на 
естественном холме площадью около 2 га. Раскопками 
выявлены разновременные стены, наиболее ранние из 
которых, построенные в первые века до н.э.. перекрыты 
тонкой прослойкой надувного песка, послужившей осно
ванием для укрепления стен сооружения во второй поло
вине IV - V в. н.э. Как и в Певджикенте, цитадель Буха
ры выведена за пределы собственного города, на рассто
яние 120 м от шахрнстана {Мухамеджанов, Мирзаахме
дов, Адылов, 1986. С. 98-99. 113). 

Укрепления Варахши периода раннего средневековья 
хотя и следуют ранней (первые века до н.э.) линии обо
роны, но построены уже после полного се разрушения, 
когда даже руины первых городских стен были пере
крыты культурными наслоениями. Новые стеньг, кото
рыми отмечено в V в. начало возрождения города после 
длительного упадка, представляли собой пахсовую огра
ду менее 1.5 м толщиной. Вскоре она была усилена нах-
совой же облицовкой. И только по прошествии некото
рого времени возводится мощные фортификационные 
сооружения. ВКЛЮЧИВШИе в себя стену предшествующе
го времени (Шишкин, 1963. С. 110. Рис. 49) н фланкиро
ванные башнями через каждые 30 м. Видимо, в это вре
мя (VI в.) сооружается новая цитадель. Стены ее. поста
вленные на высокое (15 м) пахсовое основание, оформ
лены сомкнутыми полуколоннами - гофрами диаметром 
1.6 м, обработанными горизонтальными желобками, со
здающими впечатление кладки из дисковидных блоков. 

адку. 'Гак же гофра -
гых башен, по краfl

ic жду гофра-

Раздслка же желобками 
ния имитировала крупнобло 
ми оформлены фасады прял 
ней мере прилегающих к цитадели. . 
ми сохранились следы ложных бойниц. 

Возле дворца к городской стене пристраивается баш
ня, от которой сохранилась так называемая южная ан
филада, представляющая собой внутреннее устройство 
цокольного этажа, включенного в общую систему го
родской обороны. Вход сюда вел из коридора или с вер
шины городской стены по кирпичной лестнице во всю 
ширину одного из помещений. Все четыре комнаты ан
филады, вероятно, служили кардегардией. чем и объяс
няется найденное здесь скопление, около 30 наконечни
ков стрел {Шишкин. 1963. С. 53-54). 

Дальнейшая судьба фортификации Варахши своди
лась к многочисленным ремонтам, которые проводи
лись до той поры, пока в XII в. (?) укрепления не утрати
ли своего оборонительного значения {Шишкин, 1963. 
С. 85-88). 

В Еркургане на всей протяженности внешнего кольца 
стен через каждые 60 м возвышаются двух-трех метро
вые холмики башен. Периметр внутренних укреплений 
составляет около 2 км. В юго-восточном углу возвыша
ется бастион (Туреоекпч. 1981 ). К северному фасу в севе
ро-восточном углу горола примыкает цитадель ( Туребе-
кои. 1982). Стены внутреннего города через каждые 20 м 
фланкированы 60 выступающими башнями. Трое ворот 
располагались к северу и западу от бастиона и на южном 
фасе стены. Оборона усиливалась рвом. 

Городское укрепление внутреннего обвода заново 
возводилось, видимо, не ранее IV в. на пахсовом цоколе 
шириной более 24 м. перекрывшем древние сооружения. 
Укрепление состоит из коридора, заключенного между 
фланкированной полукруглыми башнями внешней кир
пичной стеной (ширина 1.7 м) и внутренней пахсовой 
(ширина 1.5 м). Башни шириной 8.5 м выступают от ли
нии фасада на 6 м. В куртине обнаружена бойница шири
ной 30 см. Сырцовый кирпич стены в большинстве слу
чаев помечен клеймом в виде креста или знака "V". От 
последнего фортификационного строительства сохра
нилась только закладка упомянутого коридора харак
терным для V-VI вв. приемом с чередованием рядов кир
пича и прослоек пахсы. 

Внешний обвод укреплений возник позднее внутрен
него, одновременно с одной из реконструкций последне
го, возможно в V в. Внешняя стена шириной 8 м. возве
денная из полос пахсы высотой более I м. фланкирова
лась полукруглыми башнями диаметром 8 м, расстояние 
между башнями 60 м. Возможность обстрела со стены и 
из башен увеличивалась изломанностью оборонитель
ной линии. 

Цитадель Еркургана IV-V вв. возведена на руинах 
древних укреплений комбинированной кладкой из раз
ноформатного кирпича ((41^8)Х(30-38)Х(9-10) см) и 
пахсы. превращенной в стилобат. Размеры кирпича об
наруживают тенденцию перехода от квадратного фор
мата к продолговатому и еще не утратили признака эл
линистического времени-клейма. Сама стена (быть мо
жет, более поздняя, чем платформа) была выстроена из 
пахсы, имела внутренний коридор и фланкировалась 
прямоугольными башнями шириной 7.5 м. выступавши-
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НИ за периметр стены на 4.5 м. с куртинам» длиной 22 м. 
Прямоугольные помещения башен сообщались с кори
дором. 

В северной части цитадели возле городской стены 
располагался небольшой кешк. представлявший собой 
двухэтажное здание. Стены его в нижней части состоит 
из лахсы. вверху - из квадратного и приближающегося к 
квадратному сырцового кирпича (47X47X10. 
50Х47Х Ю см). Нижний этаж перекрывали своды, выло
женные из трапецеидального кирпича (49-51)Х(31-33). 
(21-25)X(9-10) см. В сводах использовалась расклинка 
обломками крупных сосудов (Турибеков. 1982. С. 51-60). 

В Тали-Барзу (периоды II. Ш) как цитадель, так и 
внешняя стена снабжены частыми прямоугольными 
башнями с многочисленными бойницами, расположен
ными в шахматном порядке. В Пенджнкентс централь
ное здание и внешняя стена цитадели и ранняя стена 
шахристана (V в.) имеют такие же частые башни и ко
роткие куртины. Для V в. мы знаем в Согде несколько 
замков в виде отдельно стоящих зданий с прямоугольны
ми башнями. Самые маленькие из них (Фильмандар) 
имели четыре угловые башни и два помещения на пер
вом этапе в центральном квадрате. В одной из башен 
фильмандарского замка был размещен пандус для подъ
ема в помещения верхних этажей. Бойницы как в зам-
ках, так и в крепостных стенах городов обычно прямо
угольные. На усадьбе Актепе близ Пенджикента про
слежен рост замков, которые через какое-то время об
страивались еще одним рядом помещений с такими же 

Жилая застройка города может быть охарактеризо
вана на примере Пенджикента- Пенджикент - памятник 
многослойный, ПОЭТОМУ рассмотрим историю его за
стройки. Город с цитаделью, храмами и крепостной сте
ной сложился уже в V в. 

Наиболее ранние жилища относятся к концу V - на
чалу VI в., но ни одно из них не раскопано полностью 
(Маршак, 1964. С. 184-191). Насколько можно судитьпо 
двум жилищам на объекте XII. в то время не было 
сплошной застройки территории города. Расстояние ме
жду двумя исследованными домами 14 м. Отдельные до
ма имели массивные фасадные стены (около 2 м толщи
ной) и тонкие внутренние перегородки (помещения пло
щадью от 3 до 10 кв. м). 

В первой половине VI в. начинает складываться 
сплошная застройка блоками из примыкающих друг к 
другу жилищ. Целиком исследовано одно жилище, и ча
стично раскопками затронуты еще шесть. Первоначаль
но все они были одноэтажными, но еще на протяжении 
VI в. над ними возводят вторые этажи, в одном из домов 
устроены сводчатые помещения. В жилище, исследован
ном полностью, было шесть комнат площадью от 7 до 
15 кв. м (Маршак. 1964. С. 192-19«), Участок, на кото
ром находился этот дом. занимал 90 кв. м. В двух жили
щах небольшие комнаты, площадью 8 и 9.5 кв. м, имели 
перекрытия на четырех колоннах. Высота помещений 
первого лажа 1,8-2 м. К VI в. относится самое раннее 
жилище с росписью (Бс.и-шщкий. Маршак. I'acruiniiiui. 
1980а. С. 216-219). Оно находится на территории, во-

башнями. а первоначальные башни и промежуток меж
ду башнями в результате превращались во внутренние 

В эпоху раннего средневековья укреплялись не толь
ко селения и города, но и отдельно стоящие дома, по-
видимому принадлежавшие землевладельческой зна
ти. Это явление засвидетельствован» уже для первых ве
ков н.э. 

В Пенджикенте в VI-V11 вв. наблюдаются значитель
ные изменения в системе фортификации (Маршак. 1975; 
Семенов. 1983). Более ранние стены перестраиваются. 
Теперь стена не имеет многочисленных бойниц и частых 
башен. В VI в. возводится новая стена на востоке и на 
юге, захватывающая ранее не укрепленную террито
рию. Для VII в. характерны массивные нахсовые стены 
(Пенджикент. Тали-Барзу V). К этому времени откосит
ся донжон на цитадели Пенджикента. Массивные стены 
без бойниц в нижней части и на сплошных стилобатах 
характерны и для архитектуры цитаделей селений VII в., 
крепостей и усадеб (Актепе близ Пенджикента. Кафыр-
кала). 

Весь Бухарский оазис был окружен крепостной сте
ной, известной иод названием "Кампирак". аналогичной 
самаркандской Дсвори Киемат (Бурякова. 1979. 
С. 120-126). Время возникновения их остается неясным. 
В.А. Шишкин относил бухарскую стену к периоду меж
ду IV и VII вв.: большие строительные работы на этих 
стенах были проведены арабскими наместниками во 
второй половине VIII в. (Шишкин. 1963. С. 16. 30. карта). 

шедшей в состав города около рубежа V-VI вв. (объект 
VI). Отдельные стены этого дома сохранились включен
ными в толщу стен более поздних помещений. В отли
чие от более поздних высоких комнат с живописью здесь 
высота стен от пола до потолка около 2 м. В этом жили
ще следы росписи сохранились и на остатках стены вто-

К первой половине и середине VII в. относятся толь
ко отдельные помещения, раскопанные на объектах XII 
и VII. В двух из них прослежены деревянные колонны с 
профилированными базами. Следует отметить, что к 
этому же времени относится ювелирная мастерская 
(объект XII). представляющая собой изолированное от 
жилых комнат помещение (РвСПОПОЛв, 1969). 

На объектах XXIII и XXIV целиком исследованы жи
лища, относящиеся ко второй половине и концу VII в. 
Это двухэтажные дома, входившие в кварталы сплош
ной застройки. Они принадлежали лицам разного соци
ального статуса. Это как небольшие дома из трех ком
нат, так и обширные постройки с эалами, украшенными 
росписями, на первом и втором этаже (Табл. 20, .*). 

Таким образом, пенлжнкентское жилище с V но VII в. 
претерпело значительные изменения. Ранние городские 
дома по своим масштабам и по простоте конструкции 
были гораздо скромнее домов второй половины 
VII—VIII в. Самые ранние из исследован mai. домов сохра
няли черты отдельных усадеб. В VI в. уже наблюдается 
сплошная застройка и некоторых кварталах и рост горо
да "в высоту" - появляются верхние УПОКЯ, Это спиле-

Жилая застройка города. Жилища 
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тельствует о том. что земельная собственность Гнила 
уже распределена и для увелаченвя площади дома в син
ие с ростом семей приходилось строить вторые этажи. 
ГЬрОД возник на новом месте, и для достижения уровня 
урбанизация античных городов Средней Азии с 

1ИДН1 куп« 

[яются вэ общей за

поен, : 100 л 
На протяжении vi-vi i вн, складываются те элементы 

жилой застроят которые мы наблюдаем к их совокуп
ности в городе первой четверти vin в. Это покварталь
ная застройка, увеличение этажности, а также выделе
ние парадных залов, аналоги которых в рядовых жили
щах служили, очевидно, в просто жилыми помещения
ми, украшение частных домов росписью и выделение 
специализированных лавок-мастерских. 

На первую четверть VIII в. в Пенджпкенте приходит
ся строительство дворца Дсваштнча. большого количе
ства богатых и рядовых домов, многочисленных лавок и 
мастерских, составлявших целые базары. К этому же 
времени относится широкое распространение росписей 
и резного дерева, причем росписи есть в домах людей 
разного достатка и даже в рядовых домах. 

Вся исследованная жилая застройка первой четверти 
VI11 в. выполнена, за редким исключением, технически 
на одном м том же уровне. Дома отличались друг от дру
га числом и размерами комнат. В Пенджпкенте не было 
лачуг бедноты, что свидетельствует о зажиточности го
рожан Согда. 

В 20-е годы VIII в. город был разгромлен арабами и 
пришел в запустение. Около 740 г. вернувшиеся жители 
восстанавливают свои жилища по-старому, часто с жи
вописью и с изображениями языческих богов; некото
рые дома строят заново. В отдельных домах помещения 
с росписью не восстанавливаются, а в других, напротив, 
расписывали целые залы. Однако город не достиг уров
ня первой четверти VIII в. В нем появились пустыри на 
месте базаров, многие дома стояли в развалинах. 

В третьей четверти VIII в., видимо с исламизацпей на
селения, намеренно уничтожаются росписи н домашние 
алтари. В это время жилища знати пустеют или превра
щаются в рядовые дома. К концу третьей четверти 
VIII в. происходит окончательное запустение города. 

Таким образом, прослеживается развитие жилой за
стройки рядового согдийского города от начала и до 
конца его существования на протяжении всего ранне-
средневекового периода. 

При исследовании жилищ разного времени выявлены 
их переделы, связанные с теми или иными причинами. В 
некоторых случаях это можно связать с разделением се
мьи ИЛИ с продажей дома но частям. Наблюдаются ино
гда сложные переделы, охватывающие до трех домовла
дений. Наибольший интерес с точки зрения социальной 
истории представляет присоединение к дому богатого 
горожанина жилища его рядового соседа. 

Пенджикентские жилища наиболее изученного вре
мени [первой четверти VIII 8.) дают прекрасный матери
ал для выяснения социальной стратификации согдийско
го общества. Очень четко выделяются крупнейшие жи
лища земельной и купеческой аристократии и скромные 
жилища "работников" (ремесленников и мелких торгов
цев). По характеру помещений и их декору к жилищам 
знати близки достаточно многочисленные дома значи
тельно меньшей площади. Основная часть этих домов. 

среднего достатка. 
На территории шахриста! 

стройки два дома, которые по размеру и составу поме
щений могли быть частью дворца правителя Пенджи-
кента. Это - жилище, занимающее северо-западную 
часть объекта XVI. и объект XXI. Объект XXI располо
жен позади второго храма, а северная часть объекта 
XVI выходит на улицу, проходящую вдоль ЮЖНОЙ огра
ды первого. Площадь, занятая основным домовладением 
объекта XXI. 1 142 кв. м. тогда как домовладение на объ
екте XVI занимало около 2100 кв. м (Табл. 18. 1-5). От
метим, что вся территория окруженного стеной шахри-
стана не превышала 13.5 га. Каждый из этих домов в 
плане делился на функционально различные части: пер
вая - сравнительно небольшое жилище из нескольких 
помещений на первом и втором этаже (сюда включены 
и кладовые): вторая - парадная часть с квадратным (пли 
прямоугольным с прямоугольной же апсидой! залом, ко
ридором перед ним. помещением с пристенным очагом-
алтарем и одной-двумя дополнительными комнатами: 
третья - выходящие на улицу лавки и мастерские 
(Табл. 18. 2). построенные вместе с остальными частями 
дома, но не сообщающиеся с внутренними помещения
ми. Кроме этих трех частей, имеется четвертая, распо
ложенная между входом и парадной частью. Ее функции 
менее очевидны. На объекте XXI в нее входят многоко
лонный зал площадью 177 кв. м и примыкающие к нему 
помещения, а на объекте XVI - зал площадью 250 кв. м 
и большой двор (площадью около 2Н0 кв. м). Для срав
нения отметим, что тронный зал во дворце Дсваштнча 
имел площадь около 250 кв. м. Именно дополнительные 
большие залы сверх обычных для богатых домов парад
ных залов являются наиболее специфической чертой 
двух самых обширных домовладений. Эти залы и двор 
могли служить для многолюдных собраний. Некоторые 
помещения четвертой, внешней части домовладения иг
рали роль кухонь, а другие, по-видимому, роль "люд
ских" для слуг. 

Три домовладения площадью 575-800 кв. м менее бо
гаты. В них жилая и парадная части такие же. как в са
мых богатых, но отсутствуют дополнительные залы. 

В следующую группу домовладений Пенджнкента 
первой четверти VIII в. входят семь домов. Площади их 
330-350 кв. м. У них. как правило, меньше парадная 
часть. Самые маленькие парадные залы с живописью 
имеют площадь всего 30 кв. м. К ряду домов этой груп-
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ли собой Солее или менее упрощенный вариант структу
ры (Табл. 19. 1-4: 20. 1-5) богатых домов. В первой чет
верти VI11 в. рядовое домовладение занимало среднюю 
площадь около 60 кв. м. хотя были и дома размером в 
полтора раза больше. Парадные комнаты здесь обычно 
были одновременно и жилыми. Только в одном таком 
доме с тремя комнатами на первом этаже в специальной 
нише открыть! следы живописи. Некоторые помещения 
снабжены четырьмя столбами, имитируя устройство па
радных залов, но они гораздо меньше и лишены декора. 
Более или менее богатые жилища с живописью состав
ляют около трети исследованных домовладений. 
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На Афрасиабс разнообразный абрис массивов за
стройки обусловливался неспокойным рельефом город
ской территории. Но эти большие массивы рассекались 
ортогональной сетью улочек и переулков. Однако дома 
центрального квартала, построенные впритык друг к 
другу, располагались так, что вес они (или почти все) 
были обращены в сторону улиц, ограничивающих квар
тал. Как и в Пснджикенте, квартал Афрасиаба включал 
дома людей разного социального ранга, но все они при
надлежали более или менее зажиточным горожанам. 
Здесь есть жилище с относительно небольшим парад
ным залом, с длинным коридором - кулуаром и узкими 
хозяйственными помещениями. Чаще коридор имел Г-
образный план и огибал парадный зал. Везде прослежи
ваются монолитные кладки, служившие основанием для 
пандусного или лестничного подъема на второй зтаж. 
Стены залов, а нередко и кулуаров были покрыты рос-
пиью, в зале одного из домов сохранились следы дере
вянной резьбы. И здесь, как в Пснджикенте. в оформле
нии зала присутствуют резные женские фигуры. В не
большой комнате или в замкнутой части коридора уст
раивались пристенные очаги типа камина. Заглублен
ные в стену, они фланкировались глинобитными полу
колонками. Многие исследователи склонны считать их 
КУЛЬТОВЫМИ очагами (Ахунбабасв, 1987; Распопова, 
1981. С. 132-133; Гуревич. 1981. С. 45^*7). Для раннего 
средневековья известны переносные жаровни, тепло ко
торых могло быть достаточным в гости ином зале во 
время многолюдной трапезы. Но единственным теплым 
помещением в доме была комната с очагом-камином. 
Традиция сооружения таких очагов сохранилась, по 
крайней мерс, вплоть до монгольского нашествия, а в 
Ферганской долине и до наших дней. 

Предполагаемый дворец 1V-V вв. открыт в Еркурга-
ке. Большой зал (13 м в стороне) через возвышенный 
глубокий айван был связан с двумя значительно мень
шими помещениями, ограниченными с двух сторон узки
ми коридорами. Внешняя стена здания и одновременно 
большого зала возле пола через каждые 1.5-1.7 м проре
зана узкими (10 см) вентиляционными щелями (Табл. 14. 
6). Стены неоднократно белились ганчем или окрашива
лись в красный цвет. В одном из помещений на высоте 
более 1 м от пола но побелке отбита горизонтальная 
красная полоса. Местами сохранилась побелка полов. 
Зал с глубоким айваном и усиленной вентиляцией мог 
служить лля многолюдных приемов. 

Варахшииский дворец VII-VIII вв. располагался у 
подножия цитадели на площадке, отделенной от нее уз
ким пространством, и вплотную прилегал к городской 
стене. Восстановить облик дворца хотя бы в один из пе
риодов его жизни мешают многочисленные перестрой
ки, существенно менявшие планировку зд( я (Табл. 14. 
5). Помещения разных размером располагались по обе 
стороны широкого (4,5 м) коленчатого коридора, выво
дившего h обширный двор с монументальным айванОМ " 
его южном торце. Айнан представляет собой уникаль
ное для своего времени сооружение, открывавшееся во 
двор тремя арками: центральная пролетом шириной 

В этот квартал входил дом. плотно примыкавший к 
другим его строениям, но отличавшийся и планиров
кой, и просторностью, и наличием двух больших за
лов. Вход в дом был обращен на одну из магистраль
ных улиц. Планировка его отличается обилием широ
ких коридоров, огибающих компактную группу хозяй
ственных помещений, оба зала и еще одну (или две) 
изолированную комнату. Именно этот дом в публика
циях получил наименование дворца самаркандских 
правителей. Стены его главного зала площадью 
11 X 1 ! м были покрыты ставшей всемирно известной 
живописью (Табл. 35. 1-4). Сохранность настенных 
картин, сочность их красок, официозность сюжетов и 
содержание поясняющей согдийской надписи показа
лись некоторым исследователям достойными только 
верховного правителя {Альбаум, 1975. С. 118). Дворец 
согдийского правителя, построенный лишь на не
сколько десятилетий позднее того времени, когда рас
писывался афрасиабский зал, открыт на цитадели 
Пенджикента. Возведенный в период завоевания стра
ны в цитадели маленького городка, при всех претензи
ях его строителя на помпезность, он вряд ли мог пре
восходить дворцовые сооружения столичного Самар
канда. Тем не менее его приемный зал отличается мас
штабностью н такими особенностями планировки и 
устройства, которых ни в малой мере нет в описывае
мом доме. 

Живопись высокого мастерства в залах и кулуарах 
выделяет его из ряда прочих жилых построек. Очевидно 
дом принадлежал одному из богатейших и влиятельных 
горожан (Шишкин. 1966. С. 12). возможно крупному 
придворному чину. 

7.75 м. боковые по 3.25 м. Арки опирались на кирпичные 
колонны двухметрового диаметра и на две пристенные 
полуколонны. Основанием колонн и полуколонн служи
ли квадратные кирпичные плинты высотой 35 см. со 
стороной 2.25 м. В рзечетс на большие нагрузки иод ко
лонны подведены фундаменты, превышающие ширину 
плинта и углубленные на 2 м. с последовательной клад
кой из сырцового кирпича, и из жженого на глиняном и 
алебастровом растворе. (В тот период стены возводи
лись вообще без фундамента.) От колоннады айвана во 
всю его ширину но двор спускались четыре ступени. По
лы айвана и двора устланы жженым кирпичом размером 
35X35X6 см. Колонны и стены айвана (возможно, и дво
ра) были покрыты сюжетной и орнаментальной резьбой 
по алебастру. 

Северную часть дворцового здания занимали три об
ширных зала (со сторонами 10 м и более). Два ИЗ них 
входами были обращены к входу во дворец, третье же 
помещение, более завидное, выходило н коленчатый ко
ридор. Сюда же выходили помещения южной, прилега
ющей к городской стене части здания. Южные залы (их 
было не менее пяти), несмотря на значительные пере
делки, сохранили часть своего внутреннего убранства. 
По меньшей мере три из них были украшены настенной 
ЖИВОПИСЬЮ, ОТ которой дошли до нас лишь нижние ре-
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систры трс\--и-тырсх1.ирусны\ композиций. Определя
ется культовое назначение зала теплого красно-желтого 
колорита с ритмичным повтором сцены нападения хищ
ников и грифонов на слонов с наездниками. Пространст
во зала. ВДОЛЬ стен окаймленного кирпичными лежанка
ми - суфами, занято двумя возвышениями - подиумами. 
Следы огня на одном из подиумов, признаки деревянных 
конструкции на другом заставляют думать, что зал вы
полнял функции храма с постаментом для ритуальных 
предметов », ВОЗМОЖНО, действ и подиумом для жертвен
ника с огнем. Назначение Прочих помещений загадочно. 
ВО можно считать бесспорным, что пышно украшенный 
просторный айван предназначался для парадных офици
альных приемов. 

В до мусульмане ко м Согде существовало множество 
верований: фетишизм, поклонение о гню, светилам, де
ревьям и всевозможным изображениям. Заметную роль 
в религиозной жизни Согда занимал буддизм, который 
утратил свое былое значение еще до прихода арабов. 
Монастыри были разрушены, а вера Будды была прак
тически забыта местным населением. 

Сюань ЦЗЯН, посетивший Среднюю А з и ю за 100 лет 
до прихода туда арабов, писал, что в стране Кап (Согд) 
царь и народ не верит в буддизм и почитают огонь, здесь 
есть здания двух монастырей, но в них нет монахов. В на
чале V1I1 в. в Самарканде, по словам Хой Чао, был один 

Арабские историки много писали о согдийских хра
мах, о богатствах, которые там находились. По словам 
Табари. Кутейба при покорении Самарканда прикачал 
сжечь множество храмов. Отмечались также храмы в 
Рамнтане - небольшом городке в окрестностях Бухары. 
в Пайкенде. В Бухаре храм находился в арке. Впоследст
вии на его месте была построена мечеть. A . M . Мандель
штам на основании того, что день приношения в храм 
Самарканда совпадал с днем поминовения усопших, по
лагал, что сам храм был царской усыпальницей и цент
ром династий но го культа (Мандельштам, 1964. 
С. 272-273). 

Из храмовых сооружений Согда наиболее полно изу
чены пекджнкентскне храмы. Они являются более ран
ними и первыми городскими постройками и занимают 
середину окруженного первоначальной городской сте
ной участка плато. 

Храмы представляли собой сложный комплекс архи
тектурных сооружений, связанных с обширными двора
ми (Табл. 31,2.3). Оба храма имели по два д в о р а - в н е ш 
ний (восточный» и внутренний (западный). Главные хра
мовые здания находились во внутренних дворах. Они 
возведены на искусственной платформе с узким пандус-
ным подъемом. 

Оба храма, построенные но единой схеме, представ
ляют собой открытые на восток четырехколонные за
лы , соединенные проходом с целлой, примыкающей к 
айвану с запада. В первом храме в "западной стене зала 
расположены две ниши для статуй. Зал и целлу с трех 
сторон окружали обходной коридор пли открытые гале
реи. С востока к залу примыкал шестиколонный айван. 

Па цитадели Пеиджнкевта, отделенной от шихрн-
стана глубоким рВОМ И о к р у ж е н н о й крепостной сте
ной, находился дворец правителя (Исак/т. 1977). Рас
копана парадная часть дворца: т р о н н ы й зал с нишей. 
парадные к о р и д о р ы , айваны и три квадратных ЧСТЫ-
рехколонных зала (Табл. 17, 1.2). О ж и л ы х помещени
ях дворца судить пока трудно. Дворец отличается от 
богатого ж и л и щ а , во-первых, тем , что он расположен 
к системе оборонительных сооружений цитадели. 
ВО-ИТ0рЫХ, особенностями организации пространст
ва т р о н н о г о зала, в-третьнх. наличием нескольких 
одинаковых по архитектурно-планировочному реше
н и ю залов. 

Площадь двора замыкалась стеной или постройками 
различного назначения. 

Структурно иенджнкентские храмы сопоставимы с 
храмами огня зороастрнйцев Индии. Здесь также име
ются камера для хранения огня и место, куда выкосился 
огонь для церемоний {Беленицкий, Маршак, 1976; Шко
да. 19S6). В пенджнкентскнх храмах о т к р ы т о огромное 
количество живописных памятников. Среди росписей 
выделяются мифологические с ю ж е т ы , культовые сце
ны, в которых представлены боги, донаторы, сцены пи
ров, сцены оплакивания усопших, всевозможные про
цессии. 

Ритуал предполагал возжигание огня и поклонение 
изображениям богов. 

В Самарканде исследовались только молельни в част
ных домах, где сохранились росписи с культовыми сце
нами, культовые очаги, в которых во время церемоний 
возжигался священный о гонь (Ахунбабаев. 1987. 
С. 10-21). 

На северо-западной окраине Бухарского оазиса в 
1972-1975 гг . P.X. Сулсймановым исследовался бугор 
Сеталак I. Здесь выявлены долго функционировавшие 
культовые сооружения разного архитектурного облика 
(Табл. 15. 1-7). последовательно сменявшие друг, друга 
(Культура . . . 1983. С. 66-98) . 

Первое но времени святилище построено на неболь
шом естественном всхолмлении. В основании здания ле
ж и т невысокая (несколько выше 1 м) глинобитная плат
форма, перекрытая двумя рядами кладки из сырцового 
кирпича размером (40-^1 )Х (40 -41 )Х(9 -10 ) см. Квадрат
ное в плане здание площадью 17х 17 M (возможно, куби
ческое по объему), ориентированное по странам света, 
состояло всесо из двух разновеликих помещений 
(Табл. 15.2.3) . У з к и й , сильно вытянутый входной проем 
прорезал середину ю ж н о г о фаса. П о его сторонам рас
полагались по две щелевндные прорези - вентнлящюн-
но-световой проем и глубокая ниша, имитировавшая та
кой же проем. Переднюю часть здания занимал зал с об
ширной глубокой нишей напротив входа, сконструиро
ванной двумя большими выступами типа антов. Вдоль 
задней стены зала, соединяясь с ним боковым проходом, 
ВЫТЯнутО узкое помещение. Стены здания, как и анты, 
толщиной 1,6 м, слегка суженные кверху, сложены из 
рядов пахсы. прослоенных сырцовым кирпичом 

К у л ь т ы и в е р о в а н и я 
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(39-41)Х(39-4П>:(9-11) см. и покрыты саманной штука
туркой. 

Во второй строительный период это небольшое куби
ческое здание было целиком перекрыто новыми кладка
ми, образовавшими по его сторонам четыре полуоваль
ные монолитные башни. Монолитный квадрат с полу
овалами был окружен квадратом стены. С юга »новь 
устроенный пандус вел на возвышенную площадку, а ко
ленчатый вход возле пандуса, к востоку от него, позво
лял войти в пределы ограды. Южная часть пространства 
в ограде была занята упомянутой возвышенной площад
кой, противоположные ей углы занимали коленчатые 
помещения, оставляя место для обхода сооружения 
от восточного выступа - "башни"' до западного 
(Табл. 15.-*. 5). 

В платформе возвышенной площадки были устроены 
сводчатые помещения со входами из обводного коридо
ра, а поверхность площадки разделена переборками на 
отсеки разных размеров. 

В последующее время (третий строительный период! 
все сооружение было забутовано и заложено и превра
тилось в единый монолит, к юго-восточному углу кото
рого было пристроено многокомнатное здание 
(Табл. 15.6.7). 

Еще во время функционирования постройки третьего 
периода в проходном помещении у входа в здание был 
разложен костер, куда попали фрагменты керамики и 
кости животных. В остывшую золу был положен скелет 
человека в относительном анатомическом порядке, но с 
отдельными костями вокруг черепа. Некоторые кости 
отсутствовали. Все это было перекрыто пластом глины. 
Этим захоронением явно предварительно очищенных 
костей заканчивается двух-трех вековая история святи
лища Ссталак. 

На протяжении всех трех периодов функционирова
ния сооружения все его открытые и закрытые помеще
ния постепенно заполнялись слоями золы и угля, в мень
шей степени органики, горелого песка и горелых комь
ев земли, по мере накопления перекрывавшимися песча-
но-земляными прослойками. Именно этим процессом, 
приводившим к "отмиранию, отдельных частей здания, 
видимо, и следует объяснять дважды осуществленное 
превращение вышедшей таким образом из обихода по
стройки в монолитное сооружение. Причем в первый 
раз это произошло s момент подъема и процветания 
вешнего культа. Последнее же строительство (третий 
период функционирования) отмечено признаками упад
ка. В процессе этой перестройки не разрабатывают
ся сложные конструкции. Новое здание утрачивает вся
кую монументальность и не имеет четко продуманного 
плана. 

Особенности планировки всех трех последователь
ных сооружений, обилие зольных отложений и манера 
хранения золы тут же в помещениях определяются куль
товым характером построек Сеталак I. 

Определить культовую принадлежность святилища 
Ссталак вряд ли возможно. Большая роль огня, его по
читание (бережное хранение остатков горения) еще не 
дают основанн(1 относить эти особенности культа к зо-
роастрийским верованиям. 

Судьба святилища, иа протяжении III V ни. н.э. стояв
шего в отдалении от крупных населенных пунктов, по 

всей видимости, отражала социально-экономическое со
стояние сельского района с разбросанными усадьбами 
землевладельцев разного ранга. Созданный ими в 
III-IV вв.. собственный религиозный центр, через какое-
то время показавшийся малозначительным, был пере
строен в эффектное по архитектуре монументальное 
здание. 

Четырсхбашенное здание после длительного функци
онирования, в процессе которого зольники начали пере
крывать оплывшие кладки стен, было реконструирова
но без существенных изменений в планировке. Но уже 
на следующем этапе, в V в.. когда потребовалась новая 
реконструкция, возможности обшнны снизились и кон
струкция святилища была сильно упрощена - до простой 
платформы с подсобными помещениями у ее подошвы. 

Святилища иного рода, возможно и иной культовой 
принадлежности, открыты в том же бухарском и в сред* 
нссырдарьннском ареалах. Они также связаны с ритуа
лом возжигания огня. но. будучи включенными в плани
ровку замковых и дворцовых зданий, представляют со
бой зал или глубокий айван с суфами по периметру В по
диумом или двумя подиумами в центральном простран
стве. 

Во дворце бухархудатов на Варахшс святилище раз
мещалось в ряду прочих залов напротив входа в здание. 
К нему вел широкий длинный коридор с глухими стена
ми. Противоположную от входа сторону зала занимал 
продолговатый прямоугольный подиум со следами неко
гда существовавших деревянных конструкций от легко
го перекрытия над ним и каких-то более основательных 
в виде трех балок, уложенных горизонтально и высту
павших (?) в сторону задней стены (Табл. 14. 5). 
Б.И. Маршак рассматривает деревянную конструкцию 
несколько иного вида в храме Пенджикента как остатки 
устройства, приводящего в движение фигуры богов 
(Табл. 31.-*). но это пока только предположение. 

Второй подиум особой формы, в виде овала со сре
занной стороной, был устроен ближе к входу н несколь
ко смещен в сторону относительно центральной оси. По 
краю он ограничен низким бортиком, на его поверхно
сти следы огня. Если роль большого продолговатого по
диума не ясна, то "полуовальный", очевидно, служил ме
стом переносного жертвенника, типа тех. что теперь хо
рошо известны по росписям того же Варахшского двор
ца н Пенджикента. по сцене на оссуарнп из южного Со-
гда (Шишкин. 1963). встречаются в Гарданн Хнсор 
(Табл. 13. J) и в памятниках Чача (Табл. 38. / . 2: 41. 
3.13). 

Храмовый комплекс Еркургана расположен в центре 
города. Его составили два тесно связанных друг с другом 
здания. Построенные в первые века н.э.. они продолжа
ли действовать вплоть до VI в. н.э. 

Западное здание (около 50X50 м) раскопано лишь ча
стично. Здесь обнаружено открытое в сторону восточ
ного здания-святилища П-обраэное помещение с ошту
катуренным гапчем алтарным подиумом ИЗ сырцового 
кирпича, фасады которого разделены лопатками и ши
рокими нитевидными углублениями, а верхняя площад
ка облицована жженым кирпичом (СулеймОНОв, 19К6. 
С. 109-110; 19S7. С. 135-143). 

ВОСТОЧИМ зданнс-снятилшце храма стоит на плат
форме m СЫрЦОШОГО кирпича. Это большой продолгова-



i i'i 111ЧЧ АЗИЯ В ГЛЯНЕМ СГЕДНЕВЕКОВЬЕ 

тый зал (15X7 м). вытянутый по поперечно» осп. плос
кое перекрытие которого опиралось на две мощные ко
лонии, сложенные НЭ жженого кирпича. Основой ко
лонн служили выложенные вэ кирпича квадратный 
плинт и "торовидная база", Оштукатуренные ганчеы, 
они были выкрашены в красный цвет. На стволе одной 
из колонн изображены черные значки, на другой - две 
силуэтные фигуры В ДЛИННЫХ одеждах с какими-то атри
бутами, напоминающими трилистник, и с кольцом (веро
ятно, венком) в руке одного из персонажей. В один ряд с 
ними черной контурной линией нанесены рисунки алта
ря и фантастической птицы. Стены зала прорезаны ни
шами разных размеров, в которых некогда размещалась 
Сетевая Я глиняная скульптура, раскрашенная и отде
ланная позолотой. Поверхность стены, включая ниши, 
была покрыта сюжетной росписью по белой подгрун-
товкс. Возле северной стены напротив входа в святили
ще возвышался прямоугольный подиум алтаря, сложен
ный из кирпича н оштукатуренный ганчем. На его верх
ней плоскости есть следы огня и золы. 

В какой-то из периодов функционирования здание 
храма дало просадку и потребовало серьезного ремонта 
с возведением контрфорсов. Само святилище, много
кратно ремонтировавшееся подпорными стенами, 
уменьшилось более чем вдвое (до 7x6 м). 

К числу культовых предметов принадлежат чашевид
ные курильницы на высокой полой ножке, украшенные 
сетчатыми насечками, пунсоном, шиловидными налепа-
мн. Одна из наиболее парадных курильниц снабжена 
диском, отделяющим чашу от подставки, и тремя налеп-
ными личинами (Табл. 16. 18). В большом количестве в 

Город I 

Для понимания специфики города необходимо его со
поставление с синхронной ему деревней. Редким случаем 
точкой синхронности памятников являются Пенджикснт 
и горное селение Мадм (Гардани Хисор). Название это
го селения упоминается в одном из документов (доку
мент Б-12) с горы Муг (Лившиц, 1962. С. 155-156). 
Мадмское поселение "по своей структуре было двухча
стным и состояло из дворца правителя и собственно по
селения, разделенных улицей. Поселение с двух сторон 
окружено обрывами, а с юга и запада - оборонительной 
стеной (Табл. 13. 3) С внутренним коридором" (Якубов, 
1975. С. 546). В поселении раскопаны 22 дома, но, учиты
вая, что часть селения не сохранилась из-за обвала, ав
тор этих раскопок Ю. Якубов предполагает, что в посе
лении проживало 30-35 семей. Древний Мадм был свя
зан с Пенджнкентом, так как он входил в домен Деваш-
тича - правителя Пенджнкента. Как и в Пснджикснте. 
на si a дмском поселении, во дворце правителя и в собст
венно селении, прослежены слои пожаров, связанных с 
событиями 722 г., времени последней воины арабов с Де-
ваштпчем. Общими для города и сельского поселения 
были следующие признаки: наличие оборонительных 
стен; сплошная застройка примыкающими друг к другу 
домами с выходами на улицу; и в городе и в деревне 
строительным материалом служила необожженная гли
на: наличие цитадели, где находился дворцовый комп
лекс; дислокальность поселения; ни в городе, ни в дерев-

храме найдены жаровни. Круглые (до 50 см в диаметре), 
ограниченные бортиком высотой 3-5 см. ОНИ таким же 
бортиком разделены на четыре сектора. Бортики 
оформлены зубцами-защипами, шиповилными налепа-
чи, а в одном случае на стыках перегородок помещены 
лепные головки животных, обращенные внутрь резер
вуара. 

Культовые постройки были обязательной принад
лежностью ран несред не веко во го дома. Они. как прави
ло, находились на втором этаже дома или рядом с интим
ными покоями (1'иепшюви. 1981. С. 132-133). Домашние 
храмы и молельни имели различную структуру. Они 
могли включать одну или несколько комнат, что, види
мо, обусловлено значимостью культа. В богатых домах 
Пенджнкента хорошо выделяются капеллы (Табл. 31. 
/) , в которых были алтари и изображения почитаемых 
предков хозяина дома (Беленицкий, Маршак, 1976. 
С. S3). В большей части построек в жилых комнатах бы
ли выделены культовые места. Г.А. Пугаченкова отме
чала наличие культовых мест в жилых комнатах Даль-
верзина. Перед нишами найдены культовые статуэтки 
(Пугаченкова. 1976. С. 39^10). 

Культовые росписи в частных домах помогают опре
делить богов, которым поклонялись согдийцы. воспри
нимавшие храмы как дома обитания богов. 

Большое место в верованиях согдийцев принадлежа
ло поклонению умершим предкам. Обряды поклонения 
предкам совершались не только в храмах, но и на клад
бищах. Бируни сопоставляет согдийские заупокойные 
обряды с теми, что совершали хорезмийцы в Новый год 
Навруз в наусах-

< деревня 

не нет места для садов и огородов, места для содержания 
скота (Сухарева. 1979). Но в то же время между городом 
и селом выявляется больше различий, чем сходства. В 
селе на цитадель приходится значительная часть площа
ди. В Мадме дворец занимает примерно треть площади 
поселения. Сельское поселение в полном смысле слова 
находится у подножия замка, а в городах цитадель про
порционально значительно меньше, занимает часть го
родской территории или стоит отдельно. Этот формаль
ный признак, видимо, отражает существенное социаль
ное различие между городом и селом. Мадм был вла
дельческим селом. Документы с горы Муг содержат яс
ные свидетельства зависимости сельских жителей от 
феодалов. Сохранилось письмо мадрушкатского госу
дарства кипу гекому (документ Б-7): «И. господин, {у ме
ня) с паргарцами... распря, ибо. господин, они сюда при
были ("спустились") п. господин, ни днем ни ночью не 
прекращали работы и (исполнения) приказа. Но (затем) 
многие из них убежали, - ты их так прикажи задержать, 
чтобы они тебя боялись, чтобы, господин, твоего (госу
даря) приказа слушались. Ибо. господин, из них (почти) 
все убежали н, господин, здесь (сейчас) нет более чем 7 
человек» (Липшиц. 1962. С. 172-173). От Мадрушката до 
Кштута расстояние около 150 км. Из Кштута в Мадруш-
кат посылались люди, подчиненные государю Кштута, 
для выполнения какнх-то явно принудительных работ на 
мадрушкатского государи. В одном из документов с го-
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ры Муг (документ Б-6) содержатся данные о наборе лю
дей по 2-3 человека от селения для отправки их на ка
кие-то работы (Липшиц. 1962. С. 149). 

В документе В-9 (Лившиц, 1962. С. 157-159) содер
жатся определенные указания на посылку одним феода
лом другому работников для выполнения повинностных 
работ. " И так сделай: тех людей быстро сюда пришли, а 
(также) и работников" , - пишет русгскнй государь 
Афарун некоему Зкатчу . В.А. Лившиц считает, что в 
этом документе термин, которым названо слово "работ
ники", «обозначает, по-видимому, не "работников" во
обще, а крестьян, посылаемых на повинностные работы. 
В других документах мугского собрания, содержащих 
упоминания о посылке крестьян из определенных селе
ний или районов для выполнения каких-либо работ, кре
стьяне именуются обычно п'З пли nutynkt - "люди"» 
(Лившиц. 1962. С. 159). 

Из мугских документов как будто следует, что кре
стьяне горных селений платили оброки скотом, зерном. 
фруктами, изделиями домашних промыслов. 

Надо отметить, что владения Афаруна находились 
неподалеку от Самарканда. Его резиденция была в дв\'х 
фарсахах от Самарканда (Лившиц, 1962. С. 116-119). т.е. 
в равнинном Центральном Согде. где зафиксированы 
многочисленные замки эпохи раннего средневековья. 
так называемые тепе с площадкой (Ростовцев. 1975. 
С. 98-102). Типологически таким же тепе с площадкой 
был и замок на горе М у г (Табл. 13, 7-9). В Ю ж н о м Сог
де полностью раскопан замок А у л т с п е V - V I вв. 
(Табл. 13. 5), у подножия которого , как считал C K . Ка
банов, "выявлены признаки современного ему поселе
ния, возможно, жилищ подвластных владетелю замка 
людей и хозяйственных помещений" (Кабанов. 1977. 
С. 53). 

Раскопки производились т а к ж е на нескольких тепе с 
площадкой, но раскопанная площадь недостаточна, что
бы судить о плане в целом. Планировке мадмского селе
ния - замок правителя, о круженный селением, в свою 
очередь обведенным оборонительной стеной. - близки 
большие замки афрнгидского Хорезма, среди которых 
на очень большой площади раскопан Якке-Парсан (Не-
разик. 1976. С. 176. Рис. 105). 

Иначе обстоит дело в городе. Цитадель Пенджикента 
отделена от городища глубоким оврагом (Табл. 13. / ) . 
отдельно стоящая цитадель Бухары весьма незначитель
на по отношению к городской территория. Все это сви
детельствует, вероятно, о независимости горожан от 
феодального владетеля. 

Другим серьезным различием между согдийским го
родом и селом, зафиксированным при археологических 
раскопках, является натуральность хозяйства деревни ч 
развитость товарно-денежных отношений в городе. В 
Гарданн Хпсор нет ни одной специально оборудованной 
мастерской или лавки. Па поселении найдено всего пять 
монет (Давутов. 1979). У л и ц ы же Пенджикента первой 
четверти V I I ! в. были окаймлены десятками лавок и ма
стерских, в которых велась мелкая розничная торговля. 

Экономическая структура согдийского города опре
делялась взаимоотношениями производительного и не
производительного населения. Городские ремесленники 
могли свободно реализовать на рынке продукт своего 
труда, но они зависели от городских землевладельцев. 

сдававших в аренду лавки и мастерские, а платежеспо
собный спрос на их изделия в значительной степени 
обеспечивался наличием в городах богатой знати с ее 
воинскими отрядами и слугами. Таким образом, рядовое 
торгово-ремесленное население всецело зависело от го
родской знати, часть которой получала свой основной 
доход от эксплуатации деревни. И в городе и в деревне 
господствовала знать, но господство это осуществлялось 
по-разному. Если в городе существовала экономическая 
зависимость, т о в деревне, по-видимому, большую роль 
играло внеэкономическое принуждение. Сложность со
циально-экономических отношений в городе нашла свое 
отражение в структуре городской застройки. Для Пенд
жикента характерна четкая дифференциация по функ
циям как отдельных помещений каждого дома, так и це
лых "районов". Имеются два храма с обширными двора
ми, где могли собираться все горожане, выделяются аре
алы торгово-ремеслеиной деятельности, намечается вы
деление участков жилой застройки но социальному при
знаку. В городе каждое жилище имело дифференциро
ванный план. Жилища горожан в большей или меньшей 
степени ПО планировке, конструкциям и декору напоми
нают дворец правителя Пенджикента. Следует отме
т и т ь , что технический уровень строительных работ 
одинаков в постройках разных социальных слоев. 
И н у ю картину м ы наблюдаем в Мадме. Здесь нет хра
мов, нет общественных зданий. Н о замок владетеля 
чрезвычайно похож по дифференцированному плану, 
строительной технике , декору на богатое жилище 
П е н д ж и к е н т а . а все остальные жилища Гарданн Х и -
сор резко отличаются от резиденции феодала и от го
родских домов. Одноэтажные дома Гарданн Хпсор на
с ч и т ы в а ю т от одного до четырех помещений, причем 
обязательно наличие помещения со специальными от
секами для хранения продуктов. Такие же отсеки, но 
больших размеров, имелись в хозяйственных помеще
ниях дворца. Для крестьянского дома более раннего 
времени, раскопанного Б.Я. Ставнским в Калан -Муг 
на Магнане . т а к ж е характерно членение на ж и л у ю и 
амбарную половины. Д л я каждого деревенского дома 
обязательны очаги , пригодные для выпечки хлеба. В 
городских жилищах т а к о г о рода отсеки для хранения 
зерна и других продуктов и очаги для выпечки хлеба 
необязательны. Н о в Пенджнкенте на базарной улице 
раскопаны мастерские по выпечке хлеба па продажу. 
В этом городе в одном из ж и л ы х домов нерпой четвер
ти V I I I в. исследовано зернохранилище приблизитель
но на 10(Х) пудов пшеницы (Рахматуялаев, 1982). Е г о 
объем явно превышает потребности семьи, что позво
ляет считать это зернохранилище товарным складом. 
Для Гарданн Хпсор характерны однокомнатные дома 
площадью ДО 50 кв .м . с разделением единственного 

ичшуи поле 
последней имеются отсеки для хранения запасов про
довольствия (Табл. 13. 3). 

Сельский дом горных районов недавнего прошлого 
во всех существенных чертах похож на дом начала 
V I I I к., что связано с консервативностью уклада жизни 
села (Давыдов, 1973). Пенджикентскнй городской ДОМ 
не находит сколько-нибудь полных аналогий в иеследо-

зграфамн жилых домах городов Средней 
aim 1974). 
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Пеаджнкеш в горное село Мады - это как бы два по-
я ю а социальной жизни раннесрсдиевекового Согда. 
Для полного понимания ЖИЗНИ общества того времени не
обходимо исследовать промежуточные явления. Вполне 
возможно, что хозяйство сельского поселения в равнин
ном Согае могло быть менее натуральным, чем в горах. 

В сельской местности исследовано несколько замков. 
Некоторые Hi ЭТИХ замков представляют собой цитаде
ли селении. БОЛЫДНЯСГВО замков вполне ОбОСНОВ! о 
считают жилищами землевладельческой аристократии 
(Массон В.. 1974). Неясно, что представлял собой горо
док, крепость или замок с селением - такой известный 
памятник, как Тали-Барзу. Площадь, занятая под селе
ние, является слабым критерием для выяснения его ха
рактера. Пенджпкент без цитадели 'занимает площадь 
всего 13.5 га. в нем жило немногим более 4000 человек. 
но это был город, поскольку основным отличием города 
была сложная дифференциация хозяйственной и обще
ственной жизни, которая отразилась в характере за
стройки. Городище Варахша занимает площадь 6.5 га. 
но тем не менее стойкая местная традиция, зафиксиро
ванная Нершахи. относит Варахшу к селениям, а не к го
родам {Большаков, 1973. С. 182). Варахшу. скорее всего. 
следует отнести к категории крупных укрепленных се
лений у подножия дворца владетеля загородной резиден
ции бухархудатов. 

Талн-Барзу по планировке напоминает владельче
ское поселение, центр которого занят мощной цитаде
лью, а жилые кварталы тянутся вдоль стен. Возле кре
пости Кафыркала близ Самарканда располагалось не
большое селение, а за его пределами - квартал гонча
ров. Как проходила граница между городом и деревней 
для самих согдинцсв? В согдийском языке город и селе
ние обозначаются одним словом. В IX-X вв. городом 
считалось поселение, имевшее соборную мечеть. Нер
шахи сообщает, что жители Варахши в IX в. отказались 
от предложения Исмаила Самаин на льготных условиях 
построить соборную мечеть. Эмир Исмаил Саманн по
звал людей этого селения и сказал: "Я дам двадцать ты
сяч дирхемов и лес и приму на себя работы по построй
ке (а некоторая часть здания еще стоит), перестройте 
этот дворец в соборную мечеть". Люди селения не поже
лали этого и сказали: "Нашему селению это не подоба
ет, так как оно не миер". т.е. "не город" {Шишкин, 1963. 
С. 82). Варахша. как отмечает Мукаддасн. относилась к 
тем селениям, которые "больше городов" (Большаков. 
1973. С. 164) и которым, "чтобы быть городами, недос
тает только соборной мечети" (Большаков, 1973. 
С. 164-165). Интересно, что жители Пайкенда заняли 
прямо противоположную позицию. Мукахдаси пишет: 
"...и сколько пришлось помучиться жителям Пайкенда. 
прежде чем они установили мимбар", т.е. построили со
борную мечеть и обеспечили себе статус города. Такое 
различие во взглядах населения Варахши п Пайкенда 
может быть объяснено тем, что в доисламское время 
Пайкенд был самостоятельной городской общиной, его 
называли "городом купцов", а Варахшу - загородной ре
зиденцией могущественных бухархудатов. Арабские ис
точники называют городом и Пенджпкент. в котором, 
как показывают документы с горы Муг. в доисламское 
время также существовала городская община, имевшая 
свои доходы и своих чиновников. 

Начиная с IV в. и сельской местности относительно 
синхронно появляется большое количество усадеб зам
кового типа. Они дошли до нас и двух вариантах памят
ников: небольшие отдельно стоящие Тепе и тепе с до
вольно обширной прилегающей площадкой. 

Разномлсштабность замкоп, вероятно, объясняется 
разным рангом их владельцев. Планировка ранних зам
ков совсем неизвестна. Очевидно только, что хозяйст
венная пониженная часть представляла собой обширный 
двор с насаждениями в центре, обстроенный по перимет
ру помещениями разного назначения (Нагора, Эшимак-
сак под Самаркандом). 

На территории Самаркандского Согда небольшой за
мок1 V-VI вв. н.э. раскопан близ крепости Кафыркала, к 
югу от Самарканда. Здание сооружено на пахсовой 
платформе площадью 43 х 43 м при высоте 3.5 м. Ее уг
лы скруглены и укреплены мощными контрфорсами из 
пахсы (Табл. 13.4: 16./). 

В планировке дома четко выделена монументаль
ная центральная часть из десяти помещений, шесть из 
которых были в два этажа, а над перекрытием осталь
ных четырех в центре каждого фасада размещались 
глубокие айвакы. Ядро дома составляет массив, по
строенный по принципу строгой симметрии, нарушен
ной только входным проемом и кирпичным моноли
том, служившим опорой для лестницы. При этом нет 
оснований предполагать, как это кажется некоторым 
исследователям, постепенного увеличения площади 
замка за счет расширения по трем фасадам платфор
мы для возведения на ней дополнительных помеще
ний (Шишкина. 1961. С. 192-193). 

Центральная часть дома повторяет планировку, види
мо, широко распространенных в V в. малых крепостей 
типа открытой в Фильмандаре в виде небольшой квад
ратной в плане постройки с квадратными же угловыми 
башнями (Табл. 13. 2), занимающими более двух третей 
всего фасада (Исаков. 1979. С. 50-51. Рис. 12). Выступы 
башен образуют по центру каждого фасада глубокую 
нишу - террасу. Центральное квадратное пространство 
здания разделено на два помещения перегородкой, та
кой же монументальной, как и внешние стены. Двух
этажный куб здания был обведен коридором, по трем 
сторонам которого шел ряд помещений с выходом в ко
ридор, за исключением двух случаев, когда дверной про
ем выходил на террасу. Изолированность этих двух по
мещений объясняется их особой функцией, связанной с 
сильным загрязнением. Стены и полы их по всей площа
ди сильно прокалены из-за многократного разжигания 
здесь огня. 

Террасы, ограниченные с боков пахсовыми моноли
тами угловых башен, располагались по всем четырем 
фасадам сооружения и использовались для хозяйствен
ных нужд. В пол одной из них вкопан хум, а на полу дру
гой найдено скопление пряслиц. 

Подъем на платформу, по всей вероятности, осущест-
атялся по деревянной лестнице и. судя по раскреповке 
стены, выделяющей вход в дом, располагался на северо-
востоке. 

1 С Яругам* интерпретациями сооружении - как крепости, погре
бального или культового -мания - один в авторов (Г. Шишкина! не 
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Часть террасы входного фасада отгорожена попереч
ной стенкой, что объясняется назначением отсеченного 
помещения, где фиксируются признаки долгого горения 
огня. Смежная с обводным коридором стена этой комна
ты прорезана двумя рядами щелевндкых проемов, рас
положенных в шахматном порядке (Табл. 13. б). 

Необычными для жилого дома представляются узкие 
(12 см) щелсвидные проемы, прорезывающие стены по 
подножию, со скосом нижней плоскости, как у бойниц, 
наружу. Такие же щели со скосом ложа внутрь устроены 
в каждой угловой комнате вверху противоположных от 
входа стен. Если рассматривать строительство здания 
усадьбы как двухэтапное, то все же непонятным остает
ся назначение ряда щелей с горизонтальным ложем во 
внутренней стене, расположенных над полом выше, чем 
другие (причем не пробитые позднее, а выложенные при 
возведении стены)-

Все эти узкие проемы находят объяснение при рас
смотрении здания как единого целого вместе с перимет
ральным рядом помещений, два из которых явно выпол
няли рать топок с жаропроводящимн щелевидными про
емами в два ряда, с наклоном из коридора в сторону топ
ки. К этому нужно добавить прокаленность полов в ко
ридоре только возле щелей и находки здесь же облом
ков жаровен. Это позволяет думать, что щелсвидные 
проемы выполняли функции жаропроводов, горячий 
воздух в которые поступал или непосредственно из то
пок, или из поставленных перед ними на пол жаровен. 
Причем самой теплой должна была быть угловая комна
та, расположенная возле двух топок. Система кажется 
необычной только потому, что нигде в других сооруже
ниях как будто бы не отмечалась. Однако узкие, 
15-20 см, щели через 70-130 см прорезали пахсовые сте
ны так называемого дворцового здания эпохи бронзы 
Дашлы 3 (Сарианиди. 1977. С. 41. Рис. 15). 

Здание подвергалось нескольким перестройкам, одна из 
которых резко изменила структуру дома. В VI в. часть по
мещений по периметру закладывается пахсой и все делит
ся на три самостоятельных жилых блока, изолированные 
один от другого вновь поставленными дверными коробка
ми. Большая часть продухов была заложена и оштукатуре
на заподлицо со стенами. Возможно, что весь второй этаж 
принадлежал одному из блоков. Надо думать, что разде
лом дома фиксировались изменения в составе семьи и ее 
деление на меньшие семейные ячейки. 

В южном Согде. в долине Кашкадарьи. раскапывался 
ряд сельских усадеб (Кабанов. 1981) и поселений. Одним 
вз селений был Джангаль. занимавший площадь около 
0.8 га (около 200 х 180 м). Семиметровую толщу насло
ений здесь составили три последовательных слоя. Стены 
построены из пахсы и сырцового кирпича, со временем 
менявшего размеры от 54 х 32 х 7 см до 40 х 30 х 7 и 
46 х 33 х 7 см. 

Несколько позже Джангаля. но синхронно с послед
ними периодами его обживання. строится здание Аулте-
нс. Оно возведено на пахсовой платформе. В планиров
ке дома четко выделяются две (Табл. 16. У) функцио
нально различные части: центральная, жилая и отделен
ная от нее коридором периферийная, хозяйственная {Ка-
бшюв. 1981. Рис. 23). 

Хронологическая близость самаркандской и кашка-
лзрьинской усадеб, схожесть социального статуса влл-
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дельцев и судеб их семей отразились в целом ряде сход
ных черт самих зданий. 

Прежде всего близки их размеры. В планировке зда
ний выдерживалась строгая симметрия, нарушаемая 
лишь функционально неизбежными элементами: глав
ным входом в жилую часть дома или устройством подъ
ема на второй этаж. В обоих случаях центральный квад
рат окружен хозяйственными постройками с трех сто
рон, а углы здания укреплены монолитными кладками, 
имевшими вид башен. Нельзя исключить вероятность 
общности происходившего в Согде процесса дробления 
семьи, поскольку археологически одна и та же картина 
отмечается на жилом доме самаркандской усадьбы и на 
здании Аултепе в долине Кашкадарьи. Как н в самар
кандской усадьбе, на одном из этапов жизни Аултепе 
производятся серьезные перестройки, приведшие к раз
делу дома на три части (Табл. 13.5). 

При этом планировка самаркандского здания более 
тщательно разработана, а его центральная часть наибо
лее близка симметрично распланированной отдельно 
стоящей небольшой крепости, вплоть до одинакового 
расположения щелевидных прорезей в стенах, выпол
нявших в одном случае функции действующих и ложных 
бойниц, в другом - роль продухов. 

Кажется неожиданной разница в облике материаль
ной культуры Джангаль и Аултепе, одновременное су
ществование которых подтверждается однотипными 
монетными находками на обоих памятниках. Одновре
менно, в последней четверти V в.. они заканчивают свое 
существование. Различие в керамике объясняется, надо 
полагать, разным составом обитателей. Жители Джан
галь не отличались обликом материальной культуры от 
обитателей обычных сельских усадеб. Владелец же Аул
тепе стремился приблизиться к высокому рангу согдий
ских земледельцев, не только окружив себя "городски
ми" предметами обихода, но и всячески показывая связь 
с правящей верхушкой, вплоть до метки посуды тамгами 
правителей Согда. 

В Бухарском оазисе, в 40 км к северо-западу от Буха
ры, в низовьях древнего канала Хитфар. раскапывалась 
сельская усадьба Кызылкыр I. Первоначально Кызыл-
кыр I представлял собой квадратный в плане дом 
(23 х 23,5 м) с предвратным прямоугольником дворика 
(?). выступающим за пределы фасада в юго-восточном 
углу (Табл. 15, 2.*). Вдоль фасада дома ко входу во дво
рик (?) вел отлогий пандус, огражденный парапетом. 
План дома четкий в простой: центральный квадратный 
зал. окруженный равновеликими узкими комнатами. 
Здание возведено на низкой платформе из сырцового 
кирпича разного формата: 55 х 45 х (10-12). 
56 х 48 х (10-12) см в нижнем ряду кладки и 
44 х 44 х 10 см в двух верхних рядах. Сохранились отпе
чатки камыша в кусках обгоревшей обмазки, что дало 
основание исследователям памятника предположить су
ществование плоского балочного перекрытия с земля
ной кровлей по камышовому настилу. Со временем дом 
был реконструирован и оказался в углу новой построй
ки - обширного двора с комнатами по его периметру 
значительно меньшими, чем помещения основного лома 
(Культура..., 1983. Рис. 7). Часть комнат были изолиро
ваны и сообщались непосредственно с двором, другие 
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случае по три. Самый крупный блок составляли четыре 
помещении с и юл пропан и in м уголком днорл. По составу 
находок вес помещения ПО ВОСТОЧНОЙ стороне двора оп
ределены как хозяйственные. Комнаты с суфами пред-

Новые изменения в усадьбе привели к выделению не
большого ее участка. Одновременно застраивается нес 
пространство двора. В результате организовались два 
хозяйства - большое и малое, совершенно изолирован
ные друг от друга, с самостоятельным» входами на про
тивоположных фасадах застройки (Табл. 15, 24). Малое 
хозяйство составили восемь помещений, не считая трех 
проходных двориков. Водимое хозяйство включало наи
более монументальный дом первоначальной постройки 
и шесть изолированных друг от друга блоков, состояв
ших из двух. трех, пяти и семи комнат. У входа снаружи 
пристроен квадратный дворик. Остались незастроенны
ми часть прежнего дворового пространства и коленча
тый проход к квадратному раннему дому. 

Жизнь большого комплекса построек Кызылкыр I 
прерывается сильным пожаром. После пожара возрож
дается только главный, квадратный дом. В этот послед
ний период его освоения производится некоторая пере
планировка. Дополнительная стена превращает цент
ральный квадратный зал в продолговатое помещение с 
длинным узким проходом в него. Вдоль двух стен устра
иваются суфы. Два коридорообраэяых помещения отсе
каются закладкой проходом и перестают функциониро
вать. Одно из оставшихся (восточное) теперь сообщает
ся через вновь прорубленный проем с двором, а другое 
перегораживается, и в отгороженном пространстве уст
раивается закром. 

По всей вероятности, в последовательных постройках 
и переделках Кызылкыра отразился длительный период 
жизни землевладельческой семьи: ее разрастание, воз
можно, перемены в ее благосостоянии, выделение моло
дых семей. Брошенный после пожара дом через некото
рое время мог быть освоен людьми более низкого соци
ального ранга. 

Судя по отдельным находкам, здание Кызылкыр I 
было построено на месте, обжитом в первые века н.э. 
Это ножки красиоангобнрованных кубков (переходный 
тип Афрасиаб III—IV). две серебряные монеты - подра
жание тетрадрахмам Евтидсма и синхронные им терра-

Нссомнснным профессиональным мастерством в го
родах отличалось строительное дело, приемы которого 
изучены В.Л. Ворониной {Воронина, 1953 1957 1957а 
1958. 1964. 1969). 

Стены возводились из сырцового прямоугольного 
кирпича, обычно с соотношением сторон 1:2. Длина кир
пича колеблется около 50 см. приблизительно соответ
ствует одному локтю. Широко были распространены 
также глинобитные нахсовыс кладки, причем весьма 
эффективным строительным приемом, предохраняв
шим стены от растрескивания, была кладка пахсы бло
ками. Широко применялась комбинированная кладка из 
пахсы и сырцового кирпича. В многоэтажных домах по
мещения первого этажа, за исключением парадных за-

котоные статуэтки. Время функционирования памятни
ка характеризуют находки иного рода, среди которых 
ТИПИЧНЫ очажные подставки, оформленные бараньими 
головками. 

Судьбы владельцев исследованных согдийских сель
ских усадеб меняются к концу VI в., когда Какая-то часть 
сельских замков и пригородных домов остаются пусто
вать и позднее нередко используются в качестве наусов 
для оссуарных захоронений (Пснджнкент, Кафыркала) 
или приспосабливаются под жилье людей иного, более 
низкого социального состояния (Молла-Ишкул). 

Сколько-нибудь крупные землевладельческие замки, 
возводившиеся позднее VII в.. в самаркандской части до
лины Зеравшаяа пока неизвестны. 

В Бухарском оазисе исследовался замок Бад-Асня 
близ Пайкенда. возведенный в VII—VIII вв. Его кешк 
(224 х 22,5 м). ориентированный углами по странам све
та, возведен на пзхсовой платформе высотой более 5 м. 
Вход-подъем, отмеченный мощными выступами плат
формы, обращен в сторону лежащего у подножия кеш-
ка хозяйственного двора, от построек которого сохрани
лись только основания стен. В нижнем этаже кешка раз
мещалось шесть помещений. 

Из проходной комнаты - вестибюля можно было по
пасть в центральное помещение с тамбурной стенкой у 
входа в него, создававшей коленчатый проход, с суфами 
вдоль трех стен и с квадратным подиумом на полу для 
установки жаровни. С двух сторон эту комнату охваты
вал коридор, выводивший в изолированное большое по
мещение, стены которого (возможно, только панели над 
суфами} бЫЛЯ окрашены красной охрой. Стены коридо
ра были покрыты росписью в красно-синей гамме с ши
роким черным контуром рисунка и с применением серых 
и светло-зеленых тонов. Насколько позволяют судить 
дошедшие до нас фрагменты, роспись могла быть сю
жетной. Одно из помещений, узкое и длинное, могло 
служить кладовой. Кухня располагалась в маленькой 
комнате с суфами и очагом. В массивной кладке в углу 
кешка. между кухней и вестибюлем, был лестничный 
подъем на второй этаж (или крышу) здания, от которо
го сохранились три ступени {Шишкина. 1963, С. 87-102). 

У подножия замка находилась квадратная постройка 
с обширным двором в центре и узкими помещениями, 
вытянутыми по периметру. 

лов. обычно перекрывались сводами, выложенными без 
кружал, методом наклонных отрезков. Сводчатые кон
струкции были довольно разнообразны. Надо отметить 
арки шириной до 4,5 м. возведенные с помощью кружал, 
винтовые своды пандусов, которые вели в верхние эта
жи, полукупола айванов и сравнительно редкие купола. 
В пандусах и купольных конструкциях применялись пер
спективные тромпы. Широко были распространены де
ревянные конструкции перекрытий, которые опирались 
непосредственно на стены, на колонны и на подкосы. В 
парадных помещениях колонны и перекрытия были ук
рашены орнаментальной и сюжетной резьбой, предста
вление о которой мы имеем благодаря обугленным 
фрагментам балок, панно и статуй. 

Строительное дело 

66 



ГЛАВА 3. СОГД 

О высоком профессионализме согдийских строителей 
свидетельствуют остатки разметки т у ш ь ю на стенах, 
сделанные но уровню и отвесу {Абдуллаеа Д.. Гуревич, 
1979. С. 53-56. Рис. 15). К а к уже отмечалось, в городских 
домах и замках стены парадных помещений обычно б ы 
ли расписаны. Расписывались и айваны домов, выходив

ших на улицу. Верхние части фасадов домов украшали 
фризами из фигурного кирпича. 

Высокое благосостояние городского населения, отра
зившееся, в частности, в согдийской архитектуре, было 
обусловлено не только сосредоточением в городе фео
дальной ренты, но и доходами от внешней торговли. 

Лавки и мастерские 

Показательно, что. как правило, рядовые горожане не 
имели при домах ни лавок, ни мастерских. Большая часть ма
стерских и лавок первой четверти VI I I и. примыкали к бога
тым жилищам, ко не были связаны с ними проходами. В от
дельных случаях удалось проследить, что эти мастерские и 
лавки были предусмотрены при планировке богатых домов. 

Особенно характерен в этом отношении базарчик на 
улице, ведущей от южных ворот города к площади перед 
храмами (Распотша, 1971. С. 67-82). Он примыкал к глухо
му фасаду самого большого из раскопанных в Пенджикен-
те жилищ. Северная и южная стены базара являются про
должением стен этого дома. Базар и дом выстроены по об
щему плану на земле, по-видимому принадлежавшей одно
му владельцу. Помещения лавок и мастерских базарчика. 
скорее всего, сдавались в аренду ремесленникам и торгов
цам. Владельцы этих лавок и мастерских были людьми со
стоятельными, о чем можно судить по их обширным жили
щам со стенами, покрытыми росписями. Доходы от аренд-
нон платы были немалые, как об этом можно судить по 
"Истории Бухары" Нсршахн. О.Г. Большаков и A . M . Бсле-
ннцкий показали, что у Нсршахн речь идет о доходах, полу
чаемых от сдачи в аренду земельных участков под построй
ки , мастерских или торговых помещении под жилье {Беле-
ницк,ш, 1965. С. 189-191). 

О том. что в Пеиджнкенте существовала практика сдачи 
в аренду производственных построек, мы знаем из согдий
ских документов {Лившиц, 1962. С. 57-61). 

Большинство торговых и производственных помещений 
площадью в среднем 9 кв. м имели широкие дверные про
емы, выходившие на улицу. Перед входами в мастерские 
прослежены и ямки от столбов навесов (айванов). Можно 
предположить, что торговля велась при открытых дверях, 
часто под навесами. Торгово-рсмесленныс постройки, как 
правило, были одноэтажными. Для многих мастерских в от
личие от жилых помещений характерно обилие монетных 
находок. 

Таким образом, в Пенджнкенте ремесленник и торговец 
сочетались в одном лице. Это характер)« для мелкого то
варного производства. Здесь уместно еще раз отметить, что 
зависимость ремесленников от городских землевладельцев 
была прежде всего экономической, поскольку торгово-ре-
месленные заведения располагались на арендованной земле. 

Структура застройки пенджикентского городища отра
жает развитую общественную жизнь. Контраст между 

астройкн, с ее высокой этажностью, отсутст
вием дворов н огромном большинстве домов, теснотой ла
вок и мастерских, узостью улиц, часть которых перекрыва
ли сводами, чтобы возвести над ними вторые и третьи эта
ж и , и простором парадных залов сразу обращает на себя 
внимание. Зажиточные пенджнкентцы, выделившие часть 
своего участка иод лавки и мастерские для получения дохо
да, гораздо большую часть, несомненно, дорогой городской 
земли отводили под парадные помещения с богатым убран
ством, живописью и скульптурой. Очевидно, от обществен
ного положения зависела и пышность происходивших в за
лах приемов и обрядов. 

Согдийские ремесленные мастерские представляют 
интерес не только с точки зрения социальной истории. 
но и для изучения истории техники. Лучше всего опозна
ются тс ремесла, которые связаны с использованием ог
ня. Это прежде всего жслеэоплавпльнп. кузницы, юве
лирные, стеклоделательные, гончарные мастерские. В 
Пенджнкенте исследован ряд мастерских, связанных с 
производством и обработкой железа. В одной из железо-
плавилен расчищены домннца (остатки пода в виде под-
квадратного углубления), яма для мастера с мехами и не
большой горн, стоявший на краю ямы. В горне, вероят
но, производился нагрев губчатого железа перед про
ковкой для освобождения его от шлаков. Кузницы были 
оборудованы горнами, состоявшими из хумов. постав
ленных на венчик и охваченных футляром из сырцового 
кирпича с поддувалом. В некоторых кузницах при гор
нах обнаружены глиняные двухканальные сопла, обес
печивавшие непрерывную подачу воздуха от двойных 
мехов. В полах зафиксированы ямы от колод наковален 
и вкопанные в пол сосуды для воды, необходимой при 

Часто наряду с основными были 
1С горны. 
мастерские, связанные с литьем бронзы. В 
ix на полу (часто они ошлакованы до стек-

) раздували сильный жар. в который и 
Здесь же могли размягчать ме-

Найдены матрицы для 
Литейных форм не найде-

за кал ива ннн 
дополнитель 

Выделяют 

опускали тигель с 
талл, изготовляя мелки 
тиснения тонких листов 
но. но, судя по бракованным изделиям, они были двусостав
ными. Судя по тому, что все тигли со следами золота найде
ны в жилых домах, златокуэнсцы работали, скорее всего, 
на дому у заказчика. 

Ювелирное дело 
Ювелирные мастерские о б н а р у ж е н ы 

пунктах Пенджикента . О н и занимают сравнительно 
небольшие помещения. О ч а г и . ВС 
планки металлов, расположены 
поднятой над уровнем иола. О ч а п 
от двух до четырех устьев. О ч а г и 

S-

т е с я для 
а платформе, при
о т к р ы т ы е и имеют 
1 мастерской распо

л о ж е н ы у днери. Это обусловлено необходимостью 
удаления из мастерской дыма и газов, скопившихся и 
помещении при плавке металлов. В мастерской нахо
дились льячки , небольеппе стаканчики с окру глым 
дном и слипом. Здесь же находились каменные литей-



ГРКДНЯЙ АЗИЯ в рлшп-'М СПДНЖВБКОаЬЕ 

Керамическое производство 

Керамическое производство, требующее значитель
ных площадей (под хранение сырья, для производстве н-
имх процессов - сушки ПрОДуКЩШ, больших ГОрНОб! иод 
отвалы бракованных изделий), обычно ОбОСоОднвалоеь, 
как правило в наименее респектабельной части города. 
Такое расположение гончарных мастерских диктова
лось характером их работы, связанной с огнем. 

Гончарни« мастерская IV - первой половины V в. н.э. 
в Самарканде располагалась в юго-восточном углу горо
да, в пределах его двухрядных крепостных сооружений. 
близ Восточных ворот. Мастерская была вскрыта в 1945 г. 
А.И. Терсножкнным. Она представляла собой большую 
комнату* длиной 10 м. Около северной стены мастерской 
располагался большой очаг, рядом с ним был врыт в пол 
xvы и лежала зернотерка. В середине комнаты была сло
жена груда желтой и зеленой глины. Последняя исполь
зовалась для придания керамической массе пластично
сти. Присутствовавший здесь же большой камень слу
жил подпятником гончарного круга. Пол мастерской 
был усыпан кусками срезанной глины, фрагментами не
обожженной посуды (Тереножкин, 1947. С. 137-140). 
Для формовки сосудов использовался ножной гончар
ный круг со специальной подставкой. Это могли быть 
диски из обожженной глины или из дерева. Сформиро
ванный сосуд снимался с круга вместе с подставкой н 
ставнлея для просушки. Характерным признаком фор
мовки сосудов на таком круге являются следы верти
кальных срезов в их нижней части. А.И. Тереножкин от
мечал, что круг такой конструкции существовал в Хо
резме очень длительное время н известен у современных 
гончаров Средней Азии {Тереножкин, 1940а). 

К VI в. в Средней Азии сложился тип обжигательных 
печей с некоторыми локальными особенностями. Это в 
основном двухъярусные печи с обжигательными каме
рами округлой формы. 

В Самарканде для обжига посуды в это время исполь
зовалось не менее пяти больших двухкамерных печей 
под прямоугольного продолговатого плана с сильно уг
лубленной топочной камерой, продольно разделенной 
перегородкой. Два узких сводчатых топочных отсека со
единялись с обжигательной камерой широкими круглы
ми жаропроводящимн отверстиями. 

В Еркурганс кварталы керамистов вытянулись вдоль 
восточной стены внутреннего города цепочкой из четы
рех холмов протяженностью более 600 м. Открыты изо
лированные друг от друга помещения, одно из них охва-

Иэ письменных источников известно, что в Средней 
Азии уже в V в. развивалось стеклоделие (Бичурин, 
1950; Веселовскии. 1893). Первая из наиболее ранних 
мастерских VIII в. открыта в Пенджикенте. Она нахо
дилась в пригородном доме. В одном из помещении на 
полу обнаружены две ванночки. Стенки одной из пан
ночек покрыты стекловидной мутноватой массой зе
леновато-желтого цвета, а дно - толстым слоем тем
но-зеленого стекла. В другой ванночке серо-белый 
порошок был перемешан с каплями стекла, с кусочка
ми тонкостенных деформированных сосудов. Стена, 

чено Г-обра зным коридором. Стены их сложены либо из 
пахсы, либо, в эллинистической еще траднизш. из квад
ратного кирпича (40-39) х (40-39) х К см. Здесь отмече
ны признаки близлежащего гончарного производства в 
виде керамических отвалов, включающих комья оплав
ленного ле:сса. Сами же помещения, видимо, принадле
жали к жилому комплексу. Южнее располагались произ
водственные помещения с обжигательными круглыми 
печами и припасами сырья, в числе которых был пух ка
мышовых метелок. 

Вскрыт участок жилья гончара с несколькими комна
тами и двориком с двойным очагом. За пределами дома 
на склоне холма располагалась необычной конструкции 
двухкамерная одноярусная печь для обжига посуды 
(Табл. 14. 4). Квадратная камера (70 х 70 см) выполняла 
роль топки с устьем в углу. К одной из сторон топки при
мыкали овальная камера площадью 120 х 130 см и 
овальное же возвышение в центре нее. Пол этой каме
ры отлого повышался от топки на 30 см, стенки ее и по
верхность возвышения (включая его верхнюю плос
кость) ошлакованы. Обе камеры соединялись жаропро-
ВОДОМ шириной 35 см и высотой 12 см. За внешней, про
тивоположной жаропроводу. стенкой печи на 0,8 и вы
ше пола расчищена площадка со следами обгорелостей 
и ошлакованностн - предполагаемый дымоход. Посуда 
расставлялась на возвышении. В процессе обжига в ка
честве подкладок применялись глиняные плитки толщи
ной около 4 см. 

Квартал, начавший функционировать в первые века 
н.э.. продолжал существовать в IV-V вв. (Кабанов, 1950. 
С. 110-117. Рис. 12. 15: 1977. С. 24-25: Исамиддинов, Су-
мйманов, 1984. С. 13-14. Рис. 6). 

В Кафыркалс квартал гончаров конца VII - начала 
VIII в. находился к востоку от крепости. Двухкамерная 
гончарная печь состояла из топки и обжигательной ка
меры, разделенных подом. Топка вырыта в земле и име
ет вид округлой ямы диаметром 2.6 м, высотой 2.1 м. В 
се центре находится глинобитный столб, который под
держивал под. Стены топки и столб сильно ошлакова
ны. Топочное устье находится в верхней части топки. 
Обжигательная камера округлой формы сложена из 
сырцового кирпича. Под печи из нескольких слоев гли
ны прорезан круглыми жаропроходами, расположенны
ми по кругу в два ряда. В некоторых жаропроходах со
хранились пробки из обожженной глины, служившие 
для регулирования температуры обжига. 

около которой стояла ванночка, сильно прокалена. 
Рядом открыта небольшая ямка, заполненная белым 
порошком, перемешанным с обломками стенок сосу
дов н со стеклянными нитями. В мастерской найден 
маленький стеклянный флакон (Большаков, Негма-
тов. 1958). 

Некоторые флаконы украшены "змейками", днеко-
виднымн налепами и медальонами в виде человеческого 
лица. В третьей четверти VIII в. появляются стеклянные 
кружки, напоминающие керамические (Бетпович, 
1973а: Рааюпова, 1985). 

Стеклоделие 
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ГЛАВА Э. СОГД 

Стеклянные изделия из Пснджикснта представлены 
небольшими парфюмерными флаконами из непрозрач
ного стекла черного или серо-зеленого цвета. Есть так
же фрагменты нескольких графинов и чаш. Основная 
масса сосудов изготовлена способом свободного выдува-

От таких важных видов ремесел, как ткацкое, кожевен
ное, деревообрабатывающее, обычно не сохраняется ника
ких следов. Но благодаря находке в замке на горе Муг 
большого числа фрагментов текстильных изделий стало 
возможным составить представление о тканях, использо
вавшихся в быту согдийцами. В коллекции, насчитывав
шей 150 фрагментов, хлопчатобумажных тканей было 80 
экз.. шерстяные ткани единичны. Хлопчатобумажные тка
ни изготовлялись для хозяйственных нужд в домашних ус
ловиях, о чем свидетельствует их низкое качество. Шелко
вые ткани отличаются высоким качеством тканья, боль
шим разнообразием окраски н орнаментации: ромбы. 
Кружки, розетки, цветы {Винокурова. 1957). 

На Востоке были широко распространены богато ук
рашенные шелковые ткани зандаиачи. названные так по 
наименованию крупного средневекового текстильного 
центра близ Бухары. Их отличает особая композиция 
узора и сложная техника изготовления - двухосновная 
уточная саржа. Узор состоит из расположенных гори
зонтальными рядами медальонов, заключающих слож
ный рисунок. Заполнен растительными мотивами {Бслс-
шщкий, Бснтович. 1961: Иерусалимская, 1967). Доста
точно полное представление об орнаментации тканей 
дают изображения одежды в живописи Пенджнкента. 
Афрасиаба и других средневековых городов. 

В одном из документов архива из Муга есть другое на
звание этой ткани - "принт**. Этот термин обозначает 
шелковые ткани типа камки. В письменных источниках 
сохранились названия и других тканей: хлопчатобумаж
ных - "карбас", парчовых - "диба" или "днбадж". 

Изготовление шелковых узорных тканей требовало 
высокого профессионализма ткачей. Несомненно, они 
изготовлялись в специализированных мастерских; хлоп
чатобумажные ткали в домашних условиях. 

Изделия из кожи занимают значительное место в 
быту согдийцев. Они стали известны благодаря наход
кам в замке на горе Муг. Отсюда происходят образцы 
тоиковыдслакных кож различного цвета. Вишневой и 
черной кожей обшиты крышки корзин и шкатулок. 
Тонкой желтой кожей обтянут знаменитый деревян
ный щит с изображением тяжеловооруженного всад
ника. В замке обнаружен сапог с невысоким голени
щем, сшитый из черной кожи. Большая часть муг» 
ских документов написана на очень тонкой коже, типа 
пергамента. Сами же документы являются важным 
источником, дающим сведения о кожевенном леле. В 
них приводится перечень кожаных изделий, выделан
ных кож и шкур. В документах называются сапоги 
"кафнш". нагрудники из бычьей кожи (видимо, это на-

ния, а незначительное количество изделий было выдуто 
в форму {Белетщкий. Беитович. Большаков, 1973. 
С. 63. Рис. 37; С. 68. Рис. 38). Большинство стеклянных 
сосудов V - первой половины VIII в.. скорее всего, были 
привозными. 

Для прядения пользовались веретеном с пряслицем 
(Табл. 16. 3. 4). Ткачами использовались вертикаль
ные ткацкие станки. Обязательной принадлежностью 
таких станков являются грузики из обожженной гли
ны или ганча (Табл. 16. 12.13). служившие для натяги
вания нитей основы. Из Пенджнкента происходит 
большое количество грузиков различной формы, раз
ных размеров и веса. Видимо, принадлежностью ткац
кого производства являются костяные гребни для при
бивания утка, сделанные из ребер крупного рогатого 
скота. 

Прядение было широко распространенным домаш
ним промыслом, о чем свидетельствуют находки кера
мических пряслиц почти в каждом доме. 

Ткацкие мастерские находились в составе одного 
комплекса вместе с другими мастерскими. Одна такая 
мастерская открыта на объекте ХШ. Она включала 
два помещения. Одно из них небольшое, с выкладкой 
(суфон) у восточной и южной стен. Пол вымощен 
обожженными керамическими плитками. В суфу око
ло южной стены вкопаны два сосуда. Другое помеще
ние прямоугольное, шириной 3.8 м. длиной 15 м. Его 
западная часть также вымощена обожженными плит
ками. Исследователи памятника считают, что в пер
вом помещении отпаривались коконы, во втором на
ходился ткацкий станок и здесь же была шелкомо
тальная мастерская {Белетщкий. Бснтович. Больша
ков. 1973. С. 99). 

К VIII в. среднеазиатские ткачи достигли высокого 
мастерства. Их изделия отличались совершенством и ус
пешно конкурировали на мировом рынке даже с китай
скими тканями {Иерусалимская. 1972. 1972а). 

В обиходе были изделия из войлока, в частности са
пожки из стеганого войлока. 

грудная часть панциря). Они делались из светлой кожи 
и украшались пышным узором. 

Довольно полное представление об изделиях из ко
жи дает настенная живопись. Это мужские и женскис 
мягкне сапоги различного цвета, туфли типа санда
лий, предметы доспехов (щиты, нагрудные части пан
цирных доспехов, тульи шлемов). Из кожи делали 
ножны мечей, кинжалов, колчаны, портупейные рем
ни, конскую упряжь. 

Начальная стадия обработки кож производилась в 
сельской местности. В мугекнх документах называется 
селение Мадрушкан. где выдслынались кожи. В селах 
существовали специальные бассейны для вымачивания 
кож. Всевозможные же изделия IM кожи ИЗГОТОВЛЯЛИСЬ 
в городских мастерских. 

Ткачество 

Кожевенное дел« 
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ в РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Химическая л а б о р а т о р и я 

Высокого уровня достигли естественные науки, в 
частности химии. В Пайкенде на месте разобранной 
стены V—V) вв., делившей шахристаи на дне части, бы
ло раскопано небольшое здание »торой половины VIII в.. 
которое исследователи считают химической лабора
торией. Здание состояло НЭ двух помещений. Имелся 
входной проем и проход между помещениями шири
ной 2.5 м. Западную часть первого помещения, площа
дью 9.9 х 5 м. занимала широкая суфа (2.15 м) с про
дольной ступенькой. Восточная часть помещения при
поднята на 30—iO см и разделена узкой переборкой на 
два отсека. Стены прилегающего ко входу отсека пло
щадью 2,2 х 3.5 м на разной высоте прорезаны много
численными нишами разных размеров. Одна из ниш. 
отгороженная тонкой стенкой, служила хранилищем 
золы белого цвета. В заполнении ниши найдены но
сик-трубочка от стеклянного сосуда - алямбнка и вен
чики керамических узкогорлых кувшинов. В суфс 
около восточной стены находились два прямоуголь
ных ящика-хранилища. В угловом ящике найден стек
лянный сосудик с отбитым носиком. В углу у входа в 
суфу встроен прямоугольный двухкамерный горн 
(23 х 26 и 17 х 17 см), утопленный В суфу на 40 см. 
Стенки камер прокалены. В заполнении камер найде
но более 20 медных монет. 

Вдоль трех стек второго отсека сооружены суфы. 
В стенах - две большие ниши, в полу - три круглых 
горна (диаметром 50-60 см). На полу и в горнах -
зола и древесные угольки. Стенки горнов сильно прока
лены. 

Важная роль согдийцев в международной торговле с 
первых веков н.э. до времени арабского завоевания ос
вещена письменными источниками. Данные этих источ
ников нашли отражение во всех сводных трудах по исто
рии Средней Азии, и прежде всего в классических рабо
тах В.В. Бартольда. где истории согдийской торговли и со
гдийской колонизации посвящены яркие страницы, обоб
щающие результаты исследований Э. Шаванна. П. Пельо 
и других ученья (Бартольд. 1963а. С. 182 и ел.; 19636. 
С. 114; Chavanius. 1903. PelUku, 1916; Pulieybhnk. 1952). 

В.В. Бартольд отмечал два направления торговли со
гдийцев: восточное - со странами Дальнего Востока и 
западное - с Византией. Археологическими работами 
накоплен значительный материал по внешней торговле 
Согда. который не только может служить иллюстраци
ей и письменным источником, но и дополняет и изменя
ет ранее сложившиеся в науке представления. До сих 
пор мы знали согдийцев как посредников в торговле 
шелком между Китаем и Византией. Теперь установле
но, что среднеазиатские купцы торговали с народами 
Приуралья также серебряными сосудами, как привезен
ными из Ирана и Византии, так и собственного произ
водства. Известен серебрящий кувшин среднеазиатской 
работы, сделанный в подражание византийским, и даже 
с поддельными византийскими клеймами {Городецкий, 
1926). В Прнуралье. вероятно, они покупали меха (Ле-
I цен ко. I97I). 

Узкий спуск из второго отсека вел в подземную кла
довую, включавшую входной коридор длиной 4 м и дна 
узких помещения длиной 2.3 м. 

Дом включал еще два помещения. Это были большие 
комнаты С широкими суфамн вдоль стен с нишами н сте
нах. В помещениях неоднократно производились ре
монтные работы. Об этом свидетельствуют многочис
ленные обмазки полов (иногда до 10). 

На полах помещений дома найдено около 70 монет 
плохой сохранности. Все монеты датируются второй по
ловиной VIH в. и являются аббаендскими фельсамн. 
Один омснядскнй фельс 737 г. найден в кувшине, вко
панном в суфу. 

Назначение этого отдельно стоящего дома характе
ризуется структурой его помещений. Одно помещение 
было явно производственным, а два других - складски
ми. Производство определяется комплексом стеклянных 
изделий, включающим 14 целых и множество фрагмен
тов алямбиков (специальных химических сосудов). 
Алямбики - цилиндрические баночки с округлым дном и 
узким трубчатым хоботком. Эти сосуды, в числе других, 
широко использовались древними химиками при возгон
ке веществ (Бируни. 1963. С. 210-220). Судя по скупым 
письменным свидетельствам. алямбики применялись в 
медицине в качестве кровососных банок. 

Авторы раскопок полагают, что открытое ими зда
ние в центре города Пайкенд связано с химическим про
изводством и могло быть мастерской по золочению 
бронзы или же аптекой {Мухсшсджакое. Семенов, 1988. 
С. 52-54. 179; Шишкина. 1986. С. 15) 

В Согде широко использовались ткани из Египта и 
Византии, которые, так же как и предметы византий
ской торевтики, могли привозить как непосредственно 
из Византии, так и через посредников. Находки в Сог
де скромных брОВЗОВЫХ пряжек византийских типов 
(Распопова, 1968) и найденная в Чнлеке медная визан
тийская монета свидетельствуют скорее о существова
нии в VII - начале VIII в. непосредственных связей Ви
зантии со Средней Азией. Археологические материа
лы показывают, что соглийцы были не только посред
никами, но и продавцами шелка, вытканного в мастер
ских Согда. причем удельный вес согдийских тканей в 
мировой торговле был довольно высок {Иерусалим-
екая. 1967. 1967а. 1972). Торговля с Византией шла че
рез Северный Кавказ, по пути, которым следовало по
сол ьство Земсрха и который описан у Менандра. В VII 
в. среднеазиатские купцы осваивают также северный 
путь, в Прикамье. 

Расцвет Согдийской торговли и возникновение се се
верных путей связаны со сложением в степях тюркских 
каганатов. Тюркские каганы покровительствовали со
гдийской торговле и колонизации, так как колонизатор
ская деятельность согдийцев и их международная торго
вля, осуществлявшаяся через степь, были политически 
выгодны и приносили тюркам доходы (Кяяшторный, 
1964). Согдийская колонизация шла по путям караван
ной торговли. Археологическое исследование Семире-
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ГЛАВА 3. СОТО 

чья показывает, что в VII—VIII вв. согдийские колонии 
представляли собой целые города, в которых колонисты 
занимались земледелием, ремеслом и торговлей (Берн-
штам. 1940. 1950: КыЗАОСОв, 1959: РасПОПОва, I960; Ко-
ЖвМЯКО, 1959). Согдпйщ.1, жившие далеко от метропо
лии, поддерживали с ней постоянную связь. Доходы от 
торговли в согдийской диаспоре частично шли к метро
полию. 

Археологические материалы подтверждают много
численные сведения письменных источников о внешней 
торговле согдийцев. ко . кроме того, они показывают. 

Керамические комплексы IV в. в столичном Самар
канде характеризуются большим количеством чаш. из
готовлявшихся в двух вариантах - большие сосуды типа 
вазы на высокой ножке и значительно меньшие, но, так 
же как и вазы, с относительно вертикальным бортом. 
Для них характерен красный грубоватой консистенции 
ангоб, нанесенный в довольно жидком состоянии. Срав
нительно недолго выпускались большие конические 
крышки для хумов. Поставленные на горловину хума 
конусом вниз, они одновременно могли служить вмести-
лншем для хранения продуктов. 

В это время возрастает доля домашнего гончарного 
промысла, появляются лепные изделия: очажные под
ставки, увенчанные бараньими головками, капелирован
ные обрамления очагов. Разрабатываются новые или же 
получают широкое применение известные ранее техно
логические приемы: срезывание готовых сосудов нитью 
с гончарного круга, заглаживание поверхности сильно 
увлажненной тряпицей, декорнровка пятнами красного 
ангоба. 

В середине V в. из обихода вытесняются вазы на вы
сокой ножке, появляются конические чашевидные куб
ки на дисковидном поддоне, покрытые красным ангобом 
сплошь внутри и в верхней половине сосуда снаружи 
(Табл. 16. 14). Кувшины разных размеров часто распи
сываются свободно выполненными кругами, спиралями 
и широкими полосами (Табл. 16.5.16; 2 2 , 6 . 8 , 1 0 - 1 2 . 1 5 . 
16: 23. 14). 

Чашевидные кубки на дисковидном поддоне отмече
ны Г.В, Григорьевым как ведущая форма комплекса ке
рамики Т Б IV (Григорьев, 1940. С. 95-100. Рис. б) (Табл. 
16.14:22. 5: 23.2. 3. 7), Они восходят к сосудам почти та
кой же формы, но с другим дном, из слоя Т Б I I I . 

Керамики Согда V—VIII вв. сравнительно хорошо изу
чена и в ряде районов является надежным датирующим 
материалом. Наиболее дробная стратиграфическая ко
лонка разработана для Пснджнкспта (Миришь:, 1964. 
1965. 1970; Рааюпова, 1970: Веленицкий, Маршак. Рас-
попова, 1981. С. 95-99. Рис. 2 .3) . 

Обще согдийски Л стиль керамики складывается толь
ко к концу V I I в. До этого времени трудно на жать обще-
согдийские формы керамики. Это связано с обособлен* 
КОСТЬЮ отдельных гончар х центров и мастерских. 
ЛешшЯ керамика V—VI вв. но технике изготовления 
(лейка нижней части сосуда в миске) и по формам МИСОК, 
чаш, котлов сходна на большой территории но всей до-

что согдийские купцы в значительном объеме вывозили 
на Восток. Запад И Север продукцию своих ремесленни
ков. Таким образом, археология доказывает связь со
гдийской внешней торговли с согдийским ремеслом, что 
не нашло отражения в письменных источниках. 

Купцы вели образ жизни, мало чем отличавшийся от 
образа жизни аристократии. Тратя свои доходы от внеш
ней торговли вн>три страны, они увеличивали платеже
способный спрос на изделия местных ремесленников, та
ким образом стимулируя развитие ремесла и внутренней 
торговли. 

Пенджнкента (Лсамиддинов, Сулейманов, 1984. 
С. 101-125: Ставиский, 1959. С. 79-80). Для централь
ных районов Самаркандского Согда этою и последую
щих периодов лепная керамика не характерна. В Аултс-
пе - усадьбе V - V I вв.. керамика которой испытывала 
сильное влияние Центрального Согда. почти нет лепной 
керамики, но на других памятниках долины Кашкздарьи 
ее много (Кабанов, 1963. С. 210-230. Рис. I I . 2; 23. 2. J ; 
1981. Рис. 12.16). 

Наиболее существенна для датировки столовая посу
да, изготовленная на гончарном круге, - чаши (в том 
числе чашевидные кубки) и кувшины небольших разме
ров (до 4 л). Для долины Кашкадарьи V - V I вв. особенно 
характерны небольшие кувшинчики с широким горлом. 
наряду с которыми встречаются чаши, близкие по про
филю к чашевидным кубкам Самаркандского Согда 
{Исамиддинов, Сулейманов, 1984. С. 99 и ел. Рис. 50.52). 

В Пснджнкентс для V - V I вв. имеется несколько сме
няющих друг друга комплексов керамики (Маршак, 
1964. 1965). Комплексы I (V в.) и II (конец V - начало VI в.) 
весьма сходны по набору столовой посуды, причем веду
щей формой являются чашевидные кубки нескольких 
разновидностей, некоторые из них соответствуют куб
кам Т Б IV. Основное различие между ЭТИМИ комплекса
ми в том. что для более раннего из них характерны круп
ные лепные сосуды (хумы и кувшины) с венчиками, из-

Комплексы I I I . IV, V/2, V/3 относятся к V I в. В комп
лексах I I I , IV ведущей формой становятся небольшие ча
ши с желобчатым краем и росписью в виде креста на 
внутренней поверхности (Табл. 22, 14). Подобные чаши 
существовали и в более раннее время. К концу VI в. про
изводство ЭТИХ чаш надает и на смену им в качестве ве
дущей формы приходят засвидетельствованные уже в 
комплексе II I высокие чаши со слегка сужающимся пле
чиком (конические кубки) , также окрашенные сплошь 
красным ангобом внутри и но плечику снаружи. Не ме
нее существенные изменения прослеживаются также по 
всем другим формам керамики: столовым кувшинам. 
шнрокогорлым сосудам с ручками и рожком, водонос
ным кувшинам, котлам. Лепная, в основном кухонная, 
керамика с конца V—VI В. стабильно составляет около 
2W/i всей посуды. При ВТОМ на протяжении VI в. наблю
дается резкое увеличение доли столовой шчуды н об
щем наборе керамики. Приблизительно к середине v u в. 
и Пснджнкстие ОТНОСИТСЯ комплекс V I , керамика КОТО-

Керамика 
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чу распространению красного ангоба) н а п о м и н а е т кера
мику п р е д ш е с т в у ю щ е г о периода. ВО ДЛЯ э т о г о к о м п л е к 
са характерны н о в ы е ф о р м ы сосудов, в том числе ч а ш . 
Появляются чаши с в е р т и к а л ь н ы м прностренным к р а е м 
и низкие конические чаши (Табл . 2? . 1.6). 

На конец VII в.. как уже о т м е ч а л о с ь , приходится сло
жение нового стиля керамики , к о т о р ы е засвидетельст
вовав на всех памятниках C o r да {Маршак, 1961 ). Тради
ционные ф о р м ы V-VI вв. - ч а ш е в и д н ы е кубки, Красно-
ангобированкые к у в ш и н ы с р о ж к о м , к у в ш и н ы с а н г о б -
ными кругами по тулову, многие другие ф о р м ы Красно-
ангобнрованных чаш и кувшинов - сменяются НИЗКИМИ 
тарелками , иногда у к р а ш е н н ы м и о т т и с к а м и ш т а м п а , 
кружками со скобовндной или кольцевидной р у ч к о й , 
грушевидными кувшинами с массивным т р е у г о л ь н ы м 
сливом. Фактура и д е к о р столовой к е р а м и к и т а к ж е р е з 
ко меняются . Становится редким о б я з а т е л ь н ы й п р е ж д е 
для столовой посуды красный ангоб . С р а в н и т е л ь н о ш и 
р о к о распространяется о р н а м е н т а ц и я ш т а м п о в а н н ы м и и 
налепными р е л ь е ф а м и . Н е к о т о р ы е к у в ш и н ы и к р у ж к и 
имели ж е л т о в а т у ю л о щ е н у ю поверхность . В ф о р м а х и 
декоре столовой посулы постепенно появляется подра
жание металлическим образцам . Т а к о в а о б щ а я тенден
ция развития керами ки в Согде . к о т о р у ю м о ж н о о б ъ я с 
нить тем . ч т о в конце VII в. у согдийцев в ы р а б а т ы в а ю т 
ся единые вкусы и з а п р о с ы во всех частях с т р а н ы . Э т о 
связано с т о м . что с развитием г о р о д с к о г о о б р а з а ж и з н и 
низшие слои горожан в б ы т у все б о л е е п о д р а ж а л и в ы с 
шим. Надо отмстить , ч т о в ра зных г о н ч а р н ы х центрах 
новые тенденции проявлялись с разной с т е п е н ь ю интен
сивности. Н а и б о л е е я р к о новый стиль проявился в к е р а 
мике К а ф ы р к а л ы . для к о т о р о й х а р а к т е р н о н е б о л ь ш о е 
число ф о р м , сосудов, при э т о м они о ч е н ь т щ а т е л ь н о от
р а б о т а н ы в подражание с е р е б р я н о й посуде {Григорьев, 
1946; Маршак. 1961: Бентович. 1973. Рис. 28). В К а ф ы р -
кале б ы л а ш и р о к о распространена п о с ы п к а к е р а м и к и 
слюдой, придававшая поверхности сосуда п о ч т и м е т а л 
лический блеск. Для кружек и ч а ш о б ы ч н ы ш т а м п о в а н 
ные р е л ь е ф ы в виде гранатов , в е т о к , к о з л о в , ч е л о в е ч е 
ских лиц. Для кувшинов т и п и ч е н налепной о р н а м е н т 
(Табл . 2 5 . 5 : 2 7 . 7. Я). Г о н ч а р н о е производство э т о г о цен
тра б ы л о в ы с о к о т о в а р н ы м . Его продукция о б н а р у ж е н а 
не т о л ь к о в соседнем Т а л и - Б а р з у . где ее о ч е н ь много , но 
и на А ф р а с и а б е . в П е н д ж и к е н т е , в Ч и л е к е . П о - в и д и м о 
му, существовали и другие г о н ч а р н ы е ц е н т р ы , в к о т о 
р ы х в ы р а б а т ы в а л с я новый стиль, поскольку ц е л ы й ряд 
характерных для него ф о р м столовой посуды отсутству
ет на К а ф ы р к а л е . н а п р и м е р к р у ж к и и ч а ш и с в о л н и с т ы м 
бортом (Табл . 27. 3. 12). 

В Бухарском регионе производилась и с т а н к о в а я и 
лепная посуда. Корчаги часто п о к р ы т ы п о т е к а м и , кап
лями и н е б р е ж н ы м и мазками ангоба к р а с н о - к о р и ч н е в ы х 
оттенков . Т а к ж е как и для районов Согда, л е ж а щ и х в ы 
ш е п о т е ч е н и ю З е р а в ш а н а . для Б у х а р с к о г о оазиса со 
второй половины IV в. или с начала V в. становятся на 
н е к о т о р о е время о б ы ч н ы м и ш и р о к о г о р л ы е к о р ч а г и с 
ш и р о к и м и к о р о т к и м носиком-сливом на п л е ч и к е . Н о 
бухарская ф о р м а отличается абрисом тулова и венчика . 
л и б о массивного с бороздками , л и б о р е з к о о т о г н у т о г о 
( Т а б л . 2 1 , 32. 34). Ручка этик к о р ч а г в о т л и ч и е от ма
л е н ь к о г о у ш к а центральностиднйеких сосудов б ы л а при
м е р н о т а к о й ж е , как и у кувшинов . 

СГЕДНЕВЕКОВЬЕ 

И з г о т о в л я л и с ь к у в ш и н ы р а з н ы х ф о р м и пропорций , с 
р у ч к а м и и б е з р у ч е к , у з к о г о р л ы е и ш и р о к о г о р л ы е ; они 
б ы л и веавтОбнрОваннЬШИ и л и . как и к о р ч а г и , п о к р ы в а 
лись п о т е к а м и к р а с н о г о а н г о б а ( Т а б л . 2 1 . 2 . 5.10.16. 17. 
19.21.26-28). 

Д л я ч а ш н а и б о л е е х а р а к т е р н ы конические ф о р м ы с 
б о р т о м , в ы д е л е н н ы м л о ж б и н к о й , п о к р ы т ы е красным 
а н г о б о м ( Т а б л . 2 1 . 9. 12-15). С н а р у ж и а н г о б н о е п о к р ы 
т и е , л и б о с п л о ш н о е , л и б о п о л о с о й по к р а ю , приобрета
л о ч е р н ы й о п е н о к б л а г о д а р я о с о б о м у р е ж и м у о бжига . 

К е р а м и ч е с к и е в о р о н к и ( Т а б л . 2 1 . 8. 11) и ф л я г и раз
ных р а з м е р о в ( Т а б л . 2 1 . 24) д о п о л н я л и ассортимент по
суды, и з г о т о в л е н н о й на г о н ч а р н о м к р у г е . Д л я выпечки 
м у ч н ы х изделий у п о т р е б л я л и с ь п л о с к и е с к о в о р о д ы с не
в ы с о к и м б о р т и к о м (ср. Т а б л . 16. 19). Н е б р е ж н о вручную 
л е п и л и с ь , т а к ж е к а к и с к о в о р о д ы , п л о с к о д о н н ы е с бор
т о м п е р е н о с н ы е ж а р о в н и . С л а б ы й о б ж и г они приобре
т а л и , видимо , у ж е в процессе и с п о л ь з о в а н и я . 

В IV—VII вв. в о б и х о д е с о г д и й ц е в становятся о б ы ч н ы 
ми полу о б о ж ж е н н ы е или о б о ж ж е н н ы е р о г о в и д н ы е , тра 
п е ц е и д а л ь н ы е и других ф о р м п р е д м е т ы , о п р е д е л я е м ы е 
к а к о ч а ж н ы е подставки для у с т а н о в к и к о т л о в . О б ы ч н о 
в подставке д е л а л о с ь у г л у б л е н и е или сквозное о т в е р 
стие , в о з м о ж н о , для удобства п е р е м е щ е н и я ее с помо
щ ь ю м е т а л л и ч е с к о г о с т е р ж н я или д а ж е прута . Их по
верхности несут с л е д ы к о п о т и или т о л ь к о воздействия 
ж а р а . Б о л ь ш о й р а з в а л п о д с т а в о к п р е и м у щ е с т в е н н о тра
п е ц и е в и д н о г о а б р и с а найден в о з л е к у х о н н о г о помеще
ния VII в. на г о р о д и щ е Д у р м е н . П о д с т а в к и в ы т я н у т ы х 
п р о п о р ц и й и с п о л ь з о в а л и с ь т а м ж е для р е м о н т а очага , а 
ф р а г м е н т ы их л е ж а л и в о з л е е г о с т е н к и . 

В П е н д ж и к е н т е с конца VII п о 70-е г о д ы VIII в. про
с л е ж и в а е т с я п о с т е п е н н о е и з м е н е н и е к е р а м и к и . В начале 
э т о г о п е р и о д а о т д е л ь н ы е о б р а з ц ы сосудов нового стиля 
в с т р е ч а ю т с я в м е с т е с к е р а м и к о й , б л и з к о й к комплексу 
VI. С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о они п о я в л я ю т с я в г о т о в о м ви
де б е з к а к и х - л и б о п е р е х о д н ы х ф о р м ( Т а б л . 27, 2-6. 9.10. 
13). П о з д н е е в с т о л о в о й посуде н а б л ю д а е т с я увеличение 
доли к р у ж е к и с о о т в е т с т в е н н о у м е н ь ш е н и е доли ч а ш . 

К концу п е р и о д а с т а н о в и т с я б о л ь ш е л е п н о й столовой 
п о с у д ы , среди к о т о р о й н у ж н о о т м е т и т ь к р у ж к и н ч а ш и с 
в о л н и с т ы м б о р т о м - п о п ы т к и п о д р а ж а т ь ф о р м а м гон
ч а р н ы х к р у ж е к и ч а ш н о в о г о с т и л я ( Т а б л . 25 . 7, 8). Та
кая с т о л о в а я л е п н а я посуда п р о и з в о д и л а с ь , по-видимо
му, с е л ь с к и м н а с е л е н и е м , н о в П е н д ж и к е н т е о н а ш и р о к о 
р а с п р о с т р а н я е т с я т о л ь к о в м о м е н т упадка города в 
т р е т ь е й ч е т в е р т и V11I в. . т о г д а к а к в о дворце Гардонн 
Х и с о р в г о р н о м с е л е н и и М а д м и в р а с п о л о ж е н н о й непо
д а л е к у о т н е г о к р е п о с т и К у м эта к е р а м и к а характерна 
у ж е для п е р в о й ч е т в е р т и VIII в. (Якубов. 1979. С. 160). 

Х о т я в П е н д ж и к е н т е в с т р е ч а е т с я высокохудожест 
венная к е р а м и к а к а к к а ф ы р к а л н н с к о г о производства , 
т а к и. по -видимому , м е с т н о г о , н о в ц е л о м к е р а м и к а Пен-
д ж н к е н т а и м е е т б о л е е с к р о м н ы й о б л и к (Бентович, 
1964). П о д р а ж а н и е м е т а л л у в ы с т у п а е т в ней не с т о л ь от
ч е т л и в о , к а к в К а ф ы р к а л е . 

В х о з я й с т в е н н о й к е р а м и к е С о г д а во в т о р о й половине 
VII в. т а к ж е н а б л ю д а ю т с я з н а ч и т е л ь н ы е изменения . От
м с т и м из них т о л ь к о н е к о т о р ы е , н а и б о л е е х а р а к т е р н ы е . 
В о д о н о с н ы е к у в ш и н ы , к о т о р ы е в V—VI вв. б ы л и без ру
чек , т е п е р ь п р и о б р е т а ю т в е р т и к а л ь н у ю ручку и примя
т ы й слив н а п р о т и в ручки ( Т а б л . 16, 16: 27 . 16). Появля-
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ются кувшины с трубчатым носиком, широким растру
бом прижатым к венчику (Табл. 16, 10). Ш про ко горл ые 
сосуды, приспособленные для переноски пищи, ранее 
имели две ручки, которые теперь заменяются четырьмя 
сквозными отверстиями под венчиком для продевания 
веревки (Табл. 27,14). Лепная кухонная керамика также 
меняется. Распространяются крупные плоскодонные 
котлы, изготовленные на поворотной подставке {Бен-
тович. 1964. Рис. 30. II). 

На Афрасиабе в последние десятилетия VIII в. кера
мика характеризуется новыми типами кружек без слю
ды со срезами по плечику вместо штампованных релье-

Из орудий труда до нас дошли связанные с кузнечным 
ремеслом наковальня в виде железного слитка овальной 
формы весом 4,7 кг, упоминавшиеся уже глиняные со
пла, пробойники и зубила1. Кроме того, сохранилась 
роспись, изображающая кузнечную мастерскую, где ви
ден горн с мехами. В руках у молотобойца односторон
ний молот, кузнец держит клещи. От оборудования юве
лирных мастерских сохранились небольшая железная 
наковальня клиновидной формы с квадратной рабочей 
площадкой ( 5 x 5 см), наковальня-шпераки, тигли из ог
неупорной глины вытянутой формы, с округлым дном, с 
примятым слипом объемом до 250 см3, бронзовые мат
рицы для тиснения тонкого листа цветного металла. Мо
лотки небольших размеров могли употребляться как 
кузнецами, так и ювелирами. Инструменты по обработ
ке дерева представлены довольно полно. Это топор-ко-

Вооруженне и снаряжение согдийского воина МЫ мо
жем представить себе довольно полно благодаря живо
писным изображениям Пенджикснта, Афрасиаба. Ва-
рахши. а также благодаря предметам вооружения, най
денным при раскопках. Из Пенджикснта происходят ко
стяные срединные накладки на лук. железные наконеч
ники копий. В Пснджикснтс и на Афрасиабе найдены 
железные мечи и перекрестия от мечей. Железные на
конечники стрел найдены на всея основных памятниках 
Согда. Защитные доспехи представлены кольчужными 
кольцами и пластинами от панцирей ламеллярного типа. 
Благодаря находкам с горы МуГ и многочисленным под
робным изображениям воинов в живописи мы можем 
представить себе все виды наступательного и оборони
тельного вооружения согдийцев VII-VIII вв. По баталь
ным сценам мы также можем судить о некоторых такти
ческих приемах боя у согдийцев. 

Лук и стрелы применялись для прицельной стрельбы 
по бронированным всадникам. Наконечники стрел в 
большинстве своем бронебойные. Стрелы, достигавшие 
длины около 90 см. снабжались стабилизаторами из че
тырех или даже шести перьев. Сохранность стабилиза
торов обеспечивалась ношением стрел оперением вниз в 

1 Летальное нсслслоыннс H иелнй HI металла - от орудий трулл до 
украшений н предмет.,» «окружении 11'аспшима. 1980). 

фов. К этому же времени относится появление глазуро
ванной керамики {Тереножкин, 1950. Рис. 69. XI; 1951. 
С. 137; Кабанов, 1971. С. 251-254; Шишкина. 1979. 
С. 21-24). 

Новый стиль в керамике Согда в конце VII—VIII в. 
не был изолированным явлением. Аналогичные тен
денции прослеживаются в керамике Хорезма и Тоха-
ристана. Неоднократно отмечалось и прямое влияние 
согдийской керамики на керамику Чачз. Ферганы н 
Семиречья {Тереножкин. 1950. С. 161; Неразик. 1959. 
Распопова. 1960. С. 162; Левина, 1971. С. 188; Горбуно
ва. 1979а. С. 67-71). 

лун. теста, скобель, теши, цаллы. стамески, долота, об
ломок токарного резца по дереву. От орудий труда шор
ника и сапожника сохранились шилья. 

Из сельскохозяйственных орудий найдены серпы, ло
пата, обломки кетменей, наконечник плуга. Лопату и 
кетмень нельзя считать специфическим орудием сель
ского хозяйства, так как они необходимы и в городских 
условиях, например при строительстве глинобитного 
сырцового дома. Ножи с изогнутым лезвием использо
вались при работах в саду (Табл. 28, 29. 30). 

Орудия труда, найденные в Согде. очень похожи на 
орудия труда, происходящие с других территорий и отно
сящиеся к другим эпохам, например на орудия салтово-
маяцкой культуры. Это объясняется рациональностью 
форм, выработанных еще в древности и продолжавших 
употребляться до недавнего времени. 

расширяющемся книзу колчане тюркского типа. Приме
нялись колчаны и другого типа, в которых стрелы поме
щались оперением вверх. Луки носили обычно по два в 
налучьс со спущенной тетивой. Луки были сложносо-
ставными со срединными накладками. Налучьс и колчан 
носили на особом стрелковом поясе. 

Наконечники стрел весьма разнообразны, среди них 
выделяются трехлопастные. Большинство стрел трех- и 
четырехгранные. Четырехгранные подразделяются на 
квадратные, ромбические и прямоугольные в сечинни. 
По форме боевой части все эти наконечники делятся на 
пирамидальные, бштнрамидальные. у которых часть, об
ращенная к черешку, короче и менее отчетлива, пира
мидально-призматические с коротким пирамидальным 
острием и пятиугольные в профиле с прямым основани
ем. Кроме того, у некоторых наконечников разных 
форм имеется порожек. Размеры наконечников стрел 
сильно варьируют (Табл. 28.3-8). 

Длинные кавалерийские копья е гранеными и плоски
ми наконечниками применялись для таранного удара 
(Табл. 28, 9). 

Длинные прямые колющие мечи характерны именно 
для согдийского вооружения. Кроме того, найден меч, 
напоминающий римский гладнус (Табл. 28. />. 

Оборонительные доспехи защищали воина е головы 
до ног. Кольчужные рубаки Шкрывала ноги ниже коле-

Орудия труда 
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лился панцирь из прошнурованных пластинок (так назы
ваемые ллмеллярные доспехи), не имевший рукавов. Он 
Пополнялся кольчужным оплечьем с рукавами. Оплечье 
квота было покрыто орнаментированной кожей. Нару
чи » ПОНОЖИ имели ПрОДОЛЬНЫй шарнир и затвор. Они 
обычно набирались вз мелких пластинок, Имеются изо
бражения поножей ИЗ больших пластин и кольчужных 
"чул ков". 

Шлемы были пластинчатые. плавнонзо)нугой фор
мы, вытянутые кверху. Они имели нашечники и коль
чужную бармицу. Иногда применялась кольчужная сет
ка для зашиты лица. Некоторые шлемы были снабжены 

Щиты воинов были круглые, небольших размеров, 
усиленные металлическими бляхами и умбоном. Дере-
внниый и тонкий щит предводителя, найденный на горе 
Муг. не имел умбона. Следы нескольких попаданий 
стрел в средней его части свидетельствует о прицельном 
характере стрельбы и о боевом, а не парадном, как это 
принято считать в литературе, назначении ипгга. 

В конце VII—VIII в. у согдийского воина было два по
яса: верхний - с мечом и кинжалом и нижний - стрелко
вый. Верхний пояс всегда, а нижний - во многих случаях 
были украшены накладными бляшками. 

Одежда согдийцев известна нам в основном по рос
писям, которые позволяют проследить ее развитие. В 
согдийской живописи имеются изображения богов. 
Эпических героев, фантастических существ, инозем
цев - тюрок, китайцев, индейцев, арабов. Поэтому 
наиболее надежным источником для реконструкции 
могут служить изображения донаторов - современни
ков художников. 

На рубеже V-VI вв. согдийцы носили короткие каф
таны, доходившие до бедер, шаровары, заправленные в 
узкие сапоги с высокими голенищами. 

В VI в. общий тип костюма остается прежним, но по
являются характерные сасанидскне ленты на обуви. Низ 
кафтана одного из персонажей оформлен в виде боль
ших треугольников. Поверх кафтана надет застегнутый 
па труди плащ. 

Во второй половине VII в. кафтан удлиняется почти 
до щиколоток. Кафтаны бывали как распашными с от
воротами, так и нераспашными. Поверх кафтанов ино
гда носили плащи. 

Покрой одежды мало изменяется к первой половине 
VIII в. Изменения касаются тканей, из которых шилась 
одежда. Во второй половине VII в. в моду вошли ткани с 
кольцами "перлов", внутри которых помещали нзобра-

Согдийскпй костюм часто дополнялся серьгами, буса
ми, браслетами, перстнями, изготовленными из золота. 
серебра, а по большей части ИЗ бронзы. Иногда они име
ли вставки ИЗ полудрагоценных камней н стекла. Золо
тые серьги были найдены и обходной галерее первого 
храма Пенджикента. По форме овальных медальонов и 

Почти все части поясных наборов найдены в слоях 
первой четверти, середины и третьей четверти VIII и. 
и имеют аналоги » синхронных памятниках Средней и 
Центральной Азии и Сибири. Согдийский поясной на
бор складывается под прямым влиянием тюркского, 
но наряду с тюркским В нем есть и местные элементы, 
Вещи тюркских ТИПОВ изготавливались и согдийскими 
мастерами, например в Пенджнкенте (Табл. 29. 1-23 
27-30). 

На большинстве изображений боевых коней видны 
изогнутые рычаги мундштучных удил, от нижнего кон
ца которых отходит повод. Такие удила обычно сопро
вождались металлическими намордниками. Мундштуч
ные удила известны по находкам и изображениям в Ира
не, а намордники - в Иране и Индии. Однако единствен
ные найденные в Пенджикенте удила относятся совсем к 
другому типу. Они железные двусоставные с прямыми 
псалиямн. снабженными прямоугольными петлями. 
Мундштучные уднла применялись в тяжелой строевой 
кавалерии. Удила с псалиями не имели специализиро
ванного назначения. 

Седла были снабжены парой стремян. Украшения 
ремней сбруи состояли из накладных бляшек и подвес
ных блях. Кроме того, кони предводителей имели шлс-
мовндную налобную бляху с султаном. 

женил птиц, кабанов, крылатых львов. Наряду с этими 
тканями в первой половине VIII в. употреблялись камча
тые шелка и танекпе шелка со сложными розетками. По 
изображениям убитых воинов можно судить о нижней 
одежде, которая состояла из коротких штанов и натель
ных рубашек с длинными рукавами. 

Историю женского костюма проследить гораздо 
труднее, поскольку для V-VII вв. известны главным об
разом изображения богинь. В первой половине VIII в. 
женщины-донаторы и женщины в сказочных сценах 
имеют костюм, очень близкий к мужскому. Женщины 
заплетали две косы, девушки - пять. В иллюстрациях к 
литературным произведениям женские персонажи не
редко имеют более сложный костюм: поверх кафтана 
надета пелерина с четырьмя фестонами {на груди, спине 
и плечах). Встречаются изображения женщин в платьях 
{Бешпович. 1980. Рис. 4, б). 

В V-VI вв. согдийский костюм имеет черты кушан-
ского и сасанидского. В VII—VIII вв. он приобретает 
сходство с костюмом тюрок. Общее направление разви
тия костюма в Согде совпадает, несмотря на ряд специ
фических особенностей, с направлением развития кос
тюма других среднеазиатских и восточпотуркестанскнх 
народов. 

технике изготовления эти серьги аналогичны золотым 
медальонам на ожерелье из Михаэльфельда близ Ана
пы, золотым вещам из находок 1868 г. у р. Морской Чу-
лек, медальону из Чмн. К ним также близки медальоны 
ИЗ ожерелий и от портупей, наиденных в с. Глодосы 
{Банк, 1966. С. 14. Рис. 101: Кондаков. 1896. С. 177. 

Костюм 
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193-195. Рнс. 104-106; Артамонов. 1962. С. 77; 
СмЫенкО, 1965. Табл. I, II, VII). Вес перечисленные ве-
uiii инкрустированы крупными камнями. Важными 
элементами изделия являются зернь, идущая по краю 
медальона и вокруг гнезда для вставки, и скаввая ко
сичка между рядами зерни. Пснджнкентскис находки 
на основании этих аналогий следует датировать 
VI-VII вв. Ювелирные изделия свидетельствуют о ви
за нтий с ко-cor дн fie к их связях. Надо отметить, что из
делия византийского типа из Пснджикента. скорее 
всего, изготовлены в Согде. Пснджикентские медаль
оны серег отличаются от византийских но набору кам
ней. В Пенджикенте были И бронзовые украшения, 
являющиеся репликами золотых. 

Бронзовые серьги, найденные в слоях VIII в., имеют 
аналогии в находках из оседлых поселений Средней 
Азии и Афганистана, из МОГИЛЬНИКОВ Памира. Тянь-Ша
ня и Семиречья. Более отдаленные аналогии имеются в 
погребениях Сибири. 

Широко были распространены в Согде бусы из раз
личных цветных камней, жемчуга, кораллов, янтаря. 
стекла, а также каменные подвески, носившиеся, как из
вестно по изображениям в Балалыктспе, на широкой 
ленте (Табл. 16. 2) (Альбаум. 1960. Рис. 117, 118). 

Бронзовые браслеты, находимые при раскопках, не
многочисленны и просты по форме. Более часты округ
лые в сечении со срезанными концами. Браслеты, изо
браженные на росписях Афрасиаба и Пенджнкента, по
середине имеют вставку с цветным камнем и переданы 
желтым цветом, как обычно изображается золото. 

В быту согдийской аристократии была распростра
нена посуда из драгоценных металлов. Произведения 
согдийских торевтов дошли до нас в достаточно боль
шом количестве, но все они найдены случайно. 
Б.И. Маршак, изучивший эти материалы, показал, что 
в Согде и на сопредельных с ним территориях сущест
вовали самостоятельные школы торевтов {Маршак, 
1971а). Из раскопок происходит лишь серебряный с 
позолотой медальон, изображающий так называемого 
Кнртнмукху. Он найден при разборке кладки город
ской стены Пенджнкента VII в. Медальон выполнен в 
технике чеканки с оборота с последующей разделкой 
с лица и служил, скорее всего, центральной накладкой 
на серебряную чашу. Иконография его характерна 
прежде всего для пенджнкентскнх вариантов этого об
раза в терракоте и необожженной глине. Несколько 
отличные изображения Кнртнмукхи были широко 
распространены в Средней Азии и Восточном Турке-

Судя по находкам ключей И замков, в Согде было 
три типа запоров: навесной цилиндрический замок с 
пружиной (Табл. 28. 21. 22). который для стран Восто
ка (Таксила) характерен с V в. (Marshall. 1951. Т. П. 
Р. 544; Т. III. PI. 164, 50. Р. |84>. деревянный замок с "же
лудями" и. вероятно; замок, открывающийся поворо-

Перстни составляют одну из самых больших групп 
украшений (их более 50 экз. в Пенджикенте). причем 
значительная часть их служила печатями. Перстни-пе
чати из разных по ценности материалов имела не толь
ко знать, но и рядовые горожане. Об этом свидетельст
вуют находки их в жилищах рядовых горожан и в лавоч
ках-мастерских. Распространенность печатей можно 
объяснить развитой деловой жизнью, когда все юриди
ческие акты (договоры об аренде, о купле-продаже. 
брачные договоры) скреплялись печатью. Таким обра
зом, обилие печатей показывает, что рядовой горожа
нин выступал как лицо юридически самостоятельное. 

Перстни-печати характерны для народов Средней 
Азии и се южных соседей, причем перстни с шипом и 
изображением на щитке особенно типичны для Согда 
(Табл. 29, 34. 35. 49-53. 55. 60). Не случайно полное от
сутствие перстней-печатей в могилах поздно перешед
ших к государственности тюрок. 

Весьма распространены были подвески в виде человече
ских фигурок, конька, кувшинчика и других амулетов, а 
также многочисленные бубенчики (Табл. 29.39.42). 

Зеркала были круглые, как без ручки, так и с петелькой, 
гладкие и орнаментированные концентрическими кругами 
или циркульным орнаментом (Табл. 28. 24. 27). Зеркала с 
ручками на двух опорах, расположенных по диаметру зер
кала, в Согде представлены только горизонтальными руч
ками, с двумя протонами коней (Табл. 28,26). Оки восходят 
к очень древним прототипам (луристанскне бронзы) и из
вестны в парфянском Иране. Имеется также обломок при
возного та некого зеркала. 

стане. Медальон, безусловно, является произведением 
согдийского торевта. 

Из кладовой жилины рядового горожанина Пенджн
кента первой четверти VIII в. происходят зооморфный 
бронзовый сосуд в виде быка и светильник на трех нож
ках с резервуаром в виде чаши. Светильник с резервуа
ром в виде бронзовой чаши на ножке из литых бронзо
вых "балясин" и железных стержней (Табл. 28. 31) ана
логичен светильнику позднесасанидского времени пз 
Касри-Абу-Наср. который н отличие от согдийского со
стоит только из бронзовых частей (Hauscr, Upton. 1934). 

Кувшин (Табл. 28.28) И довольно многочисленные ча
ши из бронзы отличаются простотой форм. Чаши отно
сятся к слоям середины и третьей четверти VIII в. К это
му же времени относятся найденные СОСУДИКИ для кос
метики (Табл. 28, 23). 

Надо отмстить находки серебряной (Табл. 29, 54), 
бронзовых (Табл. 28. 20) и железных ложек. 

том ключа. Ниши от запора обычны не только для 
входов н дома, но и для некоторых помещений внутри 
дома, что характеризует типичный для торгового горо
да уклад жизни. 

При раскопках согдийских городов и поседения пай-

Металлические сосуды 
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бы. накладки, гвоздя, аверные цепочки, бронзовые 
стили (Табл. 28. /9) я даже кресало (Табл. 28. II). 

Гпвюшые ч алебастровые круглые вязкие столики 
на трех it более ножках служили. ВИДИМО, плн раскаты-
ваквя теста. Можно упомянуть разнообразные терки 
m камня. В торговле использовались каменные гири В 
виде необработанных галек с иыбитым на них обозна
чением веса по-согдийски. Найдены бронзовые весы. 

Для Согда характерны погребения очищенных от 
мягких покровов костей в специальных глиняных ОССуа-
риях (Табл. 36). которые иногда заменяли хумами (Ста-
вшжий, Большаков. Мончадская. 1953; Grcnci. 1984). Ос
суарин помещали в семейные склепы - и а усы или. реже. 
в грунтовые МОГИЛЫ. В наусы. кроме оссуарнев. поме
щали сосуды, по-видимому, с погребальной пищей, ино
гда золотые монеты или брактсаты. Самые ранние со
гдийские наусы относятся к V-V1 вв. Формы и убранст
во оссуарнев весьма разнообразим. Для разных районов 
Согда характерны разные формы оссуарнев. Для Цент
рального Согда и ДОЛИНЫ Кашкадарьн - прямоугольные 
оссуарин со штампованными стенками, часто украшен
ными изображениями богов {Борисах, 1940; Ставиский, 
1961: Пугаченкова. 1975. 1984: Птчинская, 1983; Дрес-
вяиасая, 1983; Лунина. Усманова, 1985). В Пснджикентс. 
как правило, оссуарин овальные. В Самарканде встреча
ются и прямоугольные и овальные с налепными релье
фами. В Пенджикенте. кроме оссуарных захоронений, 
зафиксирован могильник, в котором погребения оссуар-
ного типа сочетаются с трупоположеннямн. Инвентаря в 
этих погребениях почти нет (печатка в виде ложного 
перстня и нательный бронзовый крест). По-видимому, 
разные типы погребений связаны с разными вероиспо
веданиями погребенных (Беленицкий, Маршак. Рас по-
поиа. 1980. С. 243-245: Беленицкий. Маршак. Распопоиа. 
Исакои 1982. С. 217-218). 

Возможно, в IV в. возникает большой оссуарный нек
рополь на месте опустевших к тому моменту городских 
кварталов древнего Самарканда (городище Афрасиаб). 

Разрушенные позднее, при новом росте города, мав-
ЗОлеи-наусы оставили нам лишь отдельные фрагменты 
оссуарнев да перезахороненные в развалины древних кре
постных стен кости в сопровождении фрагментированной 
керамики, давшей возможность определить время захоро
нении (или перезахоронений) не позднее первой половины 
V в. н.э. Орнаментация же самих оссуарнев, найденных на 
месте спланированного под новую застройку некрополи, 
представлена только ранними ее типами, композицией и 
элементами декора восходящими к керамическим гробам 
первых веков н.э. Восточного Средиземноморья. Легко уз
наются прототипы декора лицевых стенок с надеиным ва
ликом-оборочкой и оттисками эллинизированных головок 
(Табл. 36. 12. 15). Более поздний оссуарный некрополь Са
марканда был вынесен за пределы Афраснаба. т.е. за коль
цо древнейших оборонительных сооружений города. И его 
оссуарин своей орнаментикой уже сильно отличаются от 
ранних. Теперь преобладают процарапанный орнамент 
елочкой, крупные розетки, стреловидные прорези 
(Табл. 36.6. 7, 9.10). 

напоминающие современные аптекарские. Иногда 
встречаются так называемые сумаки ИЗ трубчатых ко-
стей животных - принадлежность детской колыбели. 
Довольно часты находки глиняных погремушек, игру
шечной детской посуды, точно имитирующей сосуды, 
бывшие н употреблении, игральных костей, куби
ческих и продолговатых, альчиков с железной оков
кой и т.д. 

Особое место занимают способ изготовления и декор 
оссуарнев VU в.. находимых в Самаркандском Согде по
ка только за пределами Самарканда. Здесь распростра
нился тип прямоугольного оссуарня. стенки которого 
оттиснуты в орнаментированной матрице. Сюжеты хотя 
и достаточно разнообразны, но композиция и отдельные 
элементы их восходят все также к западным образцам 
погребальных памятников. Преобладает арочное члене
ние плоскости стенки оссуария с фигурами в пролетах 
между колонн (Табл. 36. 2. 4. S). Эти же типы оссуарнев 
существовали и в Южном Согде. Представленные в од
ном случае четырехрукие персонажи заставляют вспом
нить индунзнрованных богов согдийского пантеона из 
Пенджнкента (Табл. 36. 14). 

Однокамерные согдийские наусы известны по рас
копкам в округе городища Пенджикент. Это небольшие 
сводчатые постройки с низким лазом, обычно закрытым 
кладкой, разбиравшейся при необходимости совершить 
новое захоронение. 

Оссуарныс погребальные сооружения Бухарской об
ласти сильно отличаются от пенджнкентских. Некро
поль на всхолмлении близ Па икс и да представлял собой 
цепочку монолитных квадратных в плане сооружений -
башенок, подъем на которые осуществлялся по пандусу. 
Их назначение не совсем ясно. Они могли служить се
мейными дахмамн, где выставлялись трупы. Такое пред
положение подкрепляется характером наслоений, при
легающих к кладкам. Слои разрушения сооружений со
держат отдельные фрагменты оссуарнев и случайные 
мелкие кости. При разрушении науса следовало бы ожи
дать обилия как фрагментов оссуарнев, так и костей. 
Причем в описываемом комплексе был вскрыт двухка
мерный наус. Одна из камер была продолговатой комна
той с суфами вдоль трех стен. Перед началом использо
вания науса на полах и суфах был разведен огонь, после 
чего помещение было вычищено, а суфа посыпана семе
нами дикого растения. Вторая камера была пристроена 
к первой. Она не имела суфы. но. возможно, и не была 
достроена, чему помешало арабское завоевание. Расчи
стка первой функционировавшей камеры выявила кар
тину разгрома. Оссуарин и крупные бытовые сосуды, 
видимо также содержавшие кости, были сброшены с су
фы и раздавлены. Нарочито раздавлены были п выпав
шие из сосудов черепа. На месте остались лишь детский 
оссуарий и прижатая к стене полусферическая чаша. 
Эта чаша, кувшин и железный нож свидетельствуют о 
сохранении древнего обычая сопровождать усопшего 
пищей и необходимым инвентарем. 

Наус не был обособленным строением, но общей сте
ной соединялся с одним из квадратных сооружений, что. 
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скорее всего, подтверждает их разное функциональное 
назначение. 

Сочетание дахмы или ката с нзусом могло быть рас
пространенным явлением в Согде. Близ городища Дур-
мен начато вскрытие квадратного сооружения, подвер
гавшегося многочисленным перестройкам, в процессе 
которых в кладках и под полами оказались фрагменты 
оссуария. а в одной из двух о т к р ы т ы х камер в анатоми
ческом порядке лежал скелет. На невысокую лахсовую 
платформу, лежащую в основании сооружения, вел пан
дус. В какой-то из периодов функционирования кубиче
ский объем здания венчали У-образные зубцы. 

Нэусы. построенные близ стен самаркандской крепо
сти Кафыркала. были однокамерные. Пристроенные 
одни к другому, они вытянулись цепочкой на небольшом 
всхолмлении. 

Исповедники религии, требовавшей захоронения очи
щенных костей, не всегда тщательно готовили место погре
бения к часто для этой цели использовали заброшенные за
городные усадьбы, еще сохранившие стены и перекрытия. 
Так поступали жители сельской округи Самарканда (усадь
ба близ Кафыркалы) и города Пенджикента. 

Скотоводы долины Зеравшана продолжали хоронить 
своих умерших традиционно в ямах с подбоем под земля
ной или каменной насыпью. Несколько курганных мо
гильников располагаются у подножия горного отрога к 
югу и юго-западу от Самарканда. У выхода на равнину 
Сазаган раскопано несколько курганов V в. (Обельчен-
ко. 1966. С. 66-81). Захоронения были сделаны либо в 
простых фунтовых ямах, либо в подбоях, перпендику
лярных к очень узкой и длинной впускной яме. П о к о й н и 
ка укладывали на деревянный настил или носилки голо
вой на восток, рядом ставили заупокойную пищу в кув
шинах или флягах. В одном случае недалеко от входа в 
подбое стояла лепная чашевидная курильница на невы
сокой ножке, заполненная пеплом. Роль курильницы в 
другом погребении выполнял обломок керамического 
котла. Входы в подбой закладывались продолговатым 
сырцовым кирпичом. Грунтовые могилы и впускные 
ямы засыпались камнем с землей, из которых возводи
лась и курганная насыпь. Значительная часть утвари со
гдийских скотоводов была ремесленного производства и 
приобреталась на рынках. В сазаганских погребениях 
почти вся посуда изготовлена на гончарном круге. Иск 
лючение составляют лепная курильница и шнрокогор -
лый сосуд из грунтовой могилы - оба предмета домаш
него изготовления и несовершенного обжига . 

У одного из погребенных на груди оказалась серебря
ная скифатная монета, с головой в профиль на одной 
стороне н сильно схематизированной фигурой лучника 
на другой. Монета, по всей видимости, была положена в 
рот покойника, как это было в обычае с глубокой древ

ности, хотя у местного населения она могла быть связа
на с иным представлением о загробных нуждах. О перс-
ходе какой-то части скотоводческого населения Согда к 
труповыставленню и погребению очищенных костей 
могут дать представление захоронения костей в сосудах, 
погребенных в насыпи более ранних курганов Бухар
ской области (Обелъченко. 1959. С. 94-99). 

В Кую-Мазарском могильнике найдены три хума с 
костями. Один из них был прикрыт и обложен вокруг 
фрагментами хумчи. имевшей три петельчатые ручки. 
трубчатый слив и орнамент на плечиках в виде зигзага и 
полосы насечек. Все эти сосуды бытового назначения и 
не были специально изготовлены для погребального об
ряда. Но сосуд, обнаруженный в Лявандакском могиль
нике , уже предназначался для захоронения костей. 
Сформованный как привычный бытовой сосуд типа 
хумчи. он отличается орнаментикой плечиков из верхне
го ряда стреловидных прорезей и ряда узких углублений 
под ними. Сосуд был прикрыт чашей и вкопан в полу 
курганной насыпи. Вслед за этими сосудами-оссуариями 
появляются костехранилища в виде ящика с к р ы ш к о й . В 
районе К у ю - M аз аре ко го могильника найден на берегу 
островка водохранилища овальный оссуарий с округлой 
к р ы ш к о й . На гладкие неорнаментированные стенки на
леплены полые р о ж к и (Обельченко, 1959. С. 102-104). в 
которых могли крепиться устои балдахина. Об обычае 
помещать над оссуариями подобное устройство известно 
по рисунку на серебряном блюде. Однако преобладание 
погребального обряда захоронения очищенных костей 
не означает полного отсутствия в согдийской раннесред-
невсковой обрядовой практике древнейшего способа по
гребения - трупоположення. В развалинах опустевшей и 
разрушенной к тому времени усадьбы К ы з ы л к ы р была 
погребена женщина. На ее шее были надеты пять низок 
мелких жемчужных бусин с тремя золотыми пронизями 
в форме параллелепипеда (22 х 15 х 15 и 18 х 15 х 13 мм) 
с зернью и гнездами для утраченных камней. Ворот и по
дол длинного истлевшего платья были отделаны золо
тыми полусферическими бляшками (диаметр 8 мм) с же
лезным у ш к о м для крепления. В ногах было положено 
бронзовое зеркало со штырем для ^сохранившейся 
ручки (Культура.. . . 1983. С. 31). 

Таким образом, прослеживая по археологическим ма
териалам историю согдийской культуры с V по V I I I вв.. 
мы видим неуклонное развитие городской жизни, кото
рая достигает высокого уровня поезе середины VI I в. 
Интенсивная внутренняя эволюция сочетается с усиле
нием внешних связей, успехами торговли H колонизаци
онной деятельности согдийцев. В археологическом ма
териале отразился культурный обмен между Согдом и 
современными ему цивилизациями. Особенно интенсив
ны были связи с миром тюркских степей. 



Глава 4 
Чач и Илак 

В эпоху средневековья в бассейне Средней Сырдарьн 
и ее правых притоков (Ахангаран, Чнрчяк, Келее) н в 
прилегающей к долине степной левобережной ЗОН« сло
жился Крупный историко-культурный регион с само
бытной культурой if своеобразным хозяйством, ядром 
которого являлся Ташкентский оазис. 

Регион включал два феодальных владения - Чач к 
Илак. тесно связанные между собой политически, и эко
номически. Илак. известный своими рудными богатства
ми, входил в состав Чача на правах особой области. 

Природно-климатические условия этого региона, ха
рактеризуются большим разнообразием. Район включа
ет ряд ландшафтных зон. На востоке его ограждают от
роги Тянь-Шаня. Чаткальскин и Кураминскнй хребты 
которого окружают оазис подковой и ниспадают к реке 
адырамн. На севере оазис открыт безбрежной Казах
станской степи. Природные условия способствовали раз
витию в области многоотраслевого хозяйства. Горные 
районы с разнотравьем и арчевннком были прекрасны
ми пастбищами для отгонного скотоводства. Адыры 
предгорий являлись зоной богарного земледелия и ис
пользовались также под пастбища, благоприятные для 
зимнего н осеннс-вессннего содержания скота. На рав
нинах, в долинах рек развивалось поливнос земледелие, 
садоводство, выращивались бахчевые и технические 
культуры. Недра гор богаты полиметалламн, особенно 
серебром и золотом. 

Комплексность хозяйственно-культурного потенциа
ла Чача и Илака и его особенности определялись, во-
первых, их расположением на границе между оазисами с 
древ не земледельческой культурой и кочевой степью, в 
зоне активных экономических контактов кочевых и 
оседлых народов и сложных миграционных процессов; 
во-вторых, интенсивной разработкой богатых рудных 
месторождений с преимущественной добычей благород
ных металлов: в-третьих, постепенным перемещением 

эфталитского государства. 8 VI в. эфталиты столкну
лись с Тюркским каганатом и бассейн Сырдарьн стано
вится зоной активных боевых действий с хаканом Исте-
ми. о котором источники говорят как о правителе "с 
войском, казной и короной... от Китая до Гульзарнума 
[Сырдарьн) и Чача". В середине VI в. каган Санжибу за
хватил, кроме Чача. Фергану и Согд. В результате в "Ча
че, Параке. Самарканде и Согде много [мест[ было разо
рено и стало местом пребывания сов" {Гафуров 1972 
С. 218). 

Возможно, в этот период происходит Выделение Ила
ка. автономия которого базировалась на эффективной 
добыче золота и серебра. 

При последующем дроблении каганата Чач и Илак 
входят в состав западного объединении, а после неудач

на север основных торговых путей, соединивших страны 
Среднего и Ближнего Востока с Китаем, и активным 
включением в торговлю скотоводческих народов. 

Все это способствовало интенсивному развитию зем
леделия, ремесел и активному процессу урбанизации. 

Для периода раннего средневековья сведения пись
менных источников об Илакс отсутствуют, о Чаче они 
кратки и отрывочны, В первую очереь это сообщения 
китайских хроник Суйшу. Вейшу. Таншу. в которых вла
дение под именем Шн или Чжешн с одноименной столи
цей упоминается с V в. н.э. (Бичурин. 1950. Т. II). 

Известны факты проходившей в пределах Чача борь
бы эфталитов с тюрками, смены политической власти, 
участия в дипломатических миссиях (Бичурин. 1950. 
Т. II. С. 278, 281). 

Анализ сведений побывавшего здесь в 30-е годы VI в. 
Сюань Цзяма позволяет почерпнуть данные о структуре 
владения (Bcal. 1884). О чачской торговле можно судить 
по "старым согдийским письмам" из Восточного Турке
стана (Липшиц, Киуфмаи. Дьнк/шон. 1954). а согдийские 
документы дают ценные сведения об изменении разме
ров владения в период борьбы с арабами (Согдийские 
документы. 1962. Вып. И. С. 78-79). 

Первую характеристику чачского войска дали арабо-
язычные авторы Табари и ал Асир (Табири. BGA. Т. 2. 
С. 1247: МИКК, 1978. С. 53). 

Более детально владения описаны арабо- и персо-
язычными географами X в. Истахрн, Мукаддасп, нбн Ха-
укалсм и особенно анонимным автором Худуд ал Азама 
(Ifiidtitl at Atem, 1970). Наряду с характеристикой границ 
региона эти авторы сообщают об экономическом потен
циале городов и торговых путей. 

Однако свечения их очень скудны и часто противоре
чивы. Основные материалы для характеристики средне
вековой истории Чача и Илака содержат археологиче
ские источники. 

ного восстания в 605 г. против хакана к власти во владе
нии приходят тюркские правители — тудуны. 

Китайский путешественник Сюань Цзян отмечает в 
этом владении несколько десятков городов, управляв
шихся феодалами, подчиненными тюркскому кагану 
(ВЫ. 1884. Р. 452). Однако последующие междоусобицы 
в каганате способствуют росту независимости Чача и 
его более тесным культурно-экономическим связям с 
Согдом и Ферганой. Реальная опасность арабского на
шествия в конце VII - начале VIII в. приводит к оформ
лению союза владений Мавераннахра под эгидой Тюрк
ского каганата. 

В составе коалиции Чач активно участвует в борьбе с 
арабами. В 712 г. оказывает помощь осажденному Са
марканду, что вызывает в 713 и 714 гг. ответные кара
тельные походы арабов. 

История областей V-VIII вв. 
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ГЛАВА 4. ЧАЧ И ИЛАК 

Кврга 4. Чвч • Ими 
! - Каварлан: 2 - Каварлан. наусы; 3 - Актепс. ММОК к храч огня; J -
мнигурюк; J _ Ханабад: б - Актслс. тачок: 7 - Тугайтспс: .3 - Ногай-
тспе: 9 - Куяаклителе; /0 - Майтспс: 11 - Шишкурган; 12 - Турткуль-
гспс: / j _ Шаматслс: l-i - Югаитспс: /5 - Кауичи: 16 - Тойтспс: I? -
Кенлыктспе; IS - Искитспс; /9 - Шаииукумтслс: 20 - Чиматгспе- 21 -
Актеле: 22 - Twrevj imcw ? ? - Кыркджанчи: 2J - Каика: 25 - Шар-

кия: 26 - Аккчрган: 27 - Oui 
29 - Маэартсие: .10 - Кульат 

-л древних выработок; о 

эна; 2Я-ТСЛС у СОВХОЗ* им. Мичурина; 
; 31. 32 - Италах: 33 - Ангрен; 34-19 -
• крупный город; 6 - малый город: и -
га: i) - переправы: <• - современный ГО-
дннки; « - транзитный пуп.; к - внут-

В период борьбы происходит объединение Чача с се
верными степными районами вплоть до Отрара. Это ук
репляет СОЮЗ с тюркским каганатом. 

В 723-724 гт. объединенным силам удалось нанести ара
бам поражение на Сырдарьс. Лишь к середине VIII В, ара
бы разгромили тюркский каганат и осадили Чач. Восполь
зовавшись ослаблением владения и его столкновением С 
Ферганой, в середине VIII в. Чач попытались подчинить се
бе китайцы, «хватившие его столицу и разрушившие ее. 
Однако в 751 г. они были разбиты арабами на Таласе, и Чач 
был включен в состав халифата. Нго жители активно уча
ствовали н антиарабской борьбе. Здесь находился один Ю 
очагов движения Муканнм. и даже авторы X В. сообщали, 
что в Илакс иного сторонников 'людей в белых одеждах". 

Таким образом, в политической истории Чача 
и Илака можно выделить два этапа. Первый этап: 
V — середина VI в.. обе области входят в состав эфта-
литского государства. Второй этап: вторая половика 
VI - конец VIII в.. Чач и Илак и составе тюркского ка
ганата. 

Эти этапы четко прослеживаются в археологическом 
комплексе, архитектурно-строительной технике, монет
ной системе и культурных связях, выявленных на много
численных памятниках региона. 

Вхождение Чача и состав эфталнтского объединения 
не ВЗМСННЛО его экономических связей и способствовало 
развитию традиционных форм зем.тедсльческо-ското-
водческого хозяйства. 



СРЕДНЯЯ АЗИЯ в РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Включение области в состав тюркского каганата и час
тичная пшена местных правителей тюркскими укрепляла 
экономические СВЯЗИ со стенными кочевниками. Просле
живается их интенсивный переход к оседлости, особенно в 
адырноя и предгорной зовах на границе со степью, в также 
в городах " сельских поселениях. Регион делится на ряд 
мелких владения, подчиненных центральному правителю и 
чеканивших спою монету. 

Сосредоточение в руках Тюркского каганата междуна
родной торговли способствовало передвижению к границе 
со степью одного ИЗ ответвлений Великого шелкового пу
ти, который стал проходить через Чач. 

Ускорился процесс освоения горнорудных ресурсов в 
Чаткало к ура минском районе. Особое внимание уделяется 
добыче и обработке благородных и цветных металлов, би
рюзы. 

Все это приводит к резкому росту сельских и городских 
поселений, к интеграции культурно-хозяйственного комп
лекса, усилению свячен с соседними регионами, в первую 
очередь с Согдом, купцы которого господствовали на сухо
путных торговых путях. 

Формируется близкий к согдийскому облик материаль
ной культуры, где наряду с согдийскими чертами отмечает
ся влияние тюркской кочевой среды. Это прослежено В 
вооружении, архитектуре, бытовых комплексах, обычаях. 
Изменяется система денежной эмиссии. 

Первые сборы археологических материалов из Таш
кентского района относятся к последней четверти XIX в. 
Они представлены случайными находками, поступавшими 
в основном, начиная с 1876 г.. в Туркестанский музей (Ост
роумов. Аничков. 1903). В 1895 г. был организован Турке
станский кружок любителей археологии 1ТКЛА). члены 
которого провели обследование ряда средневековых па
мятников. Результаты этих изысканий вместе с интересны
ми находками публиковались в Протоколах ТКЛА и "Тур
кестанских ведомостях". Среди них упомянуты Каика, Ак-
тепе. Ханабад. Шаркая, находки оссуарнев в долине Ахан-
герана и в районе Ташкента, коллекции сфероконических 
сосудов, металлических изделий и др. Член кружка 
Е.И. Смирнов в 1896 г. готовит первую сводку древностей 
Ташкентского оазиса, в которую включаются городища 
Мингуркж. Ханабад. Ногай курган и некоторые другие 
(Смирнов, 1896). 

Новый этап археологических исследований наступает в 
20-е годы нашего столетия. Систематизацией памятников 
занимаются A.A. Потапов. М.В. Воеводский. MTX Грязков, 
М.Е. Массон и Т. Мнргиязов. Проведены раскопки в Тойте-
пе. в результате которых получена интересная коллекция 
оссуарнев. Обследованы жилые и производственные па
мятники в долине Ахакгерана (Массон М.. 1935}. 

С конца IV в. н.э. начинается активное освоение всего 
оазиса вплоть до предгорий, когда создаются локальные 

Средневековые города вырастают либо на месте ан
тичных городов на старых караванных путях, либо в 
горнорудных районах, как ремесленные металлургиче
ские центры по переработке сырья. 

Особенно активно формирование городов происхо
дит на границах с кочевым миром на новых караванных 

С середины 30-Х годов И.Д. Жуков обследует памятники 
в верховьях Чирчнка, а Г.В. Григорьев приступает К рас
копкам городищ и поселений в его нижнем течении {Гри
горьев, 19401. Ряд средневековых памятников был выявлен 
в 1940 г. А.И. Тсрсножкиным при археологическом надзо
ре на Ташкентском канале (Древняя и средневековая куль
тура Чача. 1979. С. 37-39). В 1940-1941 гг. он начинает ста
ционарные раскопки замка Актепе близ Ташкента, позво
лившие IS.Л. Ворониной впервые охарактеризовать архите
ктуру раннефеодального Чача (Тереножкип. 1948; Ворони
на. 1948). 

В 40-50-е годы кафедрой археологии ТашГУ (руководи
тель М.Е. Массон) осуществляется фиксация памятников в 
Ташкенте и области с обследованием Ханабада н Ногай-
кургака, Зангната. Чиназа и других (Баишев. Массон. 1956: 
Лунина. Усманоаа. 1956; Буряков, 1956; Бурнков. Зильпер. 
I960; Буряков, 1963. 1966). Институт истории и археологии 
с конца 50-х годов ведет работы по изучению погребаль
ных сооружений оазиса, в том числе и средневековых Ыг-
за-ъходжаев, 1966), а Музей истории начинает исследование 
городища Мингурюк в Ташкенте, затем столицы Илака -
Тункста. обследуются городища Нукет, Канка. Шахрухия. 
изучаются памятники горного дела и металлургии (Бурн
ков. 1974). 

В 60-е годы обследуются памятники горных районов 
(Лучина, 1966; Буряков, 1972. 1972а), а основные раскопки 
сосредоточиваются в районах новостроек, на Чарвакском и 
Туябугуэском водохранилищах (Древности Чарвака, 1976: 
Древности Туябугуза, 1978). 

Работы по систематизации памятников завершились в 
начале 70-х годов выпуском археологической карты облас
ти, в которую вошло около 500 памятников средневековой 
эпохи (Буряков. Кисымов. Ростовцев, 1973). 

Последующие раскопки сельских и городских поселе
ний, горно-металлических пунктов и погребальных со
оружений способствовали уточнению этапов развития 
культуры и экономических связей региона (Абдуллаев 
К.. 1975; Буряков. 1972, 1975; Древняя и средневеко
вая..., 1979). Специальный отряд, созданный в 1967 г., 
изучает памятники в пределах Большого Ташкента. По
лученные материалы дали возможность выделить два 
этапа в средневековой истории региона (Древний Таш
кент. 1973: Фшюнович. 1983). 

Для поры раннего феодализма в Чаче и Илаке выявле
ны 348 памятников, в том числе 255 сельских и 32 город
ских {Табл. 37). Сложнее обстоит дело с погребальными 
комплексами. Всего в оазисе открыт 121 могильник. Из них 
уверенно к данному этапу можно отнести лишь 23 (Буря
ков. 1982. С. 12-46.52-57). 

ирригационные сооружения и формируются системы го
родских и сельских поселений, связанные между собой. 

путях. Контакты со степью особенно интенсивно нарас
тали в период тюркского каганата. 

Наряду с традиционной системой расположения посе
лений вдоль Сырдарьн вокруг крупных городов Канка н 
Шахрухия появляются новые города с сопутствующими 
селениями. Наиболее крупный урбанистический узел 

Т о п о г р а ф и я и типология 

Город 
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R u n 
Кавардан 
Мингурюктепс 
Ханабадтепе 
Каунчнтспе 
Ксндыктспе 
Швхрухня 
Югонтепе 
УлькантоАтепе 
Акататепе 
Имлак 
Турткультепе 1 
Кулыта 
Турткультепе 2 
Кырхджангн 
Кулаклнтепе 
Дальверзинтепе 
Чнназтспе 
Тепе в совхозе 
им. Мичурина 
Швмателе 
Безымянное тепе в 
Ангрене 
Сеанльтепе 
(Мунчактепе) 
Ногзйкурган 
Ошханвтепе 
Тугайтепе 
Maftre ne 
Аккургак 

Шаушукумтепе 
Ишкургак 
Мазартепе 2 
Ис к т а ш к е нт 

150.0 
75.0 
35.0 
34.0 
25.0 
25.0 
22.0 
20.0 
20.0 
18.0 
17.0 
16.0 
15.0 
15.0 
15.0 
14.0 
13.0 
12.0 
12.0 

12.0 
12.0 

11.2 

11.0 
11.0 
9.5 
9.5 
7,0 
6.5 
6.2 
5.0 
4.0 

20(7) 

1,0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1 0 
5.0 

0.8 
1.0 
1.0 
1.0 

-0.4 
0.3? 

1.0? 
1.5 

2.7 

1.0? 

-0.5 
0.08 

1.0 

0.2 
1.0 

-? 

Квадратная 
Круглая 
Квадратная 

Прямоугольная 
Круглая 
Квадратная 
Крут.™ 
Прямоугольная 

Треугольная 
? 
Овальная 
Квадратная 
Овальная 
Квадратная 
П рямо\тол ьн ая 

Квадратная 

Округлая 
Прямоугольная 

П одпрн моугол ьн ая 

Неправильная 
Квадратная 

Круглая 
Пятиугольная 
Прямоугольная 
Неправильная 

Прямоугольная 
Неправильная 
Прямоугольная 
Квадратная 
Прямоугольная 
Неправильная 
Квадратная 
Прямоугольная 
Тоже 

Прямоугольная 
Квадратная 
Неправильная 
Прямоугольная 
Неправильная 
Прямоугольная 

Неправильная 
Квадратная 

Неправильная 
? 

Неправильная 

Прямоугольная 

Неправильная 
? 
? 
? 

складывается в среднем течении Чирчика на границе со 
степью, где формируются шесть городов. Вдоль Чирчи
ка протягивается цепочка городов-крепостей. Изменя
ется статус некоторых городов. Так, в VII в. один из 
крупнейших городов региона - Мннгурюк становится 
столицей Чача. 

Столицей Илака становится расположенный в бас
сейне Ахангарана Тункет с крупной цитаделью "дехкана 
Илака". металлургическими мастерскими. К ней примы
кает группа рудных городов Илака. В нижнем течении 
Ахангарана формируются пункты, связанные с древни
ми центрами Сырдарьи. Через Улькантойтепе. располо
женный в центре оазиса, проходит путь, соединяющий 
северные и южные районы. Увеличение чиста городов, 
их пространственное распределение обусловлены фак
торами экономического и социально-политического 
развития области. Дробление владений на Чач и Илак и 
перемещение центра экономической и политической 
жизни из бассейна Сырдарьи в долину ее притоков, в 
предгорные и степные районы, оформление локальных 
раннефеодальных владений приводят к переносу столн-

6. Аркология... ' 

цы Чача на север и образованию столицы Илака. выпол
няющей административные и экономические функции в 
южных районах оазиса (Бураков. 1982. С. 1982. С. 
121-140). 

Но в основном урбанизация области идет за счет об
разования мелких городских пунктов. Большинство их 
тесно связано с сельской округой, развитие которой обу
словлено широким освоением новых земель в адыркой и 
предгорной зонах и формированием системы поливного 
земледелия. 

Типичную картину раессения в зоне контактов со ско
товодами степных районов представляет Ташкентский 
микрооазис, сложившийся на базе разветвленной водной 
системы среднего течения Чирчика. Его основными дей
ствующими оросителями в эту эпоху стали Салар-Джун 
и частично Боэсу с сетью протоков и каналов, пересе
кавших водоразделы, так что территория, пронизанная 
ирригационными артериями, была приспособлена для 
ведения земледельческого хозяйства. В пределах мик-
рооазнса сосредоточивалось до 20 населенных пунктов, 
большая часть которых пошли сейчас в границы совре-
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типичную структуру тихи раннего средне иекоиья. где 
наряду с главным городом существуют подчиненные го
родские пункты, сельские поселения, замки раннефео
дальных владетелей и региональный культовый центр. 

Городище Мннгурюк этого периода соответствует 
"малине Чача" арабских источников н главному городу 
Ши китайских хроник (Буряков. 1975. С. 52). Окруж
ность стены города исчислялась в 10 ли (Табл. 37. Л'). По 
карте прошлого столетня, уточненной археологическим 
обследованием, сохранившаяся площадь городища со
ставляет около 35 га, в его конфигурация позволяет ре
конструировать подлрямоугольный план, видимо унас
ледованный от более раннего периода и напоминающий 
очертании другого крупного городища Чача - Каики, на 
планировке которого, возможно, сказались античные 
градостроительные традиции эллинистических цивили
заций Юга {Бураков, 1982. С. 106: Фшшмович, 1983. 
С. 78-90). 

Город делится на цитадель и Шахристан. причем ци
тадель занимала 0.5 га. т.е. 1/70 часть площади. Город 
Питался водой нз Салара, откуда был проведен специ-

Цитадель вместе с городской стеной, снабженной 
стрелковым коридором, составляла внушительную сис
тему обороны. Фасад цитадели фланкировали прямо
угольные башни оригинальной ступенчатой формы в 
верхней части. В стене цитадели также проходил внут
ренний коридор. 

Особенность фортификации этого города заключа
лась в отсутствии бойниц, что заставляет предполагать 
оборону только с верхнего яруса стены. Внутри цитаде
ли оформился комплекс узких сводчатых помещений. 
Важным атрибутом городов такого ранга являлся дво
рец. В условиях раздробленности страны накануне араб
ского завоевания существование в городах великолеп
ных дворцов правителей раннефеодальных владений 
подтверждает многочисленность мелких столиц. Рас
крытые на МннгурЮке остатки здания принадлежали 
самому крупному дворцовому сооружению региона 
(Табл. 4 1 . 12, 13). В основе его планировки лежит чере
дование залов и комнат, объединенных широкими ко
ленчатыми коридорами, и функциональная разграни
ченность помещений. В окончательном варианте своей 
планировки, в каком он предстал ко времени прихода в 
Чач арабских завоевателей в первой трети V I I I в. н.э.. 
дворец Мннгурюка делился на парадную, жилую, куль
товую и хозяйственно-складскую части. Здание, выстро
енное нз прямоугольного сырцового кирпича и иахсы. 
разбитой на блоки, перекрывалось в зависимости от раз
меров и назначения помещений сводом или плоским по
толком, опиравшимися в залах на две или четыре колон
н ы . Глинобитные суфы вдоль стен в залах с выступаю
щей "эстрадой" в центре хозяйственных помещений, не
высокие глинобитные " с толы" - характерные приемы 
внутреннего оборудования построек. 

Для дворцовых зданий региона обязательно наличие 
зала для культовых церемоний с алтарным возвышени
ем в форме полуовала в центре и следами сильной про
каленное™ на нем, что указывает на установку здесь 
жертвенника или же на длительное горение огня непо
средственно на подиуме. На Мингурюке в комплекс свя

тилища входит еще и небольшая комната (Табл. 4 1 . 1.1,. 
Залы, кулуары, святилище и даже комната для хране

ния запасов во дворце "мадниы Чача " были украшены 
настенной ЖИВОПИСЬЮ, почти ПОЛНОСТЬЮ уничтоженной 
пожаром, вспыхнувшим при разрушении здания. Куски 
ПОЛНХрОмныХ ш т у к а г у р о к в завале и небольшой участок 
нижнего бордюра на стене коридора, изображавшего 
растительный побег с лентами и рядом перлов, - это все. 
что осталось от живописи. Черты сходства с согдийским 
миром в конструкции и декоре дворца могли бы совсем 
скрыть местную чачскую основу, если бы признаки ее 
не ощущались в комплексе материальной культуры, 
прежде всего в находках монет местных правителей и в 
керамике, где наряду с общесогднйскими типами посуды 
присутствует нзбор форм, продолжающих традиции ме
стной каунчинской культуры. 

Дворец "мадины Чача" вместе с цитаделью господство
вал в городском рельефе, будучи, видимо, самым высоким 
зданием шахристана. Исследование же самого шахристана. 
хотя и ведется в условиях густозаселенного современного 
города, все-таки позволяет составить некоторое представ
ление о его структуре и характере застройки. Раскопки по
казали, что застройка в городе была плотной. В центре 
шахристана от крыты остатки многокомнатного дома с 
толстыми пахсовымн стенами, а также мастерские гонча
ров и металлистов. Расположенные вплотную друг к Другу 
жилища горожан разных социальных слоев соседствовали 
с торгово-ремесленнымн зданиями (Бемницкий, Бенто-
вин, Большаков. 1973. С. 25). 

Ремесленники столицы Чача занимались обработкой 
металлов, изготовляли орудия труда, оружие, украше
ния, драгоценную утварь нз металла, хлопчатобумаж
ные и шерстяные ткани , керамическую и стеклянную 
посуду, ювелирные изделия. Обрабатывали продукты 
животноводства, поступающие нз степи. 

Город был местом оживленной торговли, о чем свиде
тельствуют найденные монеты ближних и дальних госу
дарств от Византии на западе до Китая на востоке. Соб
ственную монету чеканили в столице Чача. Отмечен 
также взлет культуры. Источники свидетельствуют об 
особом развитии в области изобразительного н музы
кального искусства. 

Несмотря нз временную зависимость от Тюркско го 
каганата. Чач сохранил свой язык п культуру. Государ
ственным языком оставался диалект согдийского языка. 
согдийским письмом проставляли и титулы и имена пра
вителей на монетах (Артачака . Шчаниябага. Тарнавча)и 
составлялись официальные документы. Столица Чача 
была также культовым центром. Здесь практиковались 
земледельческие культы плодородия, огнепоклонниче
ство, почитание обожествленных предков. 

Руины другого крупного города, располагавшегося в 
ближайшей округе столицы Чача на берегу р. Чирчик, 
с крывают городище Ханабадтепе. Городище отождеств
лено М.Е. Массовом с упомянутым источниками X в. и 
лежащим в двух фарсахах от столицы городом Нуджкет 
[Массон М.. 19536. С. 41). Здесь, согласно письменным 
сведениям, жили лодочники, обслуживавшие переправу 
через Парак (Чирчик ) и Хашарт (Сырдарью) (ЛЧт)у<> ял 
АЛОМ, 1930. С. 246). Исследования выявили более ран
н ю ю , чем предполагал М.Е. Массон. основу города. На 
этом участке поймы Чирчика городской пункт сложил-
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ся к VI в. н.э. В VII в. н.э. он уже был окружен оборони
тельной стеной с цитаделью в восточном углу. Площадь 
города составляла около 34 га. цитадели - около I га. 
Располагаясь на подводящем с юга к "мадине Чача" от
резке торгового пути, город имел военный и торговый 
характер. 

В основе планировки цитадели Ханабадтеис лежит 
прямоугольник, обведенный по периметру коридором с 
угловыми башнями. Стрелковая галерея, башни, узкие, 
идущие монотонным рядом помещения-казематы, от
крытый двор - плац в середине свидетельствуют о ее ро
ли как крепости-казармы для гарнизона, что отличает 
ее от других подобных сооружений Средней Азии (Древ
ности Ташкента. 1976. С. 183). (Табл. 41 , / / ) . 

Оборонительная городская стена Ханабада сложена 
из слоев нарезной пахсы. перемеженных рядами сырцо
вого кирпича. Внутренний фас стены отвесный, внеш
ний - скошенный. Она была снабжена внутренним пере
крытым сводом стрелковым коридором, стены которо
го прорезаны бойницами. Раскопки юго-восточного уча
стка стены демонстрируют яркую картину гибели горо
да в пламени пожара в первой половине VIII в. н.э. Под 
рухнувшими стенами оказались погребенными защитни
ки города. Следы пожара указывают также на разгром 
цитадели. Вскоре после падения города оборонительная 
стена была восстановлена и использовалась еще некото
рое время в VIII в. н.э.. пока за ее внешним фасом не сло
жилось городское оссуарное кладбище. 

Жилую застройку шахрнстана Ханабада составляли 
массивы кварталов. Внутри шахрнстана улавливаются 
следы ремесленного производства. Ханабад. располага
ясь близ переправы через Чирчик, был развитым торго
вым центром, о чем свидетельствуют многочисленные 
находки монет. Кроме монет правителя Чача, на его 
рынках обращались монеты вассальных доменов (Ка-
барны. Фарнкета) и сопредельных областей Cor да. Уст-
рушаны. а также тюргешскис и китайские. Торговля 
была не только транзитной. По данным письменных ис
точников. Чач - крупный центр ремесленного производ
ства. На международных рынках он выступал активным 
экспортером собственной ремесленной продукции, а его 
купечество по количеству не уступало купечеству Согда. 
В согдийских торговых колониях Восточного Туркеста
на Ханабад занимает третье место, после Самарканда и 
Бухары. Ханабадтепе демонстрирует большое влияние 
согдийского культурного комплекса и представляет на 
территории Ташкентского микрооазиса более развитую 
урбанизированную структуру. 

Третий по масштабам района город Кугаиттепе, рас
положенный на берегу Салара. сохранил лишь неболь
шую часть своей территории (ранее составлявшей около 
11 га). Цитадель Кугаиттепе Представлена мощным зам
ком с монолитными, постепенно утолщавшимися стена-
юг. Шахристан был застроен домами, включавшими не
сколько жилых комнат, парадное помещение с суфамн 
вдоль стен и сырцовым возвышением в центре, где воз
жигался огонь (Табл. 40. 10). а также подсобно-кухон
ную часть. За пределами города располагался некро
поль с захоронениями в оссуарнях. 

Главной структурной единицей ташкентского микро
оазиса, как и всего региона Чача В целом, в эпоху ранне
го средневековья был замок-усадьба крупного раннсфе-

ЧАЧ II ИЛАК 

одального владетеля с зависимым от него населением. 
Приуроченные к разветвленной водной сети мнкрооази
са разномасштабные замки-кешки густо покрывают его 
территорию, отражая, очевидно, в размерах и степени 
сложности своей архитектуры и фортификации иерар
хическую систему зависимости в раннефеодальном об
ществе Чача. Наиболее изученным и типичным приме
ром такого замка служит Актепе Юнусабадское. также 
расположенное в северных пределах современного го
рода Ташкента, на арыке Актепе (Табл. 41. / ) . 

Сооружение включает собственно замок, выстроен
ный из сырцового кирпича и пахсовой глины, и двор с 
постройками, объединенными единой системой оборо
ны, окруженные стенами и рвом на площади 2.5 га. из 
коих около 1 га приходится на замок, а также рассеянное 
поселение на площади до 100 га (Табл. 41.3). 

Определенный как замок-кешк первым исследовате
лем А.И. Тсрсножкнным (Терсножкин, 1948; Воронина, 
1948), массив сырцовых руин в ходе последующего изу
чения почти полностью раскрыл свою структуру, под
твердив правильность первого определения (Филанович, 
1983. С. 100 и ел.). Попасть в замок можно было, пройдя 
во двор по террасе вдоль рва по узкому коридору, обра
зованному двумя барьерными стенами. Во двор вели во
рота, через которые свободно проезжал всадник. Пред
вратный ансамбль во дворе включал комнату кордегар
дии, крытую сводом, и открытое проходное помещение 
с проемами во всех стенах. В полу последнего был уст
роен сток, обложенный керамическими плитами, отво
дивший воду через ворота в ров. Стена двора толщиной 
до 3 м представляла собой монолитную оборонительную 
линию с открытой площадкой наверху, откуда дождевзя 
вода также отводилась в ров по водоотводу из керамиче
ских труб-кобуров. Пространство двора было занято по
стройками, из коих раскопана часть с массивными стена
ми и деревянными полами в одной из комнат {Теренож
кин, 1948. С. 110). Сам замок в виде квадратного масси
ва площадью 80x80 м в основании охватил естественный 
лессовый бугор двумя рядами сводчатых галерей. Уже 
на первом этапе существования, в V - начале VI в. н.э.. 
он представлял собой квадрате прямоугольными башня
ми. Внутреннее пространство застраивалось узкими глу
хими казематами с выходами в верхнюю галерею, кото
рая на углах замыкалась круглыми купольными внутрн-
башенными помещениями. Пройдя два этапа перестро
ек, в VII-VIII вв. н.э., замок приобрел вид ступенчатой 
пирамиды с прямоугольными башнями на углах и возвы
шающейся в юго-западном углу башней-донжоном. 
Главный вход в здание со двора также был оформлен 
выступающей башней. Оборона замка обеспечивалась 
со ступеней пирамиды из-за зубцов, так как во инутрен-
ннх галереях и п цитадели самой "мадины Чача" (Мннгу-
рюке) не встречено бойниц. Внешний фасад и парапет 
замка украшали резные терракотовые детали н виде 
зубцов, кругон и завитков S-образной формы, придавая 
ему типичный облик крепостей, известный по изображе
ниям на предметах раннесредневековон торевтики. Ком
плекс построек замка последнего периода существова
ния четко делился на нарацно-жилую. культовую и под
собно-хозяйственную части. Башня-ДОНЖОН включала 
первую, причем основные парадные помещения, укра
шенные сюжетными настенными росписями, фрагмен-
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этаже, На подсобно-хозяйственный отсек приходится 
большая восточная чисть замка. Застройка в ним включа-
п рил однотипных параллельных узких помещений, вытя
нутых в меридиональном и широтном направлениях н ос
вещавшихся оконными проемами » торцовых стенах. Во 
всех помещениях отмечен второй антресольный этаж, о 
чем свидетельствуют гнезда балок меЖЭТажИОГО перекры
тия и проем окна второго этажа, в этих хранилищах на вы
тянутых вдоль стен суфах были расставлены хумы с мукой. 
маслом, вином и прочими припасами. В верхних помеще
ниях, вероятно, пребывала охрана замка. В отличие от 
сводчатых обводных галерей и нижних помещении в баш
не-донжоне весь отсек хранилищ был перекрыт плоской 
крышей нз балок с накатом из ветвей и камыша, залитых 
сверху глиной. Часть хозяйственного отсека занимал двор, 
видимо перекрытый навесом, с тануром для выпечки лепе
шек и кухонными очагами. Здесь же, в замке, специальное 
помещение было отведено для вннодавильнн, состоящей 
нэдвух вымощенных терракотовой плиткой больших заго
родок со специальными сливами в общий резервуар, в дно 
которого до самого венчика вкопан хум-отстойннк. 

Культовая часть замка представляется довольно 
сложным комплексом, сложившимся постепенно вокруг 
отдельно стоящего купольного науса-мавзолея. суфы 
которого предназначались для размещения семейных 
оссуарнев владельца кешка. Рядом сложилось двухчаст
ное святилище огня, включавшее камеру с суфами и по
луовальным алтарем и зал для культовых церемоний. 
Другие помещения с антропоморфным алтарем и суфа
ми предназначались, очевидно, для поминальных жертв 
и для обитания обслуживавшего храм священнослужи
теля. О повседневной жизни замка говорят находки раз
личных предметов материальной культуры: бытовой ке
рамики, изделий из камня, железных орудий труда, ору
жия, доспехов, ювелирных украшений. Уникальна най
денная А.И. Тереножкиным терракотовая плитка с от
тиском портретного изображения пожилого бородатого 
мужчины, донесшего до нас. возможно, черты одного из 
обитателей замка (Табл. 41, Я). 

На примере кешка Актепе вырисовывается хозяйст
во крупного дехкана. которое имело в основном нату
ральный характер. Снабжение необходимыми продукта
ми с последующими их обработкой и хранением проис
ходило в пределах усадьбы. Это. однако, не исключало 
из ее жизни торгового обмена. Железные изделия, ору
жие, а также находки небольшого количества монет 
чачского. согдийского и тюргешского чеканов свиде
тельствуют о связи с рынком и ремесленниками города. 

Обстоятельства гибели замка в первой половине 
VIII в. н.э. красноречиво раскрывает картина разруше
ния н пожара. Сокрытый в уже полуразрушенном зда
нии "клздик" монет, состоящий из 12 серебряных дирхе
мов омейядского чекана и одного "черного дирхема". 
убедительно связывает ее с временем разрушительных 
походов в Чач арабских завоевателей, огнем и мечом 
прокладывавших себе дорогу. 

Примечательный элемент округи "маднны Чача" -
расположенный к юго-западу от последней отдельно 
стоящий комплекс Актепе Чнланзарского, который 
можно интерпретировать как общественный храм, соби
равший на праздничные церемонии население округи 

столицы. Сложившееся здесь с конца IV в. н.э. здание. 
связанное с культом огня, после перестройки сменилось 
В VII—VIII вв. н.э. новым комплексом культового харак
тера (Табл. 40. / . 2. J. 5). 

В целом "малина Чача", города н замки в се Округе 
демонстрируют высокое развитие фортификационного 
и строительного искусства, не уступавшего таковому 
развитых регионов Средней Азии, но отличавшегося ви
димым своеобразием, свойственным контактной зоне. 
Повышенная забота об обороне и мощи фортификации. 
система планировки с обводным глухим коридором и уг
ловыми башнями, преимущественный способ обороны 
из-за зубцов, разнообразие конструкций и форм арок. 
сводов, применение купола, использование деревянных 
покрытий полов, ступенчатое оформление фасадов ба
шен - вот некоторые характерные черты строительной 
техники Чача. При прогрессивных формах строительст
ва наблюдается далеко не одинаковый уровень развития 
материальной культуры. Господство традиций исконной 
каунчинской культуры с ее огрубленными примитивны
ми формами керамики нарушается в микрооазисе появ
лением признаков более развитой культуры, вдохнов
ленной согдийскими образцами. Округа "маднны Чача", 
хотя и густонаселенная, не была еще оживлена устойчи
выми связями, что, в частности, проявилось в неравно
мерной интеграции прогрессивной культуры. Ее призна
ки - распространение типа святилищ с полуовальным 
алтарем, использование сюжетной росписи в интерье
рах, перекрытии без колонн, согдийский комплекс бы
товой керамики - проявились в облике города-лидера -
"маднны Чача". Намечаются также система и направле
ние наиболее активных связей, объединяющие его в од
ну группу с Ханабадом. замком-усадьбой Актепе Юнуса-
бадским, вытянутыми по линии трассы торгового пути. 
наиболее оживленной дороги продвижения согдийских 
купцов и колонистов. Особое место здесь занимает Ха-
набадтепе. ярчайшим образом демонстрирующий свою 
торговую функцию, пестроту и многоязычие своих база
ров. 

Характерный городской пункт ремесленного профи
ля в горном районе - Намудлыг. сформировавшийся в 
период раннего средневековья в верховьях р. Ахангаран. 
Площадь городка 12 га. Ядром его является питадель 
подпрямоугольной формы площадью 1.5 га. возведенная 
между рекой и ее притоком. Цитадель построена на ис
кусственном глинобитном стилобате, стены выведены 
из крупного прямоугольного кирпича-сырца и пахсовых 
блоков. Затем на расстоянии 1.2 м выстраивается новая 
стена с междустенным обводным коридором. Снаружи к 
ней пристроена берма. В систему обороны включен 
квадратный в плане замок. 

За пределами цитадели вдоль реки вырастают ремес
ленные мастерские, связанные с выплавкой серебра и 
полиметаллов. Здесь же находилась одноярусная кера
мическая печь. Город формируется как металлургиче
ский пункт в богатом сырьевом районе и как центр пе
рехода к оседлости горных скотоводов (Вурвков, 1972а). 

Характерный центр сельской округи горного района 
- Фарнкет (городище Ишкурган) в междуречье Чнрчнка 
и Ахангарана, на левом берегу Паркентсая. Его цита
дель площадью около I га возведена на отдельно стоя
щем холме. Вокруг нее на прилегающих изолированных 
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холмах формируется шахристан с домами свободной -за
стройки. Система фортификации шахристана не выясне
на {Буряков, 1982. С. 31) (Табл. 37,5). 

Таким образом, в период раннего средневековья ко
личественный рост городов, их топографическое рас
пределение обусловлены факторами экономического и 
социально-политического развития. Центр экономиче
ской и политической жизни передвигается из района 
Сырдарьи в глубину оазиса, в долины ее притоков, к 
предгорные и степные районы. 

В V1-VI1 вв. наблюдается интеграция структуры го
родских и сельских пунктов. Важную роль в ней играют 
элементы фортификации. Города в основном двухчаст
ные, состоят ИЗ цитадели и шахристана. Цитадель изоли
рована от города, окружена стеной и рвом. На заверша
ющем этапе при некоторых городах начинает склады
ваться пригород. Сельские пункты включают цитадель 
или замок, поселение вокруг которого не всегда окруже
но стенами. Цитадель поселений обычно крупная, зани
мает более 20% всей площади, в то время как в городе 
она не столь значительна. Застройка сложная и плотная, 
но в ш а Христа не она более насыщена ремесленными 

Характерная черта строительства укреплений замков, 
цитаделей и городских стен раннесредневекового Чача -
возведение искусственных цоколей и стилобатов. Основ
ным строительным материалом служила крупноблочная 
пахса, прослоенная прямоугольным крупноформатным 
сырцовым кирпичом размером (48-52)x(23-26)x(iO-12) см. 
применявшимся преимущественно при оформлении слож
ных узлов-сводов, арок, переходов и других архитектурно-
строительных деталей. Архитектура этого времени дает 
развитые сводчатые конструкции с четко разработанными 
приемами. Помещения перекрываются сводами полуцир
кулярной формы, выложенными наклонными отрезками с 
разгрузочными элементами. Входные проемы оформля
ются арками. 

Оборонительные стены имеют валгант и бруствер 
для ведения навесного огня. В их систему включаются 
выступающие башни овальной, прямоугольной и сту
пенчатой конструкций. Наряду с ними применена систе
ма обводных коридоров с одноярусным и двухъярусным 
боем с бойницами непосредственно в стене. 

Основные материалы для истории дают археологиче
ские исследования городов, в первую очередь Каики. 
Мингурюка. Ханабада. Кульаты. на которых отмечены 
два крупных этапа перестроек, характерных для V-VI и 
VII-VIH вв. Выделяется несколько типов цитаделей, свя
занных с особенностями их функций. В большинстве 
раннефеодальных городов Чача цитадели сочетали обо
ронительные, жилые И административные функции. 
Примером может служить цитадель Каики, представ
лявшая собой четырехбашенный замок с подквадратны-
ми выступающими башнями-пилонами по углам, кони
чески расширяющимися вниз с уклоном до 75". 
Вход-пандус коленчатой формы с приспособлением для 
очищения ВХОДЯЩИХ огнем (Табл. 38. 1.4). 

Внутри цитадели находились жилые и хозяйственные 
помещения. В северном углу раскрыт двухэтажный 

объектами: в цитадели сосредоточены парадные, хозяй
ственные, иногда культовые постройки. 

Размеры городской территории в пределах стен отно
сительно невелики. Площадь наиболее крупного города 
- Хараджкета на начальном этапе по сравнению с антич
ным периодом сокращается до 45 га. ко затем вновь ос
ваивается в пределах античных стен (около 150 га). В VI 
- начале VIII в. за внешними стенами этого города вы
растает ремесленный керамический квартал. В то же 
время внутри шахристана плотность застройки неодно
родна. Наряду с квартальной застройкой раскрыта зам-
ково-усадебная, занимающая специальные участки вну
три шахристана. 

Площадь городов, зародившихся в период раннего 
средневековья, более ограниченна. Площадь "мадины 
Чача" не превышала 35 га. Нуджкета - менее 30 га. Тун-
кета — 17 га. Чиначкета - 12 га. Эти размеры обычны 
для раннесредневековых городов Средней Азии. Они 
близки к цифрам письменных источников. (По сообще
ниям китайских хроник, окружность стены "мадины Ча
ча" составляла 10 ли, столицы Ферганы Касана - 4 ли, 
Тараза - 8 ли). 

культовый комплекс с суфами вдоль стен и подковооб
разным алтарем в центре. На главной суфе - "эстраде" 
найдены обломки керамической переносной курильни
цы. Нижний этаж перекрыт ложным куполом с деревян
ным каркасом шатровой формы, верхний - с плоским 
перекрытием. Зал выполнял функции домашнего храма 
огня типа известного и в Чаче и в Согде (Бурякоа, 1982. 
С. 127-128). Как отмечает В.Л. Воронина, распростра
нение купольных залов, "вероятно, отвечало требовани
ям зороастризма, видевшего в куполах наиболее идеаль
ную форму выражения небесной сферы" (Воронина, 
1977. С. 122). В целом цитадель Каики представляет со
бой типичный замок правителя. 

Такие же функции выполняла цитадель Мингурюка, 
в которой раскрыты остатки дворца VII—VIII вв. (Табл. 
41, 13. б), где находился аналогичный культовый зал 
(Зильпер, 1978). 

Монументальная цитадель Тункета площадью 5 га 
возведена на цоколе с умелым использованием рельефа. 
Часть ее стен представляет Собой обкладку иахсой есте
ственных холмов, что обусловило ее неправильную в 
плане форму. Размеры и обособленное положение в си
стеме обороны (цитадель имеет лишь одну общую с го
родом стену) характеризуют ее как самостоятельное 
фортификацнонно-алминнстратнвное ядро. Она функ
ционировала и как цитадель города, и как замок прави
теля, который в источниках назван "сильным дехканом 
Илака". 

Наряду с указанным типом комплексных функций ци
таделей известны другие - специализированного оборо
нительного характера. Примером может служить цита
дель Ханабада-Нуджкета. Она возведена на цоколе и 
имеет прямоугольную форму. ПахСОВЫе стены толщи
ной до 11 и, с внутристенным боевым коридором -
СТреЛКОВОЙ галереей. По периметру цитадель обведена 
узкими прямоугольными сводчатыми помещениями, об-

Строительное дело, архитектура 
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ращенными к крепостной стене торцом, в узкой сторо
не цитадели по 12 помещений, н широкой но 15. Суди по 
интерьеру. JTO помещении казарменного типа. Все они 
выводят и общий прямоугольный двор (Древности Таш
кент.!. 1976. С. 6-34). Появление таких укреплений за* 
ставляег вспомнить сообщения источников о городках 
типа "военного лагеря Чача". 

Структура шахрнстанов выяснена недостаточно, но 
даже незначительные имеющиеся материалы позволя
ю т считать их не только оборонительными, но в первую 
очередь ремесленными, торгово-экономическими цент
рами новой формации. 11аряду с жилыми постройками и 
них открыты ремесленно-производственные комплек
сы, а в некоторых - крупные металлургические, метал
лообрабатывающие, гончарные мастерские с отвалами 
производств. В целом для шахрнстанов характерно гус
тое обжи ванне с уличной застройкой, однако определен
ные участки их были заняты феодальными усадьбами со 
свободной застройкой, как в шахрпстане Канки . 

Основное занятие оседлого населения - земледелие и 
садоводство. На поселениях и городищах VII—VIII вв. 
найдены образцы зерновых культур В семена садово-
бахчевых. Источники сообщают, что в Чаче выращива
ли пшеницу, просо, горох, виноград и садовые культуры. 
Расширение посевных площадей и ирригационной базы 
земледелия сопровождается интенсификацией хозяйст
ва. Вводится полив с помощью чигирей. Вместо зерноте-

В ремесленном производстве важную роль начинают 
играть горное дело и металлургия. Основные рудные 
центры сосредоточены в Южном Чаткале и Курамнн-
ском хребте. Ведущей отраслью горного дела Илака 
стала добыча свинцово-ссребряных руд. Добыча золота 
в V I I в. занимала по объему второе место. 

Большие изменения происходят в металлургии. Если 
в I V - V вв. многие плавильные мастерские были привя
заны к выработкам, то в V I -V I1 I вв. происходит их кон 
центрация в специальных металлургических пунктах н в 
ремесленных кварталах городов. Специальные мастер
ские раскрыты и в столице Илака Тункете. на городи
щах Кульата, Севильтепе. Безымянном, на поселениях 
Кокрсль. Ташбулак, Куйлюктспе , в Кендырсае н И р -

Кузнечныс печи, связанные с окончательной обра
боткой металлов, раскрыты в Кендыктепе. Шаматепе. 

Анализ керамического материала V - V I вв. под
тверждает этнокультурную преемственность с пред
шествующим этапом. В долине среднего течения С ы р -
дарьи и в Чаче продолжается дальнейшее развитие ке 
рамического производства на базе джетыасарско-ка-
унчкнекой культуры. 

Печи , раскрытые в Кендыктепе . цилиндрические, 
одно- и двухъярусные, диаметром до 2 м (Буряков, 
1982. С. 77-80) . Шире используется г ончарны й кру г , 
распространяется краснокрашенная и слегка зало-

Налнчие замка В шахрпстане раскрывает сложную 
структуру раннефеодального города. Ее ДОПОЛНЯЮТ эле
менты формирующегося торгоно-ремесленного предме
стья - рабада. Примером может служить рабад Канки . 
развивавшийся интенсивно с юга вдоль торгового пути 
из Согда. Здесь в НЮ и ОТ ю ж н ы х ворот шахристана рас
полагался большой квартал керамистов (Абдуллаев К.. 
1974а. С. 84-92) . близ него раскрыта мастерская, связан
ная с обработкой к о ж . Это специализированный двухка
мерный комплекс с системой вымочки к о ж в гидрофоб
ных растворах в специально оформленном помещении и 
отсек для окончательной индивидуальной обработки 
кож . Кожевенное ремесло н этот период превращается в 
самостоятельную отрасль, несомненно имеющую тен
денцию к активному развитию, особенно в контактных 
СО степью районах. Интересно соседство с гончарными 
мастерскими, зола которых использовалась при обра
ботке к о ж . В западном рабаде города в V I U в. формиру
ется квартал керамистов (Тихонин, 1986. С. 123). 

Севильтепе. Кургантепе. в Тункете. Они прямоуголь
ные, с искусственным поддувом. Около них найдены же
лезные к р и ц ы , шлаки . 

Растущая потребность в орудиях труда для сельского 
хозяйства, тесная связь с кочевыми племенами, требо
вавшая производства конской упряжи, оружия, украше
ний, торговля, для которой необходима была монета. -
все это определило основной кру г ремесел чачских ме
таллургов. При раскопках городищ найдены серпы со 
слегка скошенным рабочим краем, кетмень, наконечни
ки сохи. В ж и л ы х домах и погребениях встречены же
лезные одиолезвийные ножи с изогнутой спинкой. Раз
нообразны металлические детали конской упряжи. По
ясные наборы представлены прямоугольными и округ
лыми пряжками с подвижным язычком и рамкой без 
язычка. 

Наконечники стрел железные, черешковые. П о фор
мам выделяются пять типов: четырехгранные квадрат
ные; четырехгранные прямоугольные; четырехгранные 
с пулевидным жалом: трехлопастные малого формата; 
трехгранные. 

Украшения представлены бронзовыми и серебряны
ми колечками и ложными печатями на перстнях. Инте
ресна золотая бляшка с портретным изображением 
мужского лица монголоидного типа. Аналогичные изо
бражения есть в тюркских комплексах Семиречья. 

щенная серая задымленная керамика . Основные кера
мические ф о р м ы - хумы и хумча яйцевидной формы. 
Горловина невысокая, диаметр устья почти равен дон
цу. В е н ч и к прямопоставленный или слегка изогнутый. 
уплощенный сверху, налпкообразный или клювовид
н ы й в разрезе. Г о р ш к и одноручные И двуручные. 
к р у п н ы е с ш и р о к и м устьем и мелкие кружечковндной 
ф о р м ы , некоторые с н о с и к о м - р о ж к о м , иногда на руч
ке имеется стилизованное изображение животного 
(Табл. 46 . J2 . S3.38,39). 

Экономика раннефеодального Чача многоотраслевая 

Гончарное ремесло 
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ГЛАВА 4. 

К о т л ы традиционной ф о р м ы - п л о с к о д о н н ы е 
подцилнндрнческис с одной или двумя вертикаль
ными ручками и шаровидные с о к р у г л ы м доицем. 
Плоские к р ы ш к и (Табл. 46, 19-23) с пстлевидпой р у ч 
кой но к р а ю или стержнем в центре п о к р ы т ы и проца
рапанным (волна, линия), и штампованным (пунсо
ны), и налепным (жгутовидные налепы. имитация 
рогов б ы к а , барана) орнаментом. Объемная стилизо
ванная фигура ж и в о т н о г о изредка украшает кавср-
шис ручки г о р ш к а - к р у ж е ч к и . Интересен расписной 
орнамент, п о к р ы в а ю щ и й подобные сосуды. З а ш т р и 
хованные черной или коричневой краской треуголь
ники или косые линии п о к р ы в а ю т либо все тулово 
сосуда, либо до горловины. Иногда расписной орна
мент сочетается со с кульптурным украшением ручки 
(Табл. 46. 28). 

Столовая посуда представлена тщательно модели
рованными чашами й мисками (Табл. 46. 1-4). к у в ш и 
нами с яйцевидным туловом. цилиндрической горло
виной и вертикальной р у ч к о й , опущенной от горлови
ны на плечико (Табл. 46. 12-14). Х а р а к т е р н ы лепные 
сосуды-курильницы в виде небольших г о р ш о ч к о в за
крытой формы со сквозным отверстием в тулове. от 
крытых или полузакрытых чашевидных плошек на 
цилиндрической н о ж к е . Тулово п о к р ы т о вертикаль
ными поясами рельефных налепов и с квозных от 
верстий. 

Ш и р о к о распространяются появившиеся начиная с 
этапа Каунчи I I о ч а ж н ы е подставки " р о г а т ы е к и р п и 
ч и " - стилизованные изображения рогатой головы 
быка (Табл. 46 .40) . На городище Эгартепе, близ Шах-
рухин. были о т к р ы т ы две к о м н а т ы , оказавшиеся мас
терской, где они изготовлялись. В одной ИЗ к о м н а т на 
суфс обнаружены подставки в виде стилизованной 
бычьей головы с выступамн-рогами и ш и р о к о о т к р ы 
т ы м ртом. Всего здесь найдено о к о л о 50 однотипных 
подставок. Варьируют т о л ь к о их размеры. Подставки 
не были о б о ж ж е н ы . Вблизи о т мастерской о т к р ы т а 
разрушенная гончарная печь, в которой содержались 
фрагменты о б о ж ж е н н ы х подставок (морды , рога) . 
М о ж н о предположить, что в о т к р ы т ы х помещениях 
изготовлялись подставки (в одном формовались, в 
другом подсушивались до обжига ) , а в расположенной 
поблизости печи обжигались {Богомолов, Алимов, 
1996. С. 160-163). 

Широкое распространение получаст терракота . П о 
технике изготовления выделяются две г р у п п ы произ
ведений керамистов - объемная скульптура и плоско
стные изображения, плакетки , оттиснутые в форме. 
С ю ж е т ы антропоморфные и зооморфные. А н т р о п о 
морфная скульптура представлена и з о б р а ж е н и е м 
мужской фигуры (Табл. 45. 3) с выразительным ли
цом согдийского типа и обозначением глаз углублен
ными ямками - прием, к о т о р ы й В . Л . М е ш к с р п с счита
ет характерным для V - V I I I вв. n.J. {Мсшкерис. 1977. 
С. 49). а т а к ж е изображением обнаженной ж е н с к о й 
фигуры с к р у п н ы м орлиным носом, к животу прилеп
лена плошка-курильница (Табл. 45. 2). Интересную 
1 ругшу представляют изображения ж е н ш п н - м у з ы -
кантш. и грающих на струнном инструменте типа л ю т 
ни. Это и барельефные скульптурные изображения, 
являющиеся частью фриза {Л6<)уллаеп К.. 1974. 

И ИЛ А К 

С. 45 -46 : Усова, Буряков, 1981. С. 50-51) . и плакетки 
(Табл. 45. 9). 

В з о о м о р ф н о й т е р р а к о т е наиболее интересна 
с кульптура , и з о б р а ж а ю щ а я д и к о г о кабана, морда 
к о т о р о г о передана в л е г к о м оскале, из пасти торчат 
небольшие к л ы к и , насечками показана вздыблен
ная шерсть (Табл. 45, X). Морда покрыта черной крас
к о й "внаплеск" - прием, символизирующий изоби
лие {Литаинский. 1У68). О н отождествлялся с божест
вом победы зороастрянекого пантеона Веретрагной. 
выступающим во многих ипостасях (быка с золотыми 
рогами, белой лошади с золотыми ушами и уздой, 
верблюда, д и к о г о кабана, орла, дико го барана или 
волка) , приносящим славу и исцеление и дарующим 
победу. 

Со второй половины V I в. и особенно в VII—VII I вв. 
техника керамического производства и типы продук
ции , к а к и весь облик материальной культуры Ча
ча, постепенно изменяются. Э т о объясняется, с од
ной с т о р о н ы , т е м . ч т о с подчинением области 
Т ю р к с к о м у каганату в оазис вливается новая кочевая 
волна. С другой с тороны , еще б о л ь ш у ю роль сыграло 
укрепление связей с Согдом и влияние согдийской 
к у л ь т у р ы . О н о выражается в определенном измене
нии форм керамики , техники и технологии се изгото
вления. 

В городах и за их пределами, в рабадах. вырастают 
ремесленные кварталы гончаров. О н и выявлены на 
городищах К е н д ы к т е п е . Безымянном. 

Большой квартал гончаров VI—VIII в», о т к р ы т на 
городище К а н к а за пределами шахристана. в НЮ м от 
ю ж н ы х ворот, а следы гончарного производства к о н 
ца VI11 в. - к западу от шахристана. 

Вырабатывается характерный для всего региона 
т и п двухкамерной цилиндрической в плане гончарной 
печи диаметром до 3.5 м. С т е н ы с л о ж е н ы из сырцово
го кирпича , п о л о ж е н н о г о на ребро. В центре топоч 
ной камеры, т а к ж е сложенной из сырцового кирпича , 
квадратный столб от 0.5 до 1.3 м в стороне, служив
ш и й для поддержания пода о б ж и г а т е л ь н о й каме
р ы . Д р у г о й т и п двухкамерной печи отличается мень
ш и м размером (диаметр до 2 м). Подпорного столба 
нет. Э т о т тин печей распространяется с V I I I в. Н.Э. 
{Лодудлаен К., 1974а. С. 8 3 - 9 2 ; Тихонин, 1986. 
С. 120-125). 

Происходят определенные изменения в наборе 
посуды, особенно столовой: она становится более 
разнообразной , меняются м о т и в ы декора . Кера 
мические изделия б л и з к и с о г д и й с к и м . Х а р а к т е р 
ными формами становятся высокие одноручные кув
ш и н ы , ш н р о к о г о р л ы е и уз ко горлые , иногда со сли
вом, оформленным в виде носика (Табл. 46. Л / ) , к р у ж 
к и с пстлевидиой р у ч к о й с упором , чаши, чайнн-
КООбраЭНЬК сосуды. КубКОВНДЯЫС курИЛЫШЦЫ и баш
необразные подставки со с треловидными проре
зями. Выделяется группа сосудов, по форме, про
резной и штампованной технике орнаментации под
р а ж а ю щ и х металлическим. О с о б е н н о интересны 
комплекс парадной посуды и летали штампов, кото
р ы м и наносился а ж у р н ы й рельефный орнамент, из 
масгерской в западном рабаде К а и к и ÇTUXONUH, 1986; 
С. I 2 0 - I 2 2 ) . 



С Р Е Д Н Я Я АЗИЯ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культовые комплексы 
Письменные источники упоминают в Чаче только 

храм, связанный С поклонением предкам (Бичурин. 1950. 
Т. И. С. 272). Археологические материалы, стаи основ
ным источником сведении, значительно расширили на
ши представления как о религии раннесредневекового 
населения региона, так и о типах культовой архитекту
ры. В пределах современного Ташкента зафиксирован 
ряд оригинальных сооружении, связанных с культом. К 
IV-VI вв. н.э. откосится сооружение, открытое на Куга-
иттепе. и комплекс нижнего горизонта Актепе Милан-
зарского. Первое представляло собой площадку, устро
енную на выложенной кирпичом ровной платформе вы
сотой 0.5 м, обмазанной глиной. По краю платформа ог
раждена прямоугольником монументальной сырцовой 
стены. Сохранился лишь участок площадью 20x13,5 м с 
сильно прокаленным пятном и ямой, заполненной чис
той мелкой золой, огражденный несколькими рядами 
жердей. пох1Срживавших над очагом легкое перекры
тие. Рядом с очагом лежала курильница на ножке. Ис
пользование жердевого ограждения является более 
поздней репликой того же приема, зафиксированного в 
крестообразном здании солярной символики на Шаште-
пе (Филанович. 1983. С. 57). далее уводящего в конструк
ции погребений сакского населения Прнаралья и ни
зовьев Сырдарьи (Вишневская, 1973. С. 15; Вишневская. 
Итина, 1971. С. 197). Само сооружение отразило куль
товые представления каунчинцсв, уходящие корнями в 
мир религиозного творчества сако-сарматских племен 
(Смирнов. Попов, 1969- С. 69). Символику того же типа 
демонстрируют и глиняные печати-амулеты. Некото
рые из них с изображением солнца, иногда антропомор-
физированного светила или символов креста и свастики 
связаны с традиционным солярным культом скотоводов, 
упомянутым Геродотом, распространенным также и у 
земледельцев. Другие несли зооморфные изображения, 
связанные с той же астральной символикой и культом 
плодородия, с почитанием священных животных. Широ
кое распространение "очажных подставок'" с бараньими 
и бычьими протомами и курильниц в форме стилизован
ных букракцев свидетельствует о стойких представлени
ях жителей Чача об охраняющей и очищающей силе 
этих изображений. Как элемент зороастрнйской симво
лики популярно было изображение собаки в сочетании с 
солярными и лунарнымн знаками. Изображения бара
нов, быка и собаки в роли оберегов, связываемых с 
представлением в кангюйско-сарматской среде о фарнс 
(Литвинский. 1968. С 109). часто оформляли ручки и 
стивы керамической посуды. 

Иной тип сооружения культового характера предста
вляет здание нижнего горизонта Актепе Чиланзарского, 
возведенного на низкой пахсовой платформе. Здание 
(12.5x12 н) с четырьмя угловыми овальными башнями с 
бойницами внешне напоминало небольшой замок. Внут
реннее пространство включало центральное помеще
ние, обведенное с двух сторон коридорами, и комнату. 
Сходство этого здания с таким же автономным синхрон
ным сооружением в сопредельной с Чачем области Уст-
рушане (Пулатов. 1977. С. 78-79). повторяющим его в 
деталях, позволяет выявить основную схему этих соору
жений, а также установить особенности храмовой по

стройки в этих пограничных с кочевой степью регионах. 
Прежде всего это оборонные качества здания. Внешне 
оно воспринимается как квадратный в плане пахсовый 
замок с овальными или круглыми башнями по углам. 
снабженными бойницами. Внутреннее пространство с 
обожженными стенами заполнено чистой золой, полно
стью отсутствует бытовой инвентарь, кроме керамики, а 
внутрибашенные комнаты сохранили на полу остатки 
обугленных зерен пшеницы и проса, игравших, видимо, 
какую-то роль в ритуале. Основным признаком, опреде
ляющим функциональное назначение здания, служит 
центральная комната, которая открывалась с четырех 
сторон проемами в обводной коридор, являя собой некое 
подобие чартака, помещенного внутрь здания. В середи
не этой комнаты располагался прямоугольный сырцо
вый подиум со следами прокаленности, служивший для 
возжигания огня. Он четко прослежен в уструшанском 
здании, но не зафиксирован в ташкентском, что помеша
ло поначалу определить назначение последнего соору
жения (Древний Ташкент, 1973. С. 121). Оба здания, свя
занные с возжиганием в замкнутом пространстве огня, 
хотя и являются пока уникальными в регионе Уструша-
ны и Чача, видимо, отражают определенный тип куль
товых построек. Здание храма после определенного пе
риода функционирования было обведено стеной, а затем 
плотно забутовано пахсой. Образованный в результате 
этого девятиметровой высоты массив послужил стило
батом для новой постройки, размером 28x26 м. соору
женной по иному плану, но также, видимо, связанной с 
культом и функционировавшей в VII—VIII вв. н.э. 

В основе планировки открытая прямоугольная плат
форма, окруженная пахсовой стеной с нишами и четырь
мя глухими помещениями по углам. На главной оси 
платформы возвышается сырцовый постамент. 

Кроме оригинальной планировки, на культовый хара
ктер здания указывают накопления на платформе сгнив
шей органики с золой, находки башнеобразных куриль
ниц, кувшинов и кружек. 

Типовая схема, заложенная в основе планировки зда
ния, может быть связана с функциональным назначени
ем, близким к церемонии поклонения духам предков. 
упоминаемой китайским источником: "Во владении Ши 
по юго-восточную сторону резиденции есть здание, по
среди которого поставлен престол. В шестое число луны 
поставляют на этом престоле золотую урну с пеплом со
жженных костей покойных родителей владетеля, потом 
обходят кругом престола, рассыпая пахучие цветы и раз
ные плоды. Владетель с вельможами поставляет жерт
венное мясо. Вельможи и прочие садятся... и по оконча
нии стола расходятся" (Бичурин, 1950. Т. II. С. 272). Ва
риант прочтения текста Торавалем позволяет восстано
вить и другие детали ритуала (Grenet, 19S4). Суть цере
монии сводилась к выставлению на некоем постаменте 
урны с прахом, к обходу вокруг нее с разбрасыванием 
плодов и цветов и заканчивалась жертвенным пиршест
вом в специально устроенном рядом шатре, в котором 
участвовал и правитель с супругой и его свита. 

Другой тип культовых построек, демонстрирующих 
усиление в эпоху раннего средневековья связей Чача с 
сопредельными регионами, в частности с Согдом. соста-
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вляет группа сооружений, устойчиво повторяющихся в 
системе дворцовых построек, цитаделей и замков. 

Пример дворцового святилища дает комплекс 
Vn-VlH вв. на городище Мннгурюк. Это система из цен
трального квадратного помещения ( 7 x 7 м). смежного с 
ним небольшого подсобного коленчатого коридора, свя
зывающего всю ячейку с остальной частью дворца 
(Табл. 41,13. а). 

Плоское балочное перекрытие зала опиралось на че
тыре деревянные колонны. Вдоль всех стен, оформлен
ных сюжетной живописью, тянулась глинобитная суфа. 
расширяясь у восточной стороны до ширины "эстрады". 
Центр зала занимал сырцовый подиум полуовальной 
формы с тщательно оштукатуренной поверхностью и с 
бортиком по краю, на поверхности этого алтарного воз
вышения находилось сильно прокаленное углубление с 
остатками чистой золы. Подсобное смежное помещение 
также снабжено очагом, углубленным в пол. 

Примечательны обнаруженные на суфах специфиче
ские сосуды - эйнохон, количество которых, несомнен
но, указывает на их роль в отправляющемся здесь ри
туале. 

Дополнение к указанной схеме дает хорошей сохран
ности помещение того же типа, раскрытое в цитадели 
городища Канка. Оно располагалось в центре цитадели 
также в комплексе помещений с коленчатым коридором 
(Буряков. Богомолов. 1983. С. 451). Оно повторяет в де
талях планировку зала дворца Мингурюка, за исключе
нием кровли, которая благодаря сохранившимся на 
большую высоту стенам и ячейкам от балок в них вос
станавливается как двойная. Причем нижний ярус обос
нованно реконструируется в виде шатрового деревянно
го перекрытия (Гуревич, 1981. С. 46). что при наличии 
верхней основной кровли оставляет за шатром роль сим
волического внутреннего ограждения, защищающего 
алтарь со священным огнем. Собранные в канкннском 
зале курильницы и кувшины использовались в обрядо
вых церемониях. 

На обширном холме шахрнстана I. к юго-востоку от 
цитадели, был вскрыт монументальный храмовый комп
лекс, сыгравший важную роль в формировании облика 
шахристана раннесредневекового периода. Он включал 
два разновременных храма. Нижний состоял из квадрат
ного зала с длиной стороны 14,25 м с входом с востока. 
С трех сторон его окружал обводной коридор шириной 
3 м. К востоку от храма находился дворик с подсобными 
помещениями. К центру западного фасада примыкало 
помещение. Сохранившиеся на высоту 2,8^4.5 м стены 
зала толщиной 2,99 м сложены из крупноформатного 
сырцового кирпича прямоугольного стандарта 
((48-50) х (24-25) х (12-14) см). Верх стены был оформ
лен карнизом из обожженных плит. Некоторые из них 
завершались фигурным изображением зубца. На плитах 
имелись различные тамги. Чтобы равномерно распреде
лить нагрузку карниза, стены армированы деревянными 
стойками, вставленными в вырубленные для них пазы в 
стенах шириной 30-35 см, в которых сохранились остат
ки дерева. Аналогичный строительный прием отмечен в 
святилище первого буддийского храма в Акбешим (Кыз-
ласов. 1959). Внутри зала по периметру стен проходили 
низкие (0.2 м) и широкие (до 1.22 м) суфы. Напротив 
входа, в центре западной стены, была сооружена возны-

шенная фигурная трехъярусная суфа-"эстрада" (подиум 
или пьедестал). Ее поверхность сильно обожжена, мес
тами даже прокалена. Остальные суфы покрыты хруп
кой серовато-зеленой штукатуркой с примесью ганча. 

Стены были украшены росписью, выполненной чер
ной и красной красками и погибшей при пожаре. Про
слежены растительные мотивы росписи: бутоны цветов, 
круги и перлы, полоса красного и черного цвета. На су-
фе-"эстраде" лежали сползшие со стены фрагменты 
глиняной лепнины в виде окрашенных в красный цвет 
языков пламени. 

Зал имел два уровня полов. Стены обводного коридо
ра, как и стены зала, армированы деревянными стойка
ми. Вдоль северной стены суфа шириной 1,1 м. Поверх
ность стен была покрыта росписью, почти полностью 
уничтоженной. Сохранились фрагменты желтого, крас
ного, белого цвета, стилизованные цветы, часть крупной 
стоящей мужской фигуры. 

За западной стеной зала располагалась комната пло
щадью 4,75 х 3.1 м. На ее полу два крупных напольных 
очага с лунками диаметром 15 см. заполненными чистой 
золой. Вокруг очага чистая зола заполняла почти все по
мещение слоем в 4—10 см. Из комнаты имелся выход в 
зал на су фу-"эстраду". 

На полу зала расчищены небольшие кострища, в золе 
которых обнаружены скопления зерен пшеницы, ячме
ня, проса. Они, судя по отпечаткам тканей, были поло
жены в мешочки. В них же положены и пучки со стебля
ми гороха, косточки плодов персика и фисташки, коро
бочки хлопка, украшения - бронзовые серьги, медные 
монетки, сурьматашн. наконечники стрел. На суфах от
мечены остатки сгоревших тканей в свертках, неболь
шие горшочки, характерные для конца IV-начала 
VI вв. н.э. Комплекс погиб от сильного землетрясения, в 
результате которого лопнули стены, упали карнизы, 
полностью разрушилось перекрытие. 

После этого разрушения рядом, на более высокой 
платформе, над подсобным помещением "нижнего" хра
ма возводится новый, возвышающийся над первым на 
2 м. Он строился, вероятно, как временный и состоял из 
обширного двора и подквадратного здания размером 
16 х 14 м. Стены его толщиной 1-1.25 м тщательно ош
тукатурены, но без следов росписей. 

Здание состояло из двух небольших залов - северного 
и южного вестибюля-коридора, имевшего сначала вхо
ды в оба этих зала, а затем лишь в южный. 

Южный зал. вытянутый с востока на запад 
(9.4 х 5,3 м), в центре имел прямоугольный подиум 
(2 х 1.6 м) со слабо обожженной поверхностью. У север
ного фаса подиума размещались очажок подковообраз
ной формы и кострище. Вокруг него в золе - несколько 
очажков и кострищ. В них также кучки горелой пшени
цы, ячменя, гороха, головки хлопка, косточки персика и 
мелкие предметы: заколки, подвески, бусины, наконеч
ники стрел, мелкие медные монеты, пряжки, железные 
изделия. 

Северный зал имел площадь У.6 х 6.1 м. В центре его 
ряд ямок от квадратных баз колонн, а вдоль южной и се
верной стен - ряды мелких круглых лунок от столбов. 
Вероятно, плоское перекрытие зала опиралось на круг
лые колонны. В восточной стене, ближе к южному фа
су, располагался вход с масснннин деревянной дверью. 
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метру были разостланы камышовые циновки. В центре 
зала и положении на боку, ГОЛОВОЙ К нише лежала ло
шадь, за ней в той же моче жеребенок. В обоих скелетах 
недоставало лини, нескольких костей от крестцовой ча
сти (Табл. 39, / ) . 

Этот храм погиб, вероятно, при штурме, завершив
шемся сильным пожаром. На полах и в стенах найдены 
наконечники стрел, железные крючья, с помощью кото
рых осаждавшие цеплялись при подъеме на стены, же
лезный наконечник копья и обломок кинжала. В кори
доре расчищены останки погибшего во время штурма 
мужчины с наконечником стрелы, застрявшим в верхней 
части туловища. 

С этим комплексом связана находка уникальных 
предметов- булл-печатей, имеющих вид овальных лепе
шек или конических столбиков. На тыльной стороне от
печатки ткани и кожи, в центре следы шнурков из тол
стой нити. Судя по форме булл и характеру расположе
ния шнурков, ими опечатывали куски тканей, сосуды. 
кожаные и матерчатые мешочки (Табл. 39, 2-14). 

Буллы изготовлены из пластинчатой, тонкой отмуч-
ки I . : : . . . • : : . : 

Большая часть булл (36 экз.) найдены на полу верхнего 
зала рядом с кострищами. 2 экз. - на нижнем полу. Во 
время пожара обожженные буллы превратились в тер
ракоту с разной степенью обжига. 

На лицевой стороне булл сохранились рельефные от
тиски печатей (на одной - два оттиска). Печати разно
типны, различаются размерами и формой, хотя и незна
чительно. На некоторых были вырезаны надписи имен 
владельцев. 

Выделены три серии, включающие девять типов изо
бражений. 

Первая серия - антропоморфная, включающая боль
шую часть булл, объединяет четыре типа - портретные 
изображения персонажей высокого ранга. Тип 1 - по-
груднос изображение (фигура фронтально, голова вле
во) мужчины с высоким лбом, взбитым чубчиком, мин
далевидными глазами, крупным орлиным носом, не
большими усами или без них. На груди гривна, иногда 
застежка плаща. Вокруг надпись согдийским шрифтом. 
Портрет похож на изображение правителя не древне-
чачских монетах (Табл. 39. 2, б>. Тип 2 - погрудное изо
бражение (фигура фронтально, голова влево) мужчины 
с челкой над лбом, с миндалевидными глазами, прямым 
носом, усиками и клиновидной бородкой. На голове 
шапка-кулах с мягким верхом. Иногда видна царская ко
рона с полумесяцем, а по основанию шапки лента или 
металлическая полоса. Сзади шапки бант, а на спину 
ниспадают две ленты. Шею и грудь облегает рубаха или 
кольчуга. Вокруг изображения надпись. Тип 3 - анало
гичная фигура бородатого мужчины, но вправо, в таком 
же венце с длинными, опускающимися на шею волосами 
и слегка закругленными на концах. Шапка-венец с высо
кой тульей и лентой - повязкой почета. Иногда низ шап
ки цилиндрический. Одежда: рубашка и поверх нее па
радный халат. Вокруг изображения надпись (Табл. 39. 
7. 9). Тип 4 - мужская фигура вправо. Голова занимает 
треть фигуры. Лицо схематично, нос крупный, губы в 
виде линий. На голове полукруглая шапочка или тиара; 
одежда: длинный, ниже колен, халат, на ногах сапоги с 

острым воском. В руках перед грудью зажат какой-то 
предмет. 

Вторая серия - зооморфные изображения, также 
объединяет четыре типа. Тип S - изображение льва 
вправо. Фигура хорошо моделирована в Движении, пасть 
открыта, точками выделена взлохмаченная грива, хвост 
загнут вверх. За львом почти в центре буллы раскиди
стое дерево с плодами (Табл. 39. 12). Тип (> - изображе
ние кошачьего хищника, стоящего на задних лапах вле
во. Голова небольшая, округлая, передние лапы подня
ты перед грудью. Кошачий хищник характерен для мо
нет Чача с поры раннего средневековья. Тип 7 - изобра
жение птицы, возможно голубя, с округлой головой, 
сложенными крыльями, опущенными ножками и корот
ким хвостом. Печать небольшая. Тип H - изображение 
козла. Печать неровная, изображает козла влево. Го
ловка небольшая, с острой бородкой, небольшим ухом и 
крупными рогами. Хвост загнут вверх, ноги подогнуты в 
прыжке. 

Третья серия представлена изделиями одного типа. 
7"«/! 9 - изображение руки. Раскрытая ладонь пальцами 
кверху. Интересно, что в кострище нижнего храма было 
найдено бронзовое кольцо-печатка с аналогичным изо
бражением, но меньшего размера (Табл. 39, / / ) . 

Находки верхнего храма датируют его концом Vl-на-
чалом VII в.. но сюжет изображений на буллах характе
рен для IV-VI вв. н.э. Надписи полностью не прочтены, 
но в отдельных словах исследователи видят имена, а в 
одном — титул правителя - "хваб". Большинство портре
тов на буллах близки к изображениям правителей на 
древних монетах Чача. Некоторые мотивы находят ана
логии в глиптике Сасанидского Ирана (характер переда
чи портретов, прически, фигуры льва, охраняющего 
древо жизни, птиц). 

Планировка н декор комплекса, характер находок 
свидетельствуют о его специальном культовом назначе
нии. Комплекс из нижнего храма особенно характерен 
для храмовых построек поры раннего средневековья. 
Центральный зал с ориентацией входа на восток - на
встречу лучам восходящего солнца, с суфой-"эстрадой" 
в центре западной стены, которая была украшена рель
ефным узором, изображающим языки пламени, а пло
щадка и ступени прокалены в результате активного ис
пользования огня. Мелкие кострища на полу зала с семе
нами зерна и стеблей, плодов, семян, с фрагментами 
мелких украшений, которые можно рассматривать как 
приношения в храм. То же могло быть и в мелких сосу
дах. Замкнутая комната с длительно горевшими костра
ми и заполнявшей ее чистой золой, соединенная дверью-
нишей с центральной суфой зала, служила, возможно, 
для постоянного хранения огня, выносившегося на поди
ум зала в торжественные праздники, вероятно, на специ
альные алтари. Все это свидетельствует о культовых 
действиях, связанных с огнем и приношением плодов, что 
соответствует зороастрнйской традиции: два помещения -
алурнан. где хранился священный огонь, и большой зал для 
молений-дари мехре. куда он выкосился в торжественные 
дни. где приносились жертвы с пением гимнов и в который 
имели доступ все члены общины. Важнейшими были три 
жертвы: хаома. цветочные жертвы и жертвы в память 
усопших (Gropp, 1969). Таким образом, огонь мог возжи
гаться и в честь умерших предков. 



ГЛАВА 4. ЧАЧ И 1ЫЛК 

Не о данном ли храме Чача сообщают хроники? Он 
расположен к юго-востоку от цитадели - резиденции 
правителя. В центральном зале типичный подиум-нре-
стол. В нижнем храме сохранились остатки даров - цве
тов, стеблей, плодов, возможно, хаомы в малых сосудах. 
В зале верхнего храма сохранились останки жертвенных 
животных - лошади и жеребенка, от которых успели от
делить лишь куски мяса из крестцовой части. 

Храм погиб, вероятно, в момент празднества, когда 
жертвенные животные еще находились и нем. Скопле
ние булл в одном зале свидетельствует о том. что и да
ры, скреплявшиеся печатью храма, и возможно, опеча
танные обрядовые храмовые документы также не были 
унесены. Характер последних находок позволяет пред
положить, что храм сгорел в осенний период - в празд
ник урожая. Близость изображений на буллах с портре
тами правителя Чача на его монетах позволяет считать, 
что правитель являлся и верховным жрецом главного 
храма столицы. 

Культовый комплекс как неотъемлемую часть дех
канского замка-кешка представляет Актспе Юнусабад-
скнй в Ташкенте. Здесь выявлена система помещений. 
включающая зал с суфами и стенами, окрашенными в 
красный цвет, смежную с ним квадратную комнату так
же с суфами вдоль стен и полуовальным возвышением-
алтарем в центре, а также маленькую подсобную ком
нату. Вес три помещения выходят в узкий коридор. Кро
ме того, к комплексу примыкают кубическая купольная 
постройка и расположенные рядом с ней две комнаты: 
одна - с суфой и отопительным очагом, вторая - с оча
гом антропоморфного очертания. Плоское перекрытие 
зала опиралось на две деревянные колонны с деревян
ными же базами. В центр зала периодически выставлял
ся переносной алтарь, или жаровня. От него на полу со
хранились обожженные пятна. Этим он отличается от 
алтарной комнаты, где огонь, судя по глубокой прока-
ленностн жертвенника, поддерживался постоянно. 
Сама комната отгораживалась от прямого попадания 
света из двери небольшой тамбурной стенкой, что соста
вляет отличительный признак функционального назна
чения подобных помещений. Примечательно, что пол 
подсобных алтарных комнат несколько приподнят отно
сительно других помещений кошка (Табл. 41. 3). 

Таким образом, на основании всех раскопанных со
оружений в Чаче восстанавливается устойчивая систе
ма планировки сооружений, функционально связан
ных с культовым возжиганием огня. Центральное ме
сто в ней занимает комната с обязательными полу
овальным алтарем, в котором постоянно горел огонь, 
суфами, тамбурной стенкой и приподнятым полом. 
Второй составной частью является киадратный зал с 
суфами и окрашенными стенами, зал значительно 
превышает по размерам целлу. Сюда огонь выносил
ся только для определенных церемоний, собиравших 
значительное число участников. Дополняют систему 
подсобное помещение и объединяющий их коридор. 
Эта общая схема известна в двух вариантах алтарной 
комнаты. Первый вариант - перекрытая плоской кро
влей комната с опорой на четыре столба и сюжетной 
росписью стен; второй вариант - имеющая двойное 
перекрытие комната (из коих одно, шатровое СНМВО-

Выявлясмос для Чача четкое двухчастное деление 
культового комплекса, свойственного дворцу, цитадели 
и замку, находит аналогии в Западном и Восточном (гор
ном) Согде (Шишкин. 1963. С. 58. Якубов. 1979а. С. 74). 

Двухчастность, как один из вариантов планировки 
храма огня, свойственна современным храмам огнепо
клонников Ирана. Такого рода храм с заимствованным 
от парсов Индии названием "Агиарн" включает два по
мещения. Первое - камера огня - адуриан или гумбад. -
сохранивший древний традиционный купольный киоск с 
постоянно горящим огнем, слабый дым которого уходит 
через отверстия в куполе и верхнем своде (Gropp. 1969. 
Р. 147-170. 569). Огонь горит на небольшом круглом 
столбе-жертвеннике, традиционно сложенном из сырцо
вого кирпича и оштукатуренном. Второе помещение 
храма - агиари-зал - "дари мехре" или гаханбар-хане, в 
котором установлены глубокие переносные чаши для 
огня, временно зажигаемого здесь во время церемоний, 
столики-подносы с ритуальными принадлежностями для 
жертвоприношений и сосуды для ритуальных возлияний 
и пищи. 

Нельзя не отметить органичное сходство структуры и 
устройства иранского храма с таковыми культовых ком
плексов раннефеодального Чача. Так. в сочетании ал
тарной комнаты с полуовальным подиумом и зала с су
фами. открытыми в Актепе, обнаруживаются те же 
главные элементы, свойственные храму типа агиарн. где 
первая выполняла роль адуриана с постоянно горящим 
огнем на сырцовом кирпичном жертвеннике. Деревян
ный шатер нес здесь ту же смысловую нагрузку, что и 
купольный чартак внутри камеры современных храмов. 
Однако наличие суф вдоль стен предполагает ее роль не 
только как хранилища огня, поддерживаемого одним по
священным жрецом, но и как места проведения кзкнх-то 
церемоний в узком кругу. На характер возлияний и та
инств, имевших место в этом помещении, указывают на
ходки кувшинов, зйнохой и курильниц. Вторая часть 
комплекса - зал с суфами. более крупный, чем святили
ще, сопоставимый с "дари мехре". куда выносили огонь 
в курильницах и переносных жертвенниках. Органично 
вписана в комплекс актеиннского замка-кешка кубиче
ская купольная постройка с суфами внутри, отвечающая 
всем признакам конструкции нзуса. хотя и без следов за
хоронений в нем. Присутствие науса и связанных с ним 
помещений - одного с очагом, видимо, жилища священ
нослужителя, и второго, включавшего антропоморфный 
очаг-алтарь. - увязывает комплекс помещений и с заупо
койными верованиями жителей Чача. Следуя терминоло
гии современных зороаетрийцев. можно выделить три ос
новные иерархические категории огня, существовавшие в 
Иране и а сасанидское время: / - Аташ Бахрам; 2 - адараи; 
J - дадгах (в сасанидское время адургах). Археологические 
данные позволяют соотнести их и со среднеазиатскими об
ластями. Огни первых двух категорий в Согде н Чаче мог
ли соответствовать, видимо, по рангу антономным хра
мам - культовым центрам города или целого округа - и 
могли возжигаться в сооружениях типа открытого в Ует-
рушане или на Актепе Чнланзарском. 

Огонь же. еоотиетсгвовавшнй дадгаху или адургаху, 
видимо, возжигался в резиденциях дехкан (замках, домах 
знати), в домах состоятельных горожан. Сложная счете-
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ня. мавзолеем-нау сом. помещением с антропоморфным 
ОчаГОМ, как Кажется, наиболее полно отражает функции 
святилища, связанного с возжиганием огня-падгаха, Ко
торый выполнял определенную функцию и номиналь
ном ритуале в честь предков. 

Рассмотрение объектов культовой архитектуры Чача 
эпохи раннего средневековья, связанных с ритуалом по
читания огня, без сомнения свидетельствует о большой 
близости этого комплекса к общесогднйской культуре. 
В период раннего феодализма в Чаче и Илаке сосущест-
вовалв различные воззрения и обряды в разноэтниче-

Разнообразие культов подтверждают погребальные 
обряды. В середине I тысячелетия н.э., как и в предше
ствующее время, господствуют захоронения в катаком
бах н подбоях с трупоположением на спине, иногда в 
"позе всадника", часто групповые, возможно, семейные 
захоронения мужчин, женщин, детей (Табл. 42. 8-16). В 
погребениях присутствуют бытовой инвентарь, украше
ния, иногда оружие. Большинство погребении ограбле
ны, но в них встречены лепная посуда типа Каунчи 111. 
включающая сосуды с зооморфными ручками, разроз
ненные бусины из самоцветов и цветного стекла, золо
тые серьги с инкрустацией цветным стеклом. 

Наряду с подкургаиными захоронениями начинают 
распространяться захоронения в наусах (Табл. 42.1-7). в 
которых отмечены как трупоположения. так и захоро
нения очищенных костей в оссуарпях. 

Погребения в наусах открыты в правобережье доли
ны Ахангерана. в 10 км от Пскента. по дороге к Мурата-
лн. и сохранились в виде лёссовых курганов диаметром 
10-24 м. высотой 1.5-3,5 м. 

Туябугузские наусы расположены к западу от преды
дущих, в местности Уртабоз. В 1959-1960 гг. Т.Р. Агзам-
ходжасвым вскрыто 11 наусов. возводившихся на пахсо-
вой подушке. Постройки также округлой формы с пор
тальными арочками-входами к прямоугольными каме
рами с суфами. а иногда с нишами в стенах. Внутри нау
сов сохранились остатки многократных захоронений в 
виде разрозненных костей и трупоположеннй на спине с 
инвентарем. В наусах находились керамические сосуды, 
железные ножи, бронзовые шилья, монеты, украшения, 
бусы, шпильки, детали поясных наборов. В двух наусах 
встречены оссуарные захоронения, в том числе один ос-

екпх группах земледельцев и скотоводов. Культовые 
центры располагались и в долине, и в горных районах. 
Крупным центром в низовьях Чнрчика. вероятно, явля
ется Данфеганкст, само название которого О.И. Смир
нова транскрибирует как Динбагинакет и полагает, что 
в городе функционировал крупный домусульманский 
храм, обрядовая сторона которого, однако, не ясна 
(Смирнова, 1970а. С. 7). 

С древним храмом связывается и название горного го
родка Фарикета. расцвет которого в раннефеодальное 
время запечатлен выпуском собственной монеты. 

cvapiiiï цилиндрической формы на ножках (Агаа.нходжа-
ев. 1962. С. 71-79). 

Наусы Кульата расположены на левом берегу Ахан
герана. к северо-западу от Алмалыка, близ городища 
Кульата. Раскопки проведены в 1978 г. Склепы возведе
ны на пахсовон подушке, стены из кирпича и пахсы. сво
ды кирпичные. Внутри на суфах и полах лежали разроз
ненные кости и остатки разграбленного инвентаря: об
ломки керамики IV—VII вв. н.э.. медная монета Ила-
ка VI—VII вв. с портретом правителя на лицевой стороне 
и вилообразной тамгой на обороте (Бурпкоо. 1978). 

В горном районе севернее Ангрена в апартакских на
усах под каменными курганами раскрыты подземные 
склепы с входом-дромосом. со сложенными из камня 
стенами и округлым сводом. Вдоль стен суфы. На полах 
и суфах прослежены скопления разрозненных костей 
многоразовых семенных захоронений с инвентарем. 
почти полностью разграбленным (Агзи.'лхоажаев. 1966). 

В Ташкенте. Тойтепе. в Ниязбаше. близ Янгиюля и в 
с. Чанга. близ городища Канка. открыты оссуарные за
хоронения в земле. Оссуарии представляют собой оваль
ные ящички со съемной крышкой. Стенки украшены на-
лепами. процарапанным, прорезным орнаментом, преи
мущественно растительного или космогонического сю
жетов. Крышки некоторых оссуарнев (Табл. 43, 1-17) 
украшены головками (или фигурками) людей, фигурка
ми летящей птицы [Массой М., 1953. С. 28-29) или жи
вотных СБуряков, 1968. С. 135-136). Примером более 
сложного сюжета может служить оссуарии из Чанги с 
изображением женщины с чашей в приподнятой левой 
руке (Бураков, Богомолов. 1986. С. 114-120). Внутри ос-
суария находились кости одного или двух человек. 

Погребальный обряд 



Глава 5 
Фергана 

Политическая история 
Фергана, известная со второй половины I тысячеле

тия н.э. как царство Да ваш. китайских источников. 
представляла собой обширную долину, тянущуюся с 
востока на запад более чем на 300 км. Это была об
ласть развитой земледельческой культуры и процве
тающих ремесел. Высокого уровня достигли гончар
ство и металлообработка. Фергана-Давань была обла
стью городской культуры. Китайские авторы отмеча
ли здесь 70 больших н малых городов с народонаселе
нием до нескольких сот тысяч человек (Бичурин. 
1950. Т. П. С. 149). 

Расположенная на пересечении транзитных торго
вых путей, Давань находилась под постоянным внима
нием китайских императоров, неоднократно посылав
ших в эту область посольства и военные экспедиции. 
часто для Китая успешные. 

События середины 1 тысячелетня н.э.. происходив
шие в Средней Азии, - внутренние (изменение соци
ально-экономических отношений) и внешние (втор
жение кочевых племен кндаритов. хнонитов. эфтали-
тов) - изменили политическую карту области. О слож
ности и неясности этих событий сообщается в хронике 
Бейши: "Со времени династий Юань Вэй 
(386-550-557) и Цзинь (265-486) западные владения 
взаимно поглощают друг друга, а события, случивши
еся в них, невозможно даже представить" (Бичурин. 
1950. Т. И. С. 240). 

На территории Средней Азии существовало боль
шое количество мелких независимых владений. Од
ним из них была Лона (Полона), расположенная на ме
сте древней Давани. Ее столицей был город Гуйшуань. 

В середине V в. на политической арене Средней 
Азии появились эфталиты, которые нанесли удар по 
могущественному Сасанидскому Ирану, а затем под
чинили большую часть Средней Азии. Афганистан. 
Северную Индию и некоторые владения Восточного 
Туркестана. 

В источниках нет прямых свидетельств о связи эф-
талитов с Ферганой. Но сопоставление ряда косвен
ных сведений даст возможность предположить, что 
какая-то часть эфталитских племен жила в этой обла
сти. Известно, что эфталиты практиковали прижиз
ненную деформацию голов (Бичурин. 1950. Т. I. 
С. 366). В ферганских погребениях часты нзходкн де
формированных черепов. В хрониках Бейши и Ланшу 
приводятся сведения о погребальных обычаях эфта-
литов. В хронике Бейши говорится, в частности, о 
том. что "умерших из богатых домов погребают в ка
менных склепах, а бедных зарывают в выкопанную 
могилу" {Бичурип. 1950. Т. П. С. 269). В хронике Лан
шу сообщается, что у афталитов существовал обычай 
кластыюкойника н деревянный гроб. К.И. Иностран
цев еще в начале иска обратил внимание на ЭТИ сведе
ния и сопоставил каменные склепы. <> которых гово

рится в китайских хрониках, с мугхона1 Северной 
Ферганы (Иностранцев. 1909. С. 16). 

В Фергане открыты также захоронения под кургана
ми, где покойники часто лежат в деревянных гробах. 
Гробы из арчи открыты в Карабулаке (Баруздин. 1961. 
С. 61. Рис. 8) и в Исфаринских могильниках (Литвин-
ский. 1972. С. 674—681 ). Следы деревянных гробов отме
чены Ю.А. Заднепровским и Г.А. Брыкиной в катакомб-
ных захоронениях в Кайрагаче (Зидиепровский, 1960а. 
С. 54; Брыкина. 1982. С. 121). Е.Е. Неразпк обратила 
внимание на тот факт, что Фергана является единствен
ной областью в Средней Азии, где сосуществуют два ти
па погребальных сооружений, свойственных эфталптам: 
наземные склепы и катакомбы, или подбои, в которых 
погребенные лежат в деревянных гробах (Нсразик. 1963. 
С. 417). Отмечена еще одна существенная деталь погре
бального обряда. У эфталнтов существовал обычай де
лать погребальную скульптуру. Антропоморфные изо
бражения олицетворяли умершего и часто заменяли его 
в погребальных церемониях, если человек погиб или 
умер вдали от родных мест. Погребальные скульптуры 
упоминаются Аммианом Марцеллином в его рассказе о 
похоронах хнонптского царевича (Лмлишн Марцеллин. 
1960. Кн. 19. С. 2. 10). В Хорезме объемные скульптуры. 
изображавшие людей, обнаружены в погребальных ка
мерах с коллективными захоронениями в Куняуазе и 
Кангкакале. памятниках, принадлежавших, по мнению 
исследователей хионитам (Неразик. 1963. С. 414; 1968. 
С. I9S-199). 

В ферганских курганах неоднократно находили ан
тропоморфные фигуры из алебастра. В Тураташском 
могильнике небольшая фигурка положена в курган 
вместо погребенного (Баруздин, Брыкина, 1962. С. 27. 
Рис. 7). В Ворухском и Ташраватском могильниках 
скульптуры сопровождали погребенных женщин 
(Литвинский. 1961. С. 71. Рис. 7; Брыкина, Трунаена. 
1995. С. 83. 86-87). В Кайрагаче перед входом в наус 
лежала голова, вылепленная из глины почти в нату
ральную величину, покрытая алебастром и раскра
шенная красной краской (Brykinu. 1990. Р. 593. Fig. 4). 
Помимо Ферганы и Хорезма, антропоморфные фи
гурки найдены в каменных склепах Закаспия (Ман-
делыитам. 1982. С. 79) и в Тохарнстане в наусе некро
поля Тепаишах (Литошикий. Седов. 1983. С. 231. 
Табл. XXVI. 4). 

Учитывая сведения древних авторов, а также архео
логические данные. Б.А. Литпннскпн счел возможным 
высказать предположение, что с Ферганой связана одна 
из групп эфталнтов - 'красных хионов". Он считает, что 
хионы. видимо, жили в горных районах восточной части 
Средней Азии, имении в предгорьях Ферганы [Литвин
ский, 1976. С. 55-56). 

'»-3 
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.t - Kiu.ivKivûpi-:*: 4 - Ilk раЛашат. S - Ана-
кызыл: fi - комплекс мое Куршаб: 7 - Карасщак: R - Ош; 9 - Мады: 
10- Ак-Бура; 11 - Иски Арапям; 12 -Тепе; /.' - Андижан; 14 - Шамал-
гэтепс: IS-Иска Наукат; И, - Кургэшнктепс: / 7 - Кува: / Я - Марха-
наг. 19 - Чунтепс: 20 - Мандате л с: 21 - Миктыкургая; 22 - Маргинан: 
23 - Папское городите к склепы; 2-1 - Ахсыкег; 25 - Клсан: 2/> - Кала-
кболо: 27 - Кафыркала: 28 - крепость Сур« I; 24 - поселение Сурх I; 
SO - крепость Сурх II; 31 - поселение Сур* II: 32 - Баткмп 33 -Тегер-
ман-Башн: 34 - Актепе: 35 - КяргвуВЛКЗб- чгашыии Тураташ: 37-

могилмшк Капрагач: .'.S' - поселение Кзнрагач: 
могнльннк Бсшкснт: 41 - поселение Бсшкент: 
дархлН: 43 - поселение; -14 - тепе Коргон; 45 -
46-4&~часвяъивхя'Т&шрава!п49- Карзбулак;^ 
дыйаллы: 51 - поселение Курганча; 52 - город Ходжснт; S3 - м 
гнльннк Андархэн; a - многослойный город: б - поселения: в - со 
ременный город; г - Средний город; <» - тепе: с - склеп; к - замки 
крепости; а - культоиые места; и- могильники; К- малый город:.! 
современные селения 

В то же время некоторые авторы высказывают со
мнение в правомочности сопоставления письменных 
сведений об эфталнтах с упомянутыми археологиче
скими памятниками Ферганы. 

Дело в том. что ни в одном из ферганских могиль
ников не встречены вместе наземные и подземные по
гребальные сооружения. Курумы и подземные погре
бальные сооружения находятся в разных местах и со
ставляют отдельные кладбища. При этом в мугхона 
погребения разграблены и нарушены при повторных 
захоронениях, и поэтому не удается определить соци
альный уровень погребенных. Погребения же в фун
товых могилах сопровождаются как богатым, так и 
бедным инвентарем. 

Подводя итог всему изложенному, можно сказать, 
что. несмотря на отсутствие прямых сведений о связи 
эфталитов с Ферганой, этот народ сыграл определен
ную роль в истории области. Какая-то часть ферган-
цев входила в состав эфталитского объединения. Фер-
ганцы вряд ли оставались в стороне от бурных собы
тий эпохи и, скорее всего, принимали в них участие. 

События политической истории Ферганы VII-VII1 вв. 
засвидетельствованы у различных китайских и араб
ских авторов. И хотя сведения эти достаточно дискус
сионны, все же можно восстановить с большей или 
меньшей определенностью историю Ферганы этого 
времени. 

В третьем разделе китайской хроники Бэйшп (на
чало VII в.) Фергана фигурирует под названием "Бо-
хань". Ее правитель носил титул чжаову или джабгу. 
Сообщается, что се владетеля зовут Алици- "Резиден
ция имеет 4 ли в окружности: строевого войска не
сколько тысяч. Владетель сидит на престоле, предста
вляющем золотого барана. Супруга его на голове но
сит золотой венец. Много киновари, золота и железа": 
"При династии Суй в правление Да-не в 605 г. ... вла
детель отправил ко Двору посланника с местными 
произведениями" [Бичурин, 1950. Т. II. С. 274). В хро
нике Ганской династии (конец VII-VIII в.) также упо
минается владение Бохань. "За 1000 с небольшим ли 
от Ши на юго-восток есть страна Бохань. Она окруже
на горами с четырех сторон. Земля плодородная, есть 
много лошадей и овец. В 1000 ли на запад - Усттэуша-
на. На востоке страна Бохань прилежит к реке Йейе. 
Сия река начало принимает е северной стороны Луко
вых гор. Имеет мутный цвет, течет на ссверо-ззпад в 
большую песчаную степь, не имеющую ни воды, ни 
травы..." (Там же. С. 315). 

В Таншу в описании владения Ннньюань сказано, 
что оно "собственно есть владение Боханьна, иначе 
Бохань. При династии Юань Вэй оно называлось По
лона". И далее: "Местопребывание владетеля в горо
де Сигянь. на северной стороне реки Чженьчжу. Нахо
дится шесть больших городов и около 100 малых. Ж"-
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•гели долговечны. Прсомствне владетелей со времени 
династий Юань Вэн (386-535 гг.) и Цзинь (265-
420 гг.) не прерывалось" (Там же. С. 319). 

В vil—vin вв. население Ферганы, как и других облас
тей Средней Азии, было занято непрестанной борьбой 
за свою независимость, на которую попеременно посяга
ли тюрки, китайцы, тибетцы, арабы. Жители Ферганы, 
расположенной на восточной окраине среднеазиатского 
междуречья, должны были вес время лавировать, за
ключая различные временные союзы то с одними, то с 
КрупшН. но упорно не подчиняясь на длительный срок 
ни одному из противников. 

В VI в. на землях Северной Монголии возникло но
вое централизованное государство, созданное алтай
скими тюрками. - Тюркский каганат (551-744 гг.). В 
результате междоусобных войн в начало VII в. (в 
600-603 гг.) каганат распадается на две части - Вос-
точнотюркскин и Западнотюркский (в последний вхо
дили частично и территории Средней Азии)- Это госу
дарство сыграло огромную роль в судьбах народов 
Средней Азии, в том числе и Ферганы. Китайский пу
тешественник Сюань Цзян отмечал, что в Фергане ко 
времени прихода тюрков не было единого правителя и 
множество князей боролись между собой, причем 
страна находилась в таком состоянии уже несколько 
десятилетий. Это. несомненно, облегчило захват части 
Ферганы тюрками, о чем сообщается в хронике Тан-
шу: "В правление Чженгуань (627-649 гг.) владетель 
Кнбн был убит западным тукюееким Ганьмохэду. 
Ашена Шуни отнял у последнего город. После смерти 
Шукн сын его Йебочжч заступил его место, а Кибнев 
родственник Аляошень поставлен владетелем. Он жил 
в городе Хумынь. а Йсбочжи в городе Гнесай. В пер
вое лето правления Ханькиен (656 г.) ЙебочЖИ отпра
вил ко Двору посланника с данью. По прошествии 
трех лет Гиесай был переименован областью Хю-
еюнь; Аляошень поставлен правителем се и с сего 
времени ежегодно отправлял ко Двору дань" (Там 
же.). Таким образом, очевидны убийство местного 
владетеля тюрками, захват ими столицы ("отнял у по
следнего город") и утверждение ноной, тюркской 
династии, которая, однако, не сумела покорить всю 
Фергану. В какой-то ее части правил Аляошень, при
надлежавший к местной династии. Тюркский прави
тель жил в городе Гнесай. отождествляемом обычно 
с Касаном. а Аляошень - в городе Хумынь. местопо
ложение которого неизвестно. Значение города Си-
гянь. идентифицируемого с Ахсикетом. для этого вре
мени остается неясным. Как отмечает В,В. Вартольд. 
оба эти города - Гиесай и Снгякь - называют столица
ми в различных источниках (китайских и арабских) 
примерно одного времени (ßapmoAbd, 1965. Т. III. 
С. 529). 

Кризис Заиаднотюркского каганата в 630 г.. возоб
новление набегов кочевников и внутренние смуты 
способствовал и тому, что Китай разгромил каганат и 
номинально подчинил себе всю его территорию. В те
чение VIII в. Фергана дважды была покорена Китаем. 
Местным владетелям были присвоены китайские 
чины, и китайцы пытались вме ватьси в дела сред
неазиатских владений. ЧТО вызывало недовольство 
местных жителей. Гак. в биографии китайскою деяте

ля конца VII - начала VIII в. Гуо Юань Чженя со
держатся сведения о том. что один из китайских воена
чальников пытался реквизировать в Фергане сол
дат И лошадей. Жители Ферганы, не желавшие выно
сить бесконечные незаконные поборы, призвали на 
помощь тибетцев, с которыми, как и с тюрками. Ки
тай вел длительную войну {Мандельштам, 1957. 
С. 107). 

В конце VII - начале VIII в. Фергана обрела не
которую самостоятельность. Во главе области стоял 
правитель местного происхождения с титулом 
нхшид. 

С начала V111 в. ферганцы ведут упорную борьбу с 
арабами. Во главе арабских войск, наступавших на 
Мавераннахр. в начале VIII в. стоял хорасанский наме
стник Кутейба ибн Муслим. Продвигаясь через земли 
Чача и Ферганы, уничтожая города. Кутейба доходит 
до Касана. Однако карательные походы не привели к 
подчинению Ферганы (как и Чача) халифату. В 715 г. 
Кутейба. на этот раз в союзе с тибетцами, повторяет 
поход в Фергану и свергает ее царя-ихшида. Ферган
ский НХШИД бежит в Кучу, а на его место Кутейба ста
вит угодного ему наместника по имени Алутар. На
правляясь в Фергану, Кутейба, у которого к ЭТОМУ 
времени осложнились отношения с халифом Сулейма-
ном. взял с собой родственников и отряд согдийской 
знати. Неожиданно арабское войско восстало, сам Ку
тейба и его родственники были убиты. Воспользовав
шись этим, китайцы, по просьбе ферганского ихшида. 
свергли ставленника арабов и возвратили престол 
прежнему ферганскому владетелю. 

В 723 г. Фергана все еще не была покорена. Арабы 
снова возобновляют походы в эту страну. Их войско 
вторглось в Касая, но на помощь ферганцам подошли 
войска тюргсшей. Они отогнали арабов к Сырдарьс. 
где их ожидало войско Чача и Ферганы. В Ходжент 
вернулась только небольшая часть арабов. После это
го какое-то время походов на Фергану не было. В этой 
связи остается неясным сообщение китайского путе
шественника Хой Чао. когда он, говоря о Фергане (в 
которой сам не был), отмечает, что там "два царя. 
Большая река Сырдарья течет на запад через середи
ну страны. Один царь, южнее реки, подчиняется ара
бам, другой царь, севернее реки, слушается тюрок". 
Может быть, здесь нашел отражение тот факт, что 
Алутар хотя и был ставленником арабов, но действо
вал вместе с карлукамн. 

В 739-741 гг. арабы снова совершают походы в 
Фергану, и хугтальцам, скрывавшимся в ней. прихо
дится бежать и Уструшану. По китайским источникам, 
в 739 г. во главе Ферганы становится тюркский КНЯЗЬ 
Арслан Тархан, который, по-видимому, и организует 
сопротивление арабам. Упорные сражения ферганцен 
с арабами н общей сложности продолжались более 
100 лет. Остается неясным, когда была окончательно 
устранена местная династия. II конце VI - VII в. арабы 
ИЗГОНЯЮТ и i Ферганы князя тюрок-карлуков (Арслл-
на Тархана?!. Но еще в IX в. при (аманнде Нух бен 
Асаде, последнем из наместников, отдельные области 
Ферганы (Касан и Уреет] откаылиеь принимать ис
лам, так что арабам снопа ПрЯШЛОСЬ усмирять непо
корных фергнвца». 
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Культура Ферганы в эпоху раннего средневековья 
Сформировалась на базе культуры предшествующего 

периода. Традиции антично» культуры продолжают жить в 
строительном деле и архитектуре, в погребальных соору
жениях и погребальном обряде. Лучше всего они видны в 
керамическом производстве в IV-V вв. н.э. В быту ферган-
цы продолжают использовать красноангобированную гон
чарную посуду, украшенную процарапанным орнаментом, 
характерную для более раннего времени. 

Но вместе с тем именно в этот период намечаются изме
нения во всех областях жизни ферганцев. В середине 1 ты
сячелетня н.э. в Средней Азии начинают складываться 
феодальные отношения. Этот сложный процесс сопровож
дался коренной перестройкой всей экономической и соци
альной структуры обтасти. Он повлек за собой прекраще
ние существования многих крупных городов, запустение це
лых оазисов, сокращение орошаемых земель. Именно в 
этот период затухает жизнь s одном из крупнейших горо
дов Ферганы - Мархаматском городище. IV-V века были 
конечной датой жизни большинства поселений в Керкндон-
ском оазисе. Исключением является поселение Чунтепе. 
где жизнь продолжалась до конца XII в. Сокращается чис
ло поселений в Исфаринской долине и в долине р. Ходжа-
Бакырган. происходят качественные перемены в характере 
расселения. 

Изменение облика земледельческих оазисов отмечал 
еще А.Н. Бернштам. "После ликвидации жизни усадеб ку-
шанского и даваньского времени на смену им в сельскохо
зяйственных районах предгорья приходят сильно укреплен
ные замки и крепости, которые игрзют двоякую роль: с од
ной стороны, они являются резиденцией феодального вла
дыки, а с другой. - будучи крепостью, форпостом, защища
ют оазис от внешних вторжений. В долине на месте кушан-
скнх замков возникают города как центры оазисов. Вокруг 
них располагаются усадьбы и замки земледельцев". При
чину изменения типа расселения А.Н. Бернштам видел в 
смене общественных отношений (Бернштам. 1952. С. 248). 

Начало формирования феодального города в Фергане. 
видимо, относится к середине I тысячелетия н.э. Город яв
лялся административным и экономическим центром не
большой округи, объединяя земледельческие поселения, 
располагавшиеся в непосредственной близости от него. 
По данным китайских хроник, в Фергане было шесть го
родов-оазисов (а всего в области около тысячи городов), 
которые представляли собой самостоятельные феодаль
ные владения. 

О большой раздробленности страны свидетельствует 
Сюань Цзян, посетивший Среднюю Азию в 30-е годы VII в. 
Он писал, что уже много десятков лет страна не имеет вер
ховного правителя, а правители множества мелких владе
ний ведут постоянную борьбу друг с другом. Политическая 

В Фергане, как и в других областях Средней Азии, в 
IV-V вв. начинает складываться раннефеодальный го
род как ремесленный и торговый центр. Пример Пенд-
жнкента показал, что процесс формирования феодаль
ного города в этом регионе начался задолго до арабско
го нашествия. 

раздробленность способствовала экономической разоб
щенности. 

Позднее арабские географы ал Истахри. ибк Хаукаль и 
ал Мукаддаси, описывая Фергану, отмечали в ней наличие 
трех округов: Нижняя и Верхняя Несья - на юге долины, 
Вагизийский - на севере и Мняк-и-Рудан - на востоке. 
Позднее об отдельных округах писал Бабур. Арабские гео
графы в числе других округов и городов упоминают также 
округ Ходженд, в то время не входивший в Фергану, осо
бый округ Куба, где не было других городов, и горный ок
руг Авал. Это деление на округа характерно для Ферганы и 
было вызвано, видимо, ее природными условиями. 

А.Н. Бернштам подчеркивал, что для Ферганы на протя
жении тысячелетня (IV в. до н.э. - IV в. н.э.) основным ти
пом расселения были отдельно стоящие усадьбы и городи
ща, причем количество усадеб особенно возрастает в ку-
шанскнй период. Этот процесс А.Н. Бернштам склонен свя
зывать с распадом родо-общинных отношений (Бернштам. 
1952. С. 218). Земледельческое население в этот период ос
ваивает всю долину и прилегающие предгорья. Наиболее 
распространенным типом являлись стоящие отдельно или 
группой дома (первый тип поселений по Н.Г. Горбуновой), 
но встречаются также и укрепленные поселения (второй 
тип). Городов было мало, и они, по мнению Н.Г. Горбуно
вой, сосредоточены в восточной, наиболее густо заселен
ной части долины. Поселения, как правило, располагались 
группами по веерам горных рек при выходе их в долину 
(Горбунова. 1973. С. 133). 

На основании анализа и сопоставления письменных и ар
хеологических данных Ю.А. Задкепровскнй пришел к вы
воду, что численность населения Ферганы в кушанский пе
риод составляла 500-600 тыс. человек. Основная часть его 
жила в деревнях. Городское население составляло не более 
1/4 всех жителей Ферганы (Заднепровский. 1973. С. 19). 

В конце V - VI в. н.э. во всех областях Средней Азии на
мечается подъем экономической жизни. В регионах наибо
лее экономически развитых этот процесс начался раньше и 
протекал более быстрыми темпами. Есть все основания го
ворить о начале экономического и культурного подъема в 
Фергане уже в V в. 

Период V-V1I1 вв. н.э. во всей Средней Азии характери
зуется изменением всех форм материальной культуры: рас
селения, типа жилищ, топографии городов и др. С.П. Тол
стое видел причину этих перемен в коренных изменениях 
социально-экономического строя (Толстое. 1948). К этому 
же мнению пришли впоследствии М.М. Дьяконов (Дьяко
нов. 1953. С. 292). Е.А. Давидович и Б.А. Лнтвкнский (Да
видович. Литвинский. 1955. С. 159). A.M. Мандельштам 
(Мандельштам. 1964. С. 53) и В.М. Массой (Массон В.. 
1968. С. 100). 

В равнинной части Ферганы выросли большие горо
да, развивавшиеся, как правило, на месте городов пред
шествующего периода. Крупнейшими городами области 
были Куба. Ахсыкет, Андижан. Ош. 

Куба уже в V1-VII вв. имела четкое деление на три ча
сти: цитадель в северо-западном углу, шахрнстан и об-

Город 
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ширныс предместья. Город имел трое ворот: одни в вос
точной стене около шахристана и двое в западной около 
угловых башен. Жилые и хозяйственные постройки 
группировались в кварталы. Дома располагались вокруг 
площадей н вдоль улиц. 

Крупный жилой комплекс открыт к северу от шахри-
стана. его дома сгруппированы в шесть кварталов, объ
единенных общей внешней стеной. Дома состоят из не-
кольких комнат. Жилые комнаты отгорожены от хозяй
ственных и входных. Небольшие помещения перекрыты 
сводами, полы и стены покрыты алебастром. 

К северо-востоку от жилого комплекса находился 
буддийский храм. Он представлял собой прямоуголь
ную в плане постройку. В северной его части распола
гались квадратной формы святилище н прямоуголь
ный храм. Постройка возведена на стилобате, высота 
которого 3,6 М. 

Внутри святилища и храма находились квадратные 
платформы, на которые вели лесенки, а вдоль стен при
строены суфы. В.Л. Булатова считает, что возвышения 
служили местом, где совершались жертвоприношения. 
К храму примыкал прямоугольный двор, у входа в кото
рый по обеим его сторонам располагались комнаты 
(Табл. 75. / . 2). В храме в арочных нишах стояли глиня
ные статуи. От них сохранились лишь фрагменты: голо
вы, кисти рук. Главная статуя находилась на платформе. 
Она изображала Будду, восседавшего на троне в виде 
льва. На четырех выступах постамента размещалась 
свита. Лицо Будды застывшее, отрешенное. По пери
метру храма развертывалась сюжетная композиция, 
изображавшая историю обращения и искушения Будды 
(Табл. 75 , 3-6. 8-10). так как на ней были и благостные 
боги, и демоны из воинства Мары (Булатова, 1972). 

Планировка кубинского буддийского храма не харак
терна для сооружений этого типа. Не ясны и пути про
никновения буддизма в Фергану. Существовало мнение, 
что буддизм не был распространен в этой области. Хой 
Чао писал, что в Фергане "учение Будды неизвестно, нет 
никаких монастырей и монахов". Но открытие храма в 
Кубе, а затем ступы в Ксркидоне позволили по-новому 
взглянуть на эту проблему. В.А. Литвинский полагает. 
что буддизм появился в Фергане в результате деятельно
сти буддийских миссионеров, попавших в Фергану на 
волне согдийской колонизации. 

Два столичных города Ферганы - Касан и Ахсыкет 
находились на севере области. Касан был резиденцией 
местных правителей и ставкой тюркских каганов. Не
большой по площади, трапециевидный в плане город 
имел хорошо продуманную фортификацию. Ломаная 
линия стен укреплена по углам башнями. Юго-западный 
угол городища занимает также трапециевидная цита
дель (Табл. 52, 1,2). 

Непосредственно к городу примыкает укреплен
ный шестью башнями замок - резиденция тюркских 
правителей. А.Н. Бериштам полагал, что внутри зам
ка построек не было, а находились шатры тюркских 
владык (Бериштам. 1952. С. 234). На цитадели Каса-
на, видимо, находился храм огня с очагом, в котором 
горел неугасимый огонь. Культовая комната с опаль
ным и плане очагом открыта на цитадели. Стенки оча
га и пол вокруг него сильно прокалены, а и очаге на
ходилась белая зола. 

7. Археология.. 

ФКРГАНА 

Вторым по значению городом был Ахсыкет. Соглас
но письменным источникам, он постоянно претендовал 
на роль столицы Ферганы. В эпоху раннего средневеко
вья город Занимал значительную площадь. Цитадель на
ходилась в северо-западном углу шахристана и отделена 
от него глубоким рвом. Шахристан обнесен высокой сте
ной, укрепленной башнями. 

Письменные данные и археологические материалы 
свидетельствуют о том. что распространенным типом 
расселения в Фергане становятся усадьбы и замки. Это 
объясняется перемещением центра экономической жиз
ни из города в деревню, а также изменениями, проис
шедшими в социальной структуре деревни. Наряду с 
усадьбами и замками существовали укрепленные селе
ния, в которых жила значительная часть земледельче
ского населения. Изменения в топографии земледельче
ских оазисов отмечены повсеместно (Якубоаский. 1949. 
С. 31; Толстое. 1948; Неразик. 1966. С. 15). 

На основании исследований восточных и юго-восточ
ных предгорий Ферганы А.Н. Бериштам пришел к вы
воду о максимальном распространении здесь в кушан -
ский период земледельческой и пастушеско-земледель-
ческой культуры. Позже в этих районах, по мнению 
А.Н. Бернштама. происходит сокращение числа поселе
ний, связанное с новым стягиванием их в равнинную 
часть Ферганы (Бериштам. 1952. С. 217-218). 

Юг Ферганы, южные и юго-западные ее предгорья 
были наиболее развитыми районами области. Благопри
ятные природные условия и богатая горнорудная база 
способствовали тому, что здесь развивалось многоотрас
левое хозяйство. 

Пришельцы из равнинной Ферганы заселили долины 
рек Ходжа-Бакырган, Исфара. Исфана. Баткенскую 
впадину. Об этом свидетельствует большое сходство 
предметов материальной культуры, и в первую очередь 
керамики, с поселений, открытых в предгорьях и в рав
нинной части Ферганы (Давидоиич. Литнинский, 1955. 
С. 104: Брыкина. 1970. С. 92-95). Поселения располага
ются вдоль основных водных артерий района (Исфана-
сай. Ходжа-Бакырган. Ляйляк. Исфара). а иногда сосре
доточиваются в местах обильных источников грунтовых 
вод (Карабулак, Баткенская впадина). 

Горный рельеф обусловил некоторое своеобразие 
топографии поселений. С древнейших времен здесь 
были характерны отдельно стоящие укрепленные до
ма, усадьбы и неукрепленные поселки. Они распола
гались на скалах и горных останцах, оставляя незаня
тыми земли, пригодные для возделывания. Это свое
образие топографии района сохранилось и в период 
средневековья, когда здесь отсутствовали обширные 
по площади города с развитой системой укреплений и 
четко выраженным планом. 

Все горные долины несколько изолированы друг от-
Друга и представляют собой своего рода небольшие ис
торико-культурные микрорайоны. Для каждого из них 
характерны специфические черты культуры и направ
ления хозяйства. Население предгорий находилось в тес
ном хозяйственном и культурном общении с населением 
долины. 

Укрепленные замки предгорий являлись центрами 
округов и охраняли головные ирригационные сооруже
ния. И Исфарпнской долине размещалась целая сеть ук-
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реплсний. охранявших ГрАННЦЫ- Центральным был замок 
Каланболо. возведенный на постройках предшествующего 
периода. Он »мел ВЫСОКОЮ платформу с наклонными фаса
ми н крепостные стеньг с ионийцами. К стенам вел пандус-
ный и лестничный подъем. Необычно отсутствие башен. 
Внутри пространства, огражденного стенами, находился 
жилой комплекс, состоявший из дворика в северной части и 
однотипных жилых и хозяйственных помещений, сгруппи
рованных вдоль общего коридора, в южной его части. По
мещения были перекрыты сводами. Авторы раскопок счи
тают, что замок Каланболо был резиденцией самого круп
ного дехкана. Общеполитическая ситуация в Фергане этого 
времени позволяет думать, что владетель Калаиболо был 
одновременно правителем всего Исфаринского района (Да-
вадовач.Литвинасий, 1955. С. 166). 

В долине Ходжа-Бакыргана в середине I тысячелетия 
н.э. происходят некоторые изменения в расположении и то
пографии поселений. Прекращается жизнь на Андархан-
ском поселении, располагавшемся у подножия горной гря
ды. Население покинуло его. но не ушло из долины, а посе
лилось на более удобных землях. 

В кишлаке Бешкент находилось крупнейшее в доли
не поселение, занятое в настоящее время постройками 

Исследования жилых сооружений в различных областях 
Средней Азии показали, что как для городского, так и для 
сельского дома характерны компактность плана и четкое 
разграничение жилых и официальных помещении. В домах 
хорошо выделяются хозяйственные комнаты (кухни с оча
гами для приготовления пиши, кладовые, в которых сосре
доточено большое количество хумов. использовавшихся 
для хранения продовольственных запасов и воды), общест
венные и культовые комнаты, отличавшиеся от остальных 
размерами, планом или присутствием в них каких-либо ат
рибутов культа (Воронина. 1960; 1963. С. 85; Неразик, 1976. 
1978). 

В основе планировки замка (или дома), раскопанного на 
западной окраине Карабулака (Ляйлякский р-н Ошской 
обл.), лежит деление здания коридором на две неравные по 
площади части (Табл. 48. 3). Коридор тянется к северу от 
входа и является как бы осью, по сторонам от которой рас
полагаются комнаты различного назначения (Брыкшш, 
1966. С. 116-122). В коридоре находились два очага, исполь
зовавшиеся для приготовления пищи (Табл. 50.5. 6). 

Одна из двух комнат, находившихся к востоку от ко
ридора, служила кладовой. В комнате были две суфы. 
Первая сооружена в первоначальный период жизни зда
ния, вторая - позже: когда изменилось назначение ком
наты и была проведена частичная ее перестройка, новая 
суфа перекрыла яму. из которой к этому времени был 
извлечен хум. 

Дома с коридором, к которому примыкают группы 
однотипных комнат, а также дома с осевым коридором. 
по сторонам от которого группируются жилые и хозяй
ственные помещения, весьма характерны для раннесред-
нсвековой Средней Азии и открыты в различных ее рай
онах. 

н садами, за исключением небольшого высокого остан
ца. На нем открыты обширные помещения, являвшие
ся, оченидно. частью какой-то общественной построй
ки. Наиболее ранний период датируется первыми века
ми н.э. Но наивысшего расцвета поселение достигло в 
середине I тысячелетия H.a. Можно предположить, что 
поселение, расположенное в кишлаке Бешкент. было 
центром района. Об этом свидетельствуют его значи
тельные размеры и наличие общественного здания 
(Табл.47. /.-48.2). 

Наиболее изучен в районе комплекс, находящийся в 
кишлаке Кайрагач. На левом берегу реки расположено 
обширное поселение. Оно занимает узкую подпоймсн-
нуто террасу, тянущуюся вдоль реки и рассеченную саем. 
В центре поселения, на мысу, образованном саем и ре
кой, находится хорошо укрепленная усадьба, господ
ствующая над большим участком долины. Усадьба име
ет прямоугольные очертания и ориентирована углами 
по странам света. Северная н западная границы усадьбы 
естественные, с востока и запада ее окаймляют глубо
кие рвы (Табл. 47, 5: 48. 5). К югу от усадьбы на краю 
террасы находился некрополь поселения, включавший 
два науса и погребения в подбоях. 

Вторая комната, расположенная также к ВОСТОКУ от ко
ридора, судя по размеру (9.8x3 м). могла иметь обществен
ное назначение. Вдоль северной ее стены тянется широкая 
и высокая суфа. К западу от коридора находится одна не
большая комната с широкой суфой вдоль южной стены и 
очагом перед суфой (Табл. 50, 5). 

Два помещения расположены за внешней стеной здания 
по его углам и с ним не связаны. Одно пз них, с очагом и су
фой. имело вид жилой комнаты. Назначение второй комна
ты, открытой в юго-восточном углу здания, не ясно. Воз
можно, это был загон для скота пли склад. 

Частично сохранившиеся сооружения верхнего горизон
та Актепс включали узкие параллельные помещения, яв
лявшиеся лишь небольшой частью здания. Они имели сугу
бо специальное назначение, будучи кладовыми для хране
ния продовольственных запасов (Табл. 48. /). Об этом сви
детельствуют 17 хумов. обнаруженных in situ в трех поме
щениях верхней площадки, и. помимо того, огромное коли
чество обломков, принадлежавших по крайней мере еще 15 
хумам. извлечено из завалов, заполнявших помещения. В 
помещениях на восточном склоне холма Ю.Д. Баруздиным 
найдены еще четыре целых хума и большое количество 
фрагментов [Баруздин. Брыкшш. 1963. С. 93-100). На стен
ке одного хума была тюркская надпись из шести знаков. 
Она определяла назначение сосуда и гласила: "Его внутрен
ность с мукой" (перевод И.А. Батмаяова) (Батманов, 1962. 
С. 20). 

Здания с осевой планировкой, где общим являлся ко
ридор, имеют несколько вариантов: первый — по обе 
стороны от коридора располагаются однотипные поме
щения, лишенные какого-либо внутреннего убранства; 
второй - по обе стороны от коридора расположены жи
лые и хозяйственные комнаты, удлиненные и почти 

Жилища (замки, усадьбы) 
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квадратные: третий - к осевому коридору примыкают 
двухкомнатные жилые секции. Первый вариант плани
ровки известен под названием гребенчатой или коридор-
но-гребенчатой. Среди исследователей нет единого мне
ния о названии зданий такой планировки . Т а к . 
В.А. Лавров связывал постройки этого типа с конструк
тивными особенностями сводчатых перекрытий {Лав
ров. 1950. С. 44). В.Л. Воронина объясняет появление зда
ний такой планировки их функциональным назначением. 

Ферганские усадьбы принадлежат к числу наименее 
изученных памятников. Н о даже тот небольшой матери
ал, которым мы располагаем в настоящее время, поз
воляет предположить существование двух типов плани
ровки. 

Первый тип представлен сооружениями, в которых 
жилые и хозяйственные помещения располагаются по 
периметру стен, оставляя незастроенным центр усадь
бы, где, видимо, находился хозяйственный двор. Такой 
план, по-видимому, имела усадьба Курганча, занимав
шая мыс высокой надпойменной террасы на правом бе
регу р. Исфанасай. Судя по рельефу, незастроенным 
был центр усадьбы, которая скрыта под холмом под-
квадратных очертаний. 

В Восточной Фергане, в местности К з ы л к и й , 
Д.Ф. Винииком исследована усадьба, которая, так же 
как и усадьба Курганча. занимает мыс высокой террасы 
и возвышается над поймой Карадарьн на несколько де
сятков метров. С напольной стороны ее окаймляют глу
бокие рвы. Планировка, сходная с таковой Курганчн . 
Наиболее возвышенными оказались участки, прилегав
шие к стенам, а в центре была глубокая западина. Рас
копки показали, что однотипные комнаты располага
лись вдоль стен, в центре усадьбы находилась незастро
енная площадь (Брыкана. 1982). 

Второй тип представлен усадьбами со сплошной за
стройкой, где на долю двора приходится очень незначи
тельная площадь. Планировка этих построек очень 
сложная. Усадьба включает, как правило, комнаты раз
личных очертаний и разного назначения. Примером та
кой постройки является усадьба на поселении Кайрагач 
(Табл. 47 .4) . 

Здесь о т к р ы т ы сооружения шести строительных го
ризонтов. Перестройки были частыми и сопровожда
лись существенным изменением планировки здания 
(Брыкипа. 1982). Раскопки в Кайрагаче дали ценные ма
териалы для суждения о планировке и структуре ранне-
средневековых усадеб предгорной Ферганы. В каждый 
из периодов от крытые сооружения представляли собой 
единый архитектурный комплекс, включавший жилые, 
хозяйственные и культовые помещения. На долю внут
ренних дворов приходится незначительная часть площа
ди. В наиболее поздний период один из дворов занимал 
ю ж н ы й угол верхней площадки. Он был связан с произ
водственной деятельностью обитателей усадьбы. Здесь 
о т к р ы т ы два напольных очага, огражденные глинобит
ными валиками. Около очагов найдены невыразитель
ные вкрапления окислившейся бронзы и [плакирован
ные кусочки железа, свидетельствующие о занятии ме
таллообработкой. Двор неоднократно использовался 

Она полагает, что такие дома были заселены большесс-
мейиымн общинами. В каждой из комнат жила малая се
мья, входившая в ату общину (Воронина. 19576), 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
здания с гребенчатой планировкой являлись сооружени
ями оборонного, сторожевого назначения (Негматов, 
Зеймадь, 1961. С. 67-88; Негматов. Хмельницкий. 1966. 
С. 107: Неразик. 1966. С. 68-69; 1976. С. 179; Нильсен 
1966. С. 183-190). 

как свалка, куда высыпалась зола и разбитая посуда. 
Другой двор находился на нижней площадке и был свя
зан с храмом. В центре этого двора находился водоем. 
План постройки сложен. Она включает комнаты разных 
очертаний и разного назначения, которые группируют
ся вокруг коридоров. 

Интерьер всех о т к р ы т ы х комнат одинаков. В каждой 
из них были очаги и суфы. Более или менее одинаковы 
и их размеры. Большая часть комнат имеет площадь 
12-15 кв. м. и лишь три комнаты имеют площадь около 
25 кв.м. Во всех комнатах найдено огромное количество 
керамики, среди которой преобладают хумы. Но распре
деление се по комнатам мало что дает для суждения об 
их назначении, так как во всех комнатах открыт почти 
одинаковый набор посуды. На многих сосудах прочерче
ны тамги. Некоторые из них идентичны дниастнйным 
тамгам, известным по монетам. 

Выделяется лишь храмовый комплекс, включавший 
совершенно бесспорно три комнаты. Первая небольшая 
удлиненная комната соединяла храм с остальными поме
щениями усадьбы. Около северо-восточной стены ком
наты была суфа. окрашенная, как и стены, краской 
краской. В полуовальной нише юго-западной стены ле
жали семь небольших скульптур, представлявших собой 
поясные изображения людей. Через дверь в западном уг
лу комнаты можно было попасть в святилище - боль
шое помещение, площадью около 25 кв.м. Его стены ук
рашены росписью в виде растительных побегов, выпол
ненных красной краской. 

Около юго-западной стены комнаты находились два 
постамента, раскрашенные красной краской и украшен
ные росписью в виде побегов. В центре комнаты нахо
дился очаг прямоугольной формы с небольшим круглым 
углублением в центре (Табл. 73. / . 2). 

Комната явно предназначалась для совершения рели
гиозных обрядов и являлась святилищем храма. Доказа
тельством этому служат находки скульптур, представ
лявших собой поясные изображения людей и являвших
ся атрибутами местного религиозного культа. В святи
лище найдены четыре фигуры. Две большие и две ма
ленькие скульптуры стояли на постаменте (Табл. 73, 7, 
Я. 12. 14). а при разрушении храма оказались разбросан
ными по всей комнате. Помимо скульптур, в евнгилнще 
найдепы и другие предметы культа - три курильницы на 
высоких ножках и массивная наковальня, являвшаяся 
объектом поклонения. Здесь же лежал мешочек с при
ношениями богам, включавшими стеклянные и камен
ные бусины (хрустальные и сердоликовые!, сильно стер
тые кусочки стекла, бронзовые привески и одну брОЮО-
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бра же м правитель, m реверсе - тамга в виде разомкну
того овала с усами (два Вверху, один внизу). 

Из святилища дверь в северо-западной его стене вела 
в узкую и длинную комнату, перекрытую двойным сво
дом. В торцовой стене комнаты открыта ниша, перед 
которой на полу лежала раздавленная курильница, ана
логичная обнаруженным в святилище. 

В восточной половине нижней площадки находился 
двор, центр которого занимал обширный водоем. Над 
ним было возведено перекрытие, поддерживавшееся ко
лоннами. 

Видимо, в храмовый комплекс входили также еще дне 
комнаты, располагавшиеся к юго-востоку от двора. Од
на из них, большая, удлиненных пропорций, примыкав
шая с юго-востока к святилищу, имела широкие суфы 
вдоль трех стен и очаги в стенах. Она соединялась с дру
гой, маленькой комнатой, квадратной в плане. В этой 
комнате суфы тянутся по всему периметру. В северном 
углу в ямке на суфе обнаружены глиняные фаллосы. 

Прилегающий к храму двор был подчинен храму и хо
зяйственного назначения не имел. Поскольку храм был 
связан с местным, скорее всего с семейным, культом, он 
расположен в центральной части здания, изолированной 
от внешнего мира и посторонних посетителей. 

Кайрагачский комплекс пока первый памятник тако
го рода в Фергане. Отсюда происходят 12 скульптур. Две 

В раннссрсднсвековых домах оно отличалось просто
той и единообразием. Имущественная дифференциация 
владельцев домов находила выражение в размерах ж и 
лищ, в тщательности их построек и в разнообразии вну
тренней отделки (цветная штукатурка , живопись и 
скульптура, резное дерево). Обычной и единственной 
мебелью были суфы. располагавшиеся вдоль стен. 

Обязательной принадлежностью интерьера дома бы
ли невысокие алебастровые столики. Они имели конусо
видные ножки. Их диаметры 0,7-1 м, но есть экземпля
ры меньших размеров. Их бытовое назначение несом
ненно, поскольку столики найдены в жилых помещени
ях и, как правило, у очагов. Алебастровые столики об
наружены на многих памятниках Ферганской долины: 
на поселении Калаимуг. где они найдены с материалами 
V I - V I I ] вв.. в Актепс (Барулдин. Брыкина. 1962. С. 96). 
Хронологический и территориальный диапазоны этих 
находок весьма широки. Алебастровые и керамические 
столики найдены в Пснджикентс и на Афрасиабе. Они 
есть также в слоях X I - X I I вв. в Карабулаке {Брыкина. 
1974. С. 97-98), в Мунчактепе. Большая часть находок 
столиков связана с районами юго-западных предгорий 
Ферганы. 

Материалы из юго-западных предгорий Ферганы и 
соседних районов позволяют выделить четыре типа оча
гов, бытовавших здесь в раннее средневековье: наполь
ные, пристенные, стековые и переносные. 

Первый тип - напольные очаги, наиболее простые и 
распространенные. Они имеют вид глинобитной пло
щадки или небольшого углубления, где раскладывались 
горящие угли. В некоторых случаях площадки и углуб
ления ограждены невысоким глинобитным валиком. 
Очаги этого типа от крыты в трех помещениях в Кайра-

большие находились постоянно н святилище, где они 
стояли на постаменте. Они являлись объектами почита
ния всей семьи или общины. Перед ними совершались 
ритуальные обряды, сопровождавшиеся, видимо, возжи
ганием священного огня в очаге и курильницах (Табл. 
66, 6. Я). Маленькие ж е фигуры принадлежали отдель
ным членам коллектива и были их личными оберегами 
(Брыкина. I9S2. С. 88-112). 

На нерхней площадке усадьбы выделяются две об
ширные комнаты с высокими суфами, удобными для си
дения, и напольными очагами-площадками в центре 
комнат. Эти комнаты явно имели общественный харак
тер и могли быть связаны с каким-то культом, ритуал 
которого предполагал поклонение о г н ю . 

Усадьба имела хорошо налаженную систему водо
снабжения. К а к уже отмечалось, на нижней площадке 
помещался о б ш и р н ы й водоем. В одном из помещений 
был глубокий колодец со с л о ж н ы м и водоподъемными 
приспособлениями. В один из первоначальных перио
дов в здании был сооружен подземный ход. В него 
вел г л у б о к и й входной колодец. В нем о к о л о юго-вос
т о ч н о й стены находилась лестница. Вход прорублен в 
материковых напластованиях в направлении юг -се 
вер. П о л резко , пол у г л о м 45° , понижается к северу. 
Судя по направлению подземного коридора, ход вел 

гаче. Весьма вероятно, что этот тип не имел утилитар
ного значения, а использовался в ритуальных целях. 

Второй т и п представлен жаровнями, вмазанными в 
пол и располагавшимися около стен. И м сопутствуют 
керамические э краны , вмазанные в стены и служившие 
для отражения тепла, а т а к ж е для предохранения стены 
от растрескивания. 

Третий тип ~ стеновые очаги, не получившие широ
ко го распространения. К р о м е К а рабу лака, где обнару
ж е н ы три очага это го типа (два в коридоре, один во 
внешней стене за пределами здания), стеновые очаги от
к р ы т ы в Кайрагаче и Пснджикентс . Конструкция их 
весьма примитивна: полуовальные ниши выдалблива
лись в нижней части стены на уровне пола или суфы. 

Перед устьем одного из очагов, о т к р ы т ы х в коридоре 
карабулзкекого дома, сооружен невысокий глинобит
ный валик. В Кайрагаче оградки из кирпичей, постав
ленных на торец, ограничивают небольшие овальные 
или прямоугольные углубления перед устьем очагов 
(Брыкина, 1982. С. 50). 

Четвертый тип - переносные очаги, в качестве кото
рых использовались толстостенные жаровни с горящим 
углем. Они служили для обогревания помещений {Бры
кина. 1982. С. 50). 

Освещение ж и л ы х комнат осуществлялось различны
ми способами. Наиболее распространенными было осве
щение через световые л ю к и в крыше. Этот прием осве
щения отмечен в памятниках разных эпох. Световые 
л ю к и широко практиковались как в сводчатых, так и в 
плоских перекрытиях. Другим способом было освеще
ние через дворики или айваны. В некоторых случаях В 
арочных проемах над дверью оставлялись световые 
фрамуги. Такой способ освещения практиковался в Пен-
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джнкснтс. Он отмечен также и в Калаиболо. где фра
муги были застеклены (Давидович. Литванский, 
1955). В домах Пскджиксита отмечены световые ко
лодцы, располагавшиеся между жилыми помещения
ми. В эти колодцы выходили окна, прорезанные высо
ко в стенах. 

В карабулакском доме, где стены имеют почти двух
метровую высоту, оконные проемы не обнаружены. Ис
ключено здесь освещение через дверные проемы, так 

На протяжении тысячелетий в Средней Азии основ
ным строительным материалом служил сырцовый кир
пич различной формы и различных размеров. В основ
ном это были прямоугольные кирпичи с соотношением 
длины и ширины 1:2. В середине I тысячелетия н.э. в 
строительстве начинает применяться битая глина, уло
женная горизонтальными пластами, разделенными вер
тикальными бороздками на блоки различных размеров 
(70x70. 60x60. 60x50 см). Ряды пахсы чередуются с ряда
ми кладка кирпичей. В горных районах в строительстве 
широко применяется камень - прямоугольные, хорошо 
отесанные плиты из мергелистого известняка. В основа
нии стен часто кладется хорошо окатанная речная галь
ка. Стены сложены цепной кладкой, когда чередуются 
ряды кирпичей, положенных тычком и ложком, и ком
бинированной кладкой - чередованием рядов пахсы и 
рядов кирпичей. 

Строителям были хорошо известны антисейсмиче
ские приемы. В кладке стен применялись песчаные и ка
мышовые пояса, глиняные растворы, долгое время со
хранявшие пластичность (Воронине, 1953а. С. 14: Бенин-
ский, 1949). 

Значительная часть сооружений имела плоские бес
чердачные перекрытия. Балки укладывались по мзлому 
пролету комнат, а на них укладывались жерди, перекры
вавшиеся сверху камышовыми циновками и землей. 

Чжак Цянь. посетивший Среднюю Азию в конце II в. 
до н.э.. оставил первое и довольно подробное описание 
Ферганы. Он. в частности, писал о хозяйстве иной дея
тельности ферганцев. о том. что в Фергане плодородные 
земли, пригодные для посевов риса и пшеницы. «Даваль
цы ведут оседлую жизнь, занимаются земледелием, се
ют рис и пшеницу. Есть у них виноградное вино. Много 
аргамаков. Сии лошади имеют кровавый пот и происхо
дят от '"небесных лошадей"». "В Давани и окрест из ви
нограда делают вино: богатые люди хранят вино более 
1000 дан. Долго, несколько десятков лет. оно не портит
ся . Интересно описание нравов ферганцев. их пристра
стия к торговле: жители Ферганы, по сообщению ВТОГО 
автора, "искусны в торговле, наперекор состязаются за 
выгоды". "Эти страны совсем не имеют шелка и лака, не 
умеют отливать монеты и посулу". Из ВТОГО сообщения 
Чжан Илия делались не совсем обоснованные выводы о 

том, что ремесла и товарно-денежные отношении в Фер
гане были развиты слабо (Вичурин, 1950. Т. (I). 

как двери всех комнат выходят в коридор, перекрытый 
сводом. Очевидно, освещение помещений карабулакско-
го дома осуществлялось через световые люки в пере
крытии. 

Окна и фрамуги не давали достаточного количества 
света, и постоянно ощущалась необходимость в искусст
венном освещении, для чего использовались светильни
ки различных форм. Они ставились в небольшие стен
ные ниши. Одна 03 них открыта нами в Кайрагаче. 

В больших квадратных помещениях, где внутрен
ний пролет превышал размеры деревянных прогонов, 
кровля всегда поддерживалась деревянными колонна
ми. Количество их различно - от одной И больше. Ча
ще всего устанавливались четыре колонны, образую
щие четырехугольник. В полах помещении сохрани
лись ямки от колонн пли большие четырехугольные 
углубления, в которых, видимо, помещались базы ко
лонн. Такие углубления отмечены на многих памятни
ках, в том числе в Кайрагаче и Майдатепе в Фергане 
(Брыкана, 1982). 

Узкие корндорообризные помещения перекрывались 
сводами различных конструкций. Чаще всего использо
вались своды, выложенные способом наклонных отрез
ков. В Кайрагаче длинное коридорообразное помеще
ние перекрыто двойным сводом. Внутренний свод имел 
высот)' до замковых кирпичей 5.S м. Он был выложен 
способом поперечных отрезков, в кладке использова
лись специальные кирпичи трапециевидной формы. Об
наружены также замковые кирпичи, имевшие форму 
равностороннего треугольника. Внешний свод сохра
нился хуже. Он. скорее всего, выложен способом на
клонных отрезков. Своды такой конструкции весьма 
редки. Они отмечены в Хорезме, в Койкрылганкале и в 
постройках 1-Ш вв. в Аязкале (Толстое, 1948. С. 164; 
ТХАЭ. 1957. С. 24). 

Природные условия Ферганы способствовали разви
тию в области многоотраслевого хозяйства. Изучаемый 
район включал ряд ландшафтных зон. различных в кли
матическом отношении. Это сказалось на развитии хо
зяйства в каждой ИЗ зон. В целом в районе развивалось 
земле дел ьч ее ко-скотоводческое хозяйство. Но в каждой 
из зон оно имело свои специфические черты: южная 
часть района - зона альпийских лугов являлась прекрас
ным пастбищем и использовалась для летнего выпаса 
скота; зимние же пастбища находились в полупустын
ных районах Центральной Ферганы. В предгорьях раз-
нп нал ось горнопастбшцное скотоводство. 

В южных предгорьях Ферганы с первых веков н.з. 
развивается нйлажное скотоводство. Оно складывается 
на основе тесной кооперации с земледельцами долины. 
Анализ ОСтеОЛОГИЧеСКВХ материалов и i Кайрлгача. про
веденный В.П. Двпнльчеико. показал. ЧТО в коллекции 
явно преобладают кости мелкого рогатого скота. Такой 
же нидончй состав стада, где явно преобладал мелкий 

Строительная техника 

Хозямство 

НИ 



СРКДНЯЯ ЛЗКЯ и РАННЕМ СРВДЯЕВЕКОВЬВ 

рогатый СКОТ, отмечен у земледельческого населения 
U.C. Л Li кош il и Li м, проводившим статистическое обсле
дование долины Ходжа-Бакыргаяа в начале XX в. (Лы-
кошим, 1906). Этот факт, видимо, нужно объяснить не 
ОбраЭОМ ЖИЗНИ, а экологическими условиями: окружаю
щие равнину горы очень бедны растительностью. 

Не менее важную роль в жизни населения области иг
рало земледелие. Наиболее освоенными земледельцами 
Оказались районы, богатые плодородными почвами и 

Из сообщений древних авторов следует, что Фергана 
богата железом, золотом, киноварью. Это подтвержда
ется археологическими данными. В знаменитой пещере 
Кони-Гут разработки на железо и серебро начаты еще в 
первые века н.э. Ведутся разработки в Хаидаркане. На 
базе горнодобывающих промыслов развиваются метал
лообрабатывающие ремесла, в которых ремесленники 
достигли высокого мастерства. Намечается специализа
ция ремесла. Известно, что в Восточной Уструшане из
готовлялось оружие, славившееся далеко за пределами 
Средней Азии. Предметы, необходимые в повседневном 
быту, изготовлялись повсеместно. Следы металлообра
ботки обнаружены при раскопках в Кайрагаче. В юж
ном углу верхней площадки усадьбы в более поздний пе
риод находился хозяйственный двор. Здесь открыт не
большой очажок, а около него - кусочки оплавленной 
бронзы. В наиболее ранний период жизни памятника с 
производственной деятельностью была связана неболь
шая комната, также находившаяся на верхней площадке. 
На полу этой комнаты среди развала керамики обнару
жено большое количество железных предметов (ножи, 
пряжки, наконечники стрел). Здесь же обнаружены ку
сочки железного шлака. На производственный характер 
помещения указывают также находки бараньих рогов. 

Основным источником для изучения гончарного ре
месла является его продукция - керамика. Судя по кера
мическим находкам, значительное место в изготовлении 
посуды принадлежало домашнему производству (от ру
ки вылепливались все кухонные сосуды, часть хумов и 
кувшинов). В то же время изящная столовая посуда, кув
шины, горшки, часть хумов изготовлены на ножном гон
чарном круге быстрого вращения. Использовался круг с 
подставкой, широко применявшийся в гончарстве Сред
ней Азии. Керамика с полной определенностью позво
ляет судить о смене традиций гончарного производства н 
Фергане. Количество характерной для этой области ке
рамики, покрытой плотным красным ангобом, резко 
уменьшается. Гончарная посуда большей частью свет-
логлпняная без специального покрытия или же покры
тая светлым ангобом. Ассортимент посуды весьма раз
нообразен. Значительное место среди керамических из
делий принадлежало хумам. На некоторых поселениях 
количество их исчисляется несколькими десятками. На 
стенках хумов часты тамги, прочерченные по сырой или 
подсушенной глине. Некоторые из них идентичны мо
нетным тамгам. На втором месте по количеству находок 

ВОДНЫМИ источниками. В предгорных районах, где вес
ной и осенью выпадает значительное количество осад
ков, было развито богарное земледелие. IJ замке Кара-
булака найдены обугленные зерна пшеницы. Частыми 
находками являются жернова и зернотерки. 

Полеводство сочеталось с огородничеством, выращи
вались бахчевые культуры (дыни и арбузы). На камени
стых, так называемых тагобных. землях в предгорьях 
выращивался виноград. 

использовавшихся, видимо, в качестве карбюризаторов 
для цементирования изделий ИЗ железа. Интересно от
метить, что в Пенджикеите. по словам В.И. Распоповой, 
рога коз найдены в кузнечных мастерских (Распопоиа. 
19R0). 

В Кайрагаче при раскопках святилища обнаружена 
железная наковальня. Она прямоугольная в поперечном 
разрезе, несколько суживающаяся книзу. Небольшая по 
площади рабочая поверхность слегка стерта. Видимо, на 
этой наковальне изготовлялись небольшие предметы. 
Наковальни принадлежат к числу редких находок. По
мимо Кайрагача. они известны только в Пенджикеите. 
Изделия из железа представлены как орудиями труда. 
так и вооружением. В западных предгорьях Ферганы 
найдены большой лемех плуга, топоры, ножи {Брыкина, 
1982.С. 104. Рис. 38) различных размеров и формы - изо
гнутого типа, серповидные, с прямой спинкой. Интерес
ны наконечники стрел. Они трехлопастные и трехгран
ные или четырехгранные. Однолезвийные кинжалы не
больших размеров и мечи, длинные и короткие, предме
ты вооружения происходят как из поселений, так и из 
могильников. В одном из помещений верхней площадки 
Кайрагача найден кусок кольчуги, составленный из мел
ких колец (Брыкана, 1982). 

стоят сосуды для воды - кувшины. Формы их разнооб
разны. Преобладают кувшины с ручками и носиком-
сливом, часто примятым с боков так. что верхняя его 
часть касается венчика. На стенках вокруг основания 
носика орнамент в виде лунок. Очень характерны для 
VII-VIH вв. большие кувшины с примятым с боков или 
подтесанным ножом сливом. Кувшины этого типа рас
пространены как в Согде. так и во всех районах, под
вергшихся влиянию согдийской культуры. Широко из
вестны в Фергане кружки с цилиндрической верхней ча
стью, округлым корпусом и небольшой петлевидной 
ручкой. Форма мисок становится менее вычурной, чем в 
более раннее время: чаще встречаются миски с усечен
но-коническим туловом (Табл. 69. 1-20). Интересны 
лепные кружки с волнистым краем и петлевидной руч
кой. К числу уникальных находок следует отнести сосуд 
со сливом в виде головы быка, оттиски штампов на стен
ках сосудов: пряжки, розетки, стилизованные головы 
львов в круге из перлов. Уникально настенное декора
тивное блюдо с петлей для подвешивания, с восьмплепс-
стковой розеткой в центре, вокруг которой чередуются 
волнообразные пучки линий. 

ï4-VH.'i.-..m 

Керамики 

11)2 



ГЛЛВЛ 5. ФЕРГАНА 

Интересны сосуды специального назначения - рито-
ны и курильницы. Почти все они происходят из Кайра-
гача и близлежащих районов. 

Кайрагачскне рнтоны имеют различную форму: сосу
ды с воронкообразным горлом и сфероконическим ту-
ловом. завершающимся ножкой-сливом со сквозным от
верстием и налепным изображением головы животного 
над ножкой-сливом (Табл. 65, />: сосуд кольцевидной 
формы, изготовленный из полой керамической трубы, с 
цилиндрическим горлом, по сторонам которого распола
гаются ручки. В нижней части сосуда по одной оси с гор
лом расположены два слива в виде головы быка (Табл. 
65. 5); кувшинообразный сосуд с широким и невысоким 
горлом, в нижней части сосуда находятся две выпукло
сти со сквозными отверстиями. Сосуд происходит из 
кургана могильника Тура та ш (Баруздин. Врыкина. 1963. 
С. 23. 83. Табл. ХШ. 4): ритон с шаровидным туловом и 
широким горлом (Табл. 65. 2). На круглом дне два сим
метрично расположенных слива в форме головы быка 
{Врыкина, 1982. С. 75 и ел.; Рис. 51-54). На площадке к 
северу от Havca найден ритон цилиндрической формы 
(Табл.65. 6).' 

Из храмового комплекса Кайрагача происходят че
тыре курильницы, найденные с другими атрибутами 
культа. Кайрагачскне курильницы имеют высокую ци
линдрическую ножку с плоским ДВСКОВНДНЫМ основа
нием. Резервуары открытой полушарнои формы. Они 
увенчаны ступенчатыми зубцами, имитирующими, ви-

Веровання - одно из важнейших проявлений духовной 
жизни человечества. В древности они проникали во все 
сферы общественной жизни и определили поведение 
люден. Вместе с тем из-за ограниченности источников 
эта область остается, к сожалению, наименее изученной. 

Ценным источником, отражающим мировоззрение 
древних людей, являются мифы и легенды, лучше всего 
изученные в Хорезме. 

Во всех развитых современных религиях присутству
ют элементы древних поверий и культов. Это помогает 
составить представление о культах и повериях древних 
людей и объяснить некоторые элементы их духовной и 
материальной культуры. 

Фергане, как и всей Средней Азии, был свойственен 
политеизм. Ни одна из мировых религий не получила в 
этой области широкого распространения. В Фергане, но 
этнографическим данным, существовало множество по
верий: фетишизм, поклонение воде, скалам, деревьям, 
вера в могущественную силу всевозможных амулетов. 
Дерево играло большую роль в весенних обрядовых 
праздниках, в свадебных церемониях. Связь дерева с 
культом плодородия ярко выражена у многих народов. 
Именно ПОЭТОМУ деревья часто наделяются душой и Вы-
ступают в качестве тотема {Литтшский. 1981а. С 106). 
Степень "святости" разных деревьев различна. Наибо
лее почитаемой была арча. В Варюбе ее называли 'лю
бимицей богов". Ива также была почитаемым деревом. 

Злые силы населяли окружающую среду и Вредили 
людям. Люди Прибегали к помощи ВСевОЭМОЖНЫХ обере
гов - предметов, обладающих магической силой. К их 

лимо. архитектурную деталь, хорошо известную по 
раскопкам в Акбешнме. Ташкенте, Таразе (Табл. 66. 
6,8). 

Очажные подставки представлены изделиями трех 
типов: подставки конусовидно-пирамидальной формы 
со сквозным отверстием в нижней части: подставки ци
линдрической формы с выраженным основанием и без 
него, с отверстием для вертела на середине их высоты: 
прямоугольные подставки, концы которых завершают
ся стилизованным изображением животного (Табл. 71. 
1-13) - быка, в другом случае - барана (Врыкина. 1982. 
С. 50. 88. Табл. 33). 

Локальные особенности керамической продукции 

лившейся женщинами для своего дома и для родственни
ков. Лишь небольшая ее часть шла на рынок. Рынок 
сбыта был узкий, в основном близлежащие села. 

Различия, прослеженные не только в лепной, но и в 
гончарной посуде разных районов, дают возможность 
предположить существование в области нескольких гон
чарных центров. 

Анализ керамический продукции показал, что значи
тельная ее часть изготовлялась для рынка. Это вырази
лось в стандартизации изделий гончарного ремесла. На 
огромной территории производили сосуды одинаковой 
формы, одинаковых пропорций, украшали их одинако
вым орнаментом, причем определенным стандартам бы
ла подчинена не только гончарная, но И лепная посуда. 

числу относятся многие виды украшений, вышивки на 
детской одежде, жук-скарабей, почитаемый не только 
как средство от сглаза, но и как талисман, способствую
щий деторождению (Ваымьема, 1986. С. 182 и ел.). 

В обычае ношения амулетов нашли отражение ран
ние формы религий: тотемизм, фетишизм, различные 
виды магии. Традиция ношения амулетов восходит к 
первобытным верованиям. 

Древнейшие культовые места не были архитектурно 
оформлены. Религиозные церемонии совершались у по
читаемых объектов. Ими могли быть скалы и камни, де
ревья, источники. На скалах встречается множество все
возможных изображений отдельных животных, а также 
целые сцены. Их. как правило, обнаруживают в ущель
ях и около пастбищных угодий, вблизи от источников. 
Рисунки наносились на ровные поверхности скал, на 
большие валуны. 

В Юго-Западной Фергане, в верховьях р. Ходжа-Ба-
КЫрган (Ляйляк). нами открыты рисунки на больших ва
лунах. Преобладают изображения баранов и горных 
козлов. В на одном помешен человек с луком. Эти рисун
ки выполнены, скорее всего, в середине 1 тысячелетия 
до н.э. и н последующее время. Здесь же множество по
сетительских надписей на арабском н персидском язы
ках. Самые поздние ИЗ них датированы XVI в. 

Среди огромного количества наскальных изображе
ний, открытых в горах Ферганы, особое место (а и и мают 
обнаруженные на перевале Ферганского хребта, п доли
не р. Кугарг, и известные под названием "Саямядыташ"» 
ЧТО означает узорчатый камень. Это своею рода кар-

Верования 
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чем полугора тысяч лет и насчитывающая несколько 
тысяч изображении, Л.И. Бсрнштам выделял четыре 
триода, или "слоя", изображений. 

Араванская скала и Саймалыташ с изображениями 
культовых сцен поклонения солнцу прекращалась и сво
его рода Храмы, где совершали отправление культа мно
гие поколении. Ритуал поклонения сопровождался ВОЗ-
жиган »ем огня. Араванская скала и родник у ее ПОДНО
ЖИЯ почитались и мусульманами. Здесь был построен 
мавзолеи Думдумата. А.Н. Ьсрнштам отмечал, что жи
вотные, изображенные на скалах, не являются объек
том охоты. Они предстают как символы благополучия и 
"Эмблемы солярного культа" (Берниипам, 1952. С. 223). 

В областях с развитым производящим хозяйством, ка
кими были Хорезм. Фергана в верованиях и обрядах на
селения участвуют домашние животные. Среди них в 
первую очередь следует отметить быка, верблюда и со
баку. Особенно почитался в Хорезме бык. На торжест
вах в честь Бобо-Дехкона жарили богурсак. Быку сма
зывали рога жиром. В честь новорожденных телят уст
раивали праздники. На них вешали амулеты от сглаза. 
Свидетельством сакрального значения быка является 
его участие в качестве жертвенного животного в весен
ней чистке каналов, по которым вода шла на поля. 
Предполагалось, что это жертвоприношение обеспечит 
обилие воды в каналах и соответственно хороший уро
жай (Снесареи. 1969. С. 310). Связь быка с водой имеет 
давнюю традицию. Она иллюстрируется археологиче
скими материалами. Из Кайрагача происходят керами
ческие ритоны. сливы которых оформлены протомами 
бычьих голов (Брыкшш. 1982. С. 76. Рис. 51-54). Ритоны 
- сосуды ритуального назначения. Они. несомненно. 
подчеркивают сакральную связь быка с водой (Табл. 65. 
2.5. б). На средневековых поселениях неоднократно на
ходили сосуды для воды, известные под названием "мур-
гоби". Носик-слив этих сосудов завершается головкой 
быка с открытой пастью (Снесареи. 1969. С. 329; Брыка
на. 1974. С. 51. Рис.29. /-*: С. 105. Рис. 66. 1.2). 

Значительное место в культах древних народов при
надлежит барану. Его изображение служило оберегом. 
Считалось, что баран обладал магической силой. Его 
имя давали детям, чтобы предохранить от беды. Магиче
ской силой обладали и его отдельные части. Так. шерсть 
барана служила талисманом. Над входом в дом укрепля
ли рога барана-кочкара. Они. по существовавшему пред
ставлению, должны были охранять дом от "дурного гла
за". Точно такими же способностями, видимо, обладали 
изображения рогов домашнего барана. 

Вера в сакральную силу животных уходит в глубокую 
древность. Об этом свидетельствуют скульптурные изо
бражения голов животных и птиц на крышах оссуарнев. 
Значительное место в верованиях древних ферганцев 
принадлежало астральным культам. О почитании пла
нет есть сведения у древних авторов. Сакральные свой
ства планет нашли отражение в Авесте. Солнце, луна. 
планеты обладали оплодотворяющей и очищающей си
лой. Известно, что в согдийском календаре дни недели 
посвящались планетам. Первое место среди них принад
лежало солнцу (воскресенье)" второй день посвящен лу
не (понедельник). В пехлевийском тексте "Города Ира
на" говорится о храме и Самарканде, посвященном семи 
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о среди! 
Культ > и солярного божеств отразился в укра-

li.ix на поселениях и могильниках. 'Это 
бронзовые бляшки днековндной и полулунной формы. В 
одном из курганои Карабулакского могильника найдена 
пластинка сердцевидной формы. На ней изображены 
дне человеческие головы - мужская и женская, обра
щенные друг к другу. Мужское лицо безусое и безборо
дое. Волосы повязаны диадемой, украшенной перлами. 
На затылке шаровидный пучок. Над головой сияние в 
виде радиально расходящихся лучей, идущих от лба к за
тылку. У женщины прямой нос. слабо обозначенный 
подбородок, волосы собраны на затылке в пучок. Над 
головой эмблема - полумесяц. Два главных атрибута -
лучистый венец и полумесяц позволяют предположить, 
что это изображение носит культовый характер и явля
ется воспроизведением солнца и луны. 

Следует отметить, что антропоморфные изображе
ния небесных светил часты в древнем и средневековом 
искусстве Средней Азии и Востока в целом. Например. 
женское божество встречается на реверсе куш а неких 
монет, где оно сопровождается надписью "Selena" или 
"Махо". что означает "Луна" (Баруздин. Беленицкии. 
1961. С. 21-27). 

В честь светил возводились храмы. Известно, что хра
мы солнца были в Пайкенде и Бухаре. В Бухаре же был 
базар под названием "Мах", что означает "Луна". На нем 
продавали небольшие скульптуры. Возможно, здесь был 
храм Луны. 

Средневековый автор ал Шахристани писал о храме 
солнца в Касане: "К ним (древним храмам) относится 
храм Каусан. построил его царь Kayo Постройка эта 
была удивительная". И далее: "...это было удивитель
ное здание, посвященное солнцу, в столице Ферганы. 
Его разрушил ал Мутасим" в 833-842 гг. Название хра
ма связывалось с именем легендарного царя Ирана Кау-
са. A.M. Бсленнцкий был склонен считать, что более 
правомерна связь с названием столицы Ферганы Касан 
(Баруздин. Беленицкий. 1961. С. 21 и ел.). 

Культ солнца нашел отражение в погребальных со
оружениях. В курганах разных эпох на обширной терри
тории под насыпями открыты каменные выкладки. Они 
были выложены вокруг могил и иногда большим коль
цом окружали всю площадь кургана. В Юго-Западной 
Фергане, в местностях Ташрават и Оутсай. под курган
ными насыпями на уровне древнего горизонта открыты 
кольцевые выкладки. Особенно интересен большой 
курган в Оутсае. Его земляная насыпь была облицована 
камнями, положенными в один слой. Под насыпью на 
уровне древнего горизонта находились каменные вы
кладки. 

Три полукольца из крупных камней располагались 
вдоль южного и восточного краев, примыкая к кольцу, 
окружающему подкурганную площадку. На восточной 
половине площадки, почти в самом центре, находилась 
еще одна кольцевая выкладка. В ее центре в неглубокой 
овальной ямке в скорченной позе лежал скелет расчле
ненного человека. Черен лежал рядом на уровне груд
ной клетки. Других погребений в кургане не обнаруже
но. Видимо, площадки была культовым местом. Вы-
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кладки-полукольца связаны с солярным культом, а на 
площадке совершались какие-то действа в честь солнца. 

С культом солнца связан культ огня. Почитание огня 
в Средней Азии »мест длительную традицию. С древ
нейших времен существовало представление оО огне как 
об очистительной силе. Место очага в доме считалось 
священным. Именно в очаг в день поминовения ставили 
пимскн - священные лучинки, возжигавшиеся в честь 
усопших предков. Пнмеки втыкают в очаг и говорят, ка
кому предку они предназначены. 

Огонь играл большую роль и в погребальном обряде. 
Трупосожжснне, сожжение надмогильных сооружений 
связаны с верой в очистительную силу огня. Огонь в по
гребениях символизировала красная краска, охра. Связь 
возжигания огня с погребальным культом подтвержда
ется изображениями на оссуарнях. Современные узбеки 
зажигают огонь на могилах {Андрее«. 1927. С. 11). 

В классовых обществах древнего Востока культ огня 
приобретает форму государственной религии. Возводят
ся храмы огня, архитектура которых подчинена опреде
ленному канону. Храмы, как правило, включали обшир
ные квадратные залы с большим круглым или прямо
угольным очагом в центре. Помимо зала, в храме были 
н другие комнаты, где хранился вечный огонь. Храмы 

упоминаются в Бухаре, Самарканде. Рамнтанс. 
Специальные постройки, связанные с культом огня, 

отмечались при исследовании памятников Средней Азии 
неоднократно. В частности. Алоухана - дом огня - был 
открыт на Джанбаскалс в Хорезме (Толстое. 194$. 
С. 98). Храмы, где предполагалось поклонение огню, об
наружены на других памятниках Хорезма. Это прежде 
всего То п рак калине кий комплекс и Высокий дворец, а 
также культовые здания в загородном дворцовом комп
лексе и храм в городе (Рало/«*/»". 1993. С. 171 и ел.; 1996. 
С. 70 и ел.; Иеразик. 1997. С 50-52). 

В Фергане места почитания огня открыты в несколь
ких пунктах. В Касанс раскопано помещение VI-VU1 вв.. 
которое, как полагал А.Н. Бернштам, было культовым. 
В нем находился большой овальный очаг. В очаге лежа
ли куски дерева и толстый слой пепла. Помещение, где 
находился очаг. А.Н. Бернштам сопоставлял с домом ог
ня - алоухана. аналогичным открытому СП. Толстовым 
на Джанбаскалс (Берншта.и. 1952. С. 239). О храме огня 
в Касанс писал ал Шахрнстани, а жителей этого города 
он называл огнепоклонниками-мугами. 

На центральной площадке Гайраттспс (в Северо-Вос
точной Фергане) находился большой прямоугольный 
очаг с прокаленными стенками, заполненный белой зо
лой. Вокруг этого очага располагались восемь малень
ких очагов, стенки которых также прокалены. В.И. Ко-
зенкова считает этот комплекс культовым и сопоставля
ет его с так называемыми сигналами, вариантом зоро-
астрийского храма. Культовый характер очагов подчер
кивается бережным отношением к пеплу, который был 
аккуратно уложен и обмазан сверху глиной (Козенкона. 
1964. С. 226. 236). 

Еще один храм открыт в Южной Фергане на городи
ще Мандатсие (1V-V вв.». В центре этого городища на
ходилось большем: здание, значительная часть которого 
была занята парадными помещениями. [J южном углу 
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рехколонный зал площадью 50 кв.м. В юго-восточной 
стене находилась глубокая ниша, возле которой откры
то прямоугольное возвышение. Вдоль стен зала тянутся 
суфы(Табл.49,1-4). ; 

Перед нишей открыт большой напольный очаг пря
моугольной формы, огражденный глинобитным борти
ком. Под и стены очага сильно прокалены. На полу око-: 
ло него следы длительного и интенсивного воздействия. 
огня. К югу от очага располагалось прямоугольное воз-, 
вышеннс. заполненное золой и покрытое сверху глиной. 
Это. очевидно, место хранения золы из священного оча-. 
га. В зале совершались церемонии, связанные с поклоне-, 
нием огню и каким-то реликвиям, которые находились Е. 
нише: молящиеся сидели на суфах. тянущихся вдоль стен 
(Брыхина, 1973. С. 115). , 

Поклонение огню предшествовало всем наиболее] 
важным делам. Для этого в каждом доме имелись от-, 
дельные комнаты или специальные места, где совершал-; 
ся этот обряд. 

В Средней Азии существовал ряд культов, атрибута* 
ми которых были антропоморфные изображения. Этс. 
идолопоклонничество, астральные культы, культ пред 
ков и связанные с ним профессиональные культы. , 

Идолопоклонничество было широко рзсп ростра не не, 
в Средней Азии с древнейших времен. Исследователь, 
считают его предшествующим и антагонистичным куль-) 
ту огня. Это подтверждается исторической традицией. Е 
"Шахнаме" описывается принятие Впштаспом зороаст
ризма и строительство храма огня: "Идолов в капище 
они сожгли, вместо идолов огонь они зажгли" (Белениц-
кий. 1954). 

В китайских хрониках Таншу и Бсйшп есть сведения 
об идолах: "В Западном Цао есть город на запад, минуя 
город Юй-ди. есть храм духу Дэсн. Жители поклоняются 
ему. В этом храме есть золотая утварь с надписью, чте 
сия пожалована Сыном Неба из династии Хань" (Бичу-
рин. 1950. С. 275). В хронике Бейши есть сведения об 
идолах, более пространные данные об их облике и обря
дах, которые совершаются в храме. Идол Дэсн имеет ан
тропоморфный вид. ежедневно в жертву ему приносится 
огромное количество различных животных - верблю
дов, лошадей, баранов. Животных закалывают, потом 
совершается коллективная трапеза. В хронике называ
ется место, где находится храм: "владение Цао" - это 
древняя кангюйская земля (Бичурип, 1950. Т. П. С. 313). 

Многочисленные сведения об идолопоклонничестве 
находим у арабских историков и географов. По их сведе
ниям, арабы, пришедшие в Среднюю Азию, сталкива
лись с этим культом повсеместно. Они отмечали как от
дельные культовые места, так и обширные капища, где 
были сосредоточены огромные богатства. Богатейшие 
храмы находились в Самарканде. Рамитане. Пайксидс. 
Арабы разрушали эти храмы, а все богатства разграби
ли. В Бухаре храм находился и цитадели-арке. Впослед-
CTBi a его месте была построена мечеть. На дверях до
мов и замков Бухары вырезаны изображения идолов, на 
каждом доме свой идол. На базаре Мах два раза в год 
Продавали идолов. "Каждый, кто потерял своего идола 
или сломал, MOI- в день торга купить себе нового идола и 
унести домой" {Нершахи, IS97. С. 50-51). Из этого сооб
щения Нершахи следует, что каждый член коллектива 
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с находками в ояпшвще усадьбы Каярагач н в фергаассвя 
курганах маленьких алебастровых идолов, являвшихся, 
очевидно, личными божествакв-оберепшв отдельных чле
нов коллектива. Они хранились дома в специальных пищах. 
Иногда их помещали в погребения, чаще всего женщин 
(Табл. 74. 1-7). где они ВЫПОЛНЯЛА функции спутника умер
шего (могильники Ташравлт. Ворух) нлн его заместителя 
(кенотаф Тчраташа) (Баруздин. Брыкана, 1%2: Брыкина, 
1982: 1987. С. 52: Брыкина. Трупами. 1 9 9 5 . G 7 3 . P H C 1-6). 

В Уструшане идолопоклонничество было распростране
но весьма широко. Сам правитель области ал Афшнн Хай-
лар. по словам ал Масудн. "был мусульманином лишь но ви
ду". На самом деле он исповедовал веру своих отцов. за что 
был призван к суду и наказан (Негматов. 1957). 

В рукописи Мухамеда Ява Ja приводятся сведения об идо
лопоклонничестве у киргизов в XVII в. Рукопись посвяще
на житию среднеазиатского шейха Ходжи Исхака. подолгу1 

жившего среди киргизов н обратившего в мусульманство 
около 180 тыс. кафиров и идолопоклонников. В рукописи 
описаны кашица идолопоклонников, находившиеся в рай
оне Кашгара и Самарканда, а также главный идол киргизов 
- бут. Он был сделан из серебра и висел на дереве. Вокруг 
него висело множество маленьких идолов из дерева и кам
ня. Ритуал поклонения сопровождался общей трапезой ве
рующих и кормлением идола. 

Обращает на себя внимание сходство ритуала поклоне
ния киргизскому идолу и упомянутому духу Дэси. В обоих 
случаях поклонения божествам сопровождались жертво
приношением, коллективной трапезой и кормлением боже
ства. Видимо, этот ритуал был широко распространен и 
имел стойкую традицию. Только этим можно объяснить 
его бытование и в XVII в. 

Этнографы свидетельствуют, что у современных наро
дов посте принятия ислама сохраняется множество обрядов 
и поверий, которые считаются реликтами доисламских ве
рований (Снесарсв. 1969. С. 102). Все обряды совершались 
ограниченными группами людей, объединенных в секты. 
Одну из таких сект наблюдал М.С. Андреев в районе Кат-
такургана. Местные жители, говоря об идолопоклонниках. 
употребляли выражение "куурчак касыгнч падилср" ("они 
прибегают к куклам или уповают на кукол"). Идолов было 
два - мужской и женский. Оба сделаны из дерева и одеты в 
белые тканн. Идолы хранились в разных кишлаках в одних 
н тех же семьях на протяжении многих поколений Они бы
ли покровителями и исцелителями. К ним обращались в 
случае личной болезни или болезни близких родственников 
(Андреев. 1925). 

С семейным культом связаны небольшие фигурки из 
олова или свинца, иногда из серебра, одетые в красные или 
синие ткани. - кут. Эти фигурки бытовали у киргизов и 
ферганских таджиков. Кут считался символом счастья до
ма, и семья, обладавшая им, должна иметь много скота и де
тей (Aimpeee. 1929. С. 113). Кут бережно хранился в укром
ном месте дома, а хранительницей его была старшая в се
мье женщина. 

Этнографы считают, что истоки обычая иметь семей
ный оберег следует искать в глубокой древности. А то об
стоятельство, что хранительницей кута была женщина, за
ставляет видеть в этом обычае отголоски верований мате
ринского рода (Баялисаа, 1969). 

Видимо, когда арабы писали об идолах, они имели в ви
ду вполне конкретные изображения, отличающиеся от бо

жеств буддийского, христианского и других пантеонов. В 
этом нас убеждает то обстоя тел ьст во. что во всех арабских 
источниках ivr X до XVI в. идолы называются одинаково 
бут. Точно так же их называют современные арабы. Как 
показали исследования этнографов, идолы кут и бут явля
ются покровителями Отдельных коллективов - целых об
щин или отдельных семей. Храмы идолов нужно связывать 
с местными верованиями. В этих храмах стояли изображе
ния богов, являвшиеся объектом поклонения. Культы бо
жеств - покровителей лома известны по Авесте. В Авесте 
фигурируют духи дома и семьи, умершие родичи •'нмаиья". 
которые после смерти заботятся о благополучии семьи. 
Упоминаются также духи рода и племени. В,А. Лившиц со
поставляет "нмакья" с авестийскими франашамн - ангела
ми-хранителями и одновременно с душами всего сущего. 
Он полагает, что "нмаиья" изображались в виде идолов, и 
сравнивает их с теми, что продавались на базаре Мах в Бу
харе (Липшиц, 1963. С. 149). По Авесте, фравашн - это мо
гущественные духи умерших предков. Они почитались по
томками и принимали от потомков приношения. В этом 
проявлялась забота об умерших сородичах. 

Днем поминовения умерших и поклонения их духам был 
Науруз - Новый год. Этот день совпадал с днем весеннего 
равноденствия. С ним связаны представления об умираю
щей и воскресающей природе. В этот день готовилась спе
циальная еда для духов предков. Каждая еда сопровожда
лась молитвами в честь умерших. 

Об обрядах поклонения предкам, совершавшихся хорез-
мннцами и согднйцами. писал Бнруни. обративший внима
ние на сходство этих обрядов у обоих народов. Он отмечал 
также, что обряды хорезмннцев и согдийцев сходны с теми. 
что совершают персы. У персов дни ферварджака совпада
ют с началом Нового года и с приходом весны. "В эти дни 
люди ставили кушанье в наусы мертвецов, а напитки на 
крыши домов" (Бируии. 1957. С. 236). 

"Хорезмийпы и согднйцы. - пишет Бируии. - делают то 
же. что и персы. - ставят еду и напитки в наусы дтя духов 
предков. Согднйцы плачут и царапают себе лица". 

Из всего сказанного очевидно, что обряды, связанные с 
культом предков, ведут начало от поклонения останкам 
умерших и совершались на могилах и в наусах. 

В Кайрагаче на площадке около науса открыты следы 
кострищ, остатки обожженных костей, масса разбитых со
судов. Среди последних найден ритон. слив которого 
оформлен в виде головы барана с витыми рогами (Табл. 65. 
6). Перед входом в иаус лежала вылепленная из глины, по
крытая светло-красной краской голова антропоморфного 
идола (Табл. 74. 7). 

В письменных источниках есть обстоятельные описания 
не только самих храмов, но и ритуала, которым сопровож
далось поклонение предкам. В области Ши (Ташкент) объ
ектом поклонения была урка с прахом. "По юго-восточную 
стену резиденции есть здание, посреди которого поставле
но седалище. В 6 числе первой луны поставляют на этом 
престоле золотую урку с пеплом сожженных костей покой
ных родителей владетелей, потом обходят кругом престо
ла, рассыпая пахучие цветы и разные плоды. Владетель 
с вельможами поставляют жертвенное (мясо). По окон
чании обряда владетель с супругой отходят в особливую 
ставку. Вельможи и прочие по порядку садятся, а по 
окончании стола расходятся" (Бичурин. 1950. Т. II. 
С. 272-273). 
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A.M. Мандельштам на основании того, что день при
ношений в самаркандском храме совпадал с днем поми
новения усопших, полагал, что сам храм был царской 
усыпальницей правящей династии Самарканда к вместе 
с тем центром династического культа {Мандельштам, 
1964. С. 86-87). 

Своеобразным днкастийным храмом царских предков 
был зал царей, открытый в Топраккале. Здесь, как пола
гал СП. Толстое, "находилась портретная галерея дина
стии хорезмийских сиявушидов". Огромные сидящие ста
туи изображали царей, а окружавшие их изваяния - членов 
семей, богов-покровителей {Толстое. 1948. С. 186). 

В Ш а Христа иск ом дворце, который рассматривается 
как резиденция уструшанских афппшов, местом покло
нения дикастнйиым предкам был малый зал дворца. 
H.H. Нсгматов полагает, что на задней его стене изобра
жен предок уструшанской династии (Псгматоа. Соко
ловский. 1973. С. 152-153). 

Культовые постройки были обязательной принадлежно
стью каждого дома. 6 Пенджикенте они. как правило, на
ходились на втором этаже (Распопова. 1981. С. 38). 

Установлено, что домашние храмы имели различную 
структуру. Они могли включать одну или несколько 
комнат, что, видимо, обусловлено значимостью культа. 
В Пенджикенте были капеллы с пристенными алтарями, 
где нет изображений богов. Объектами поклонения 
здесь были изображения умерших и почитаемых пред
ков {Быенгщкий, Маршак. 1976. С. 83). В большинстве 
построек просто выделены культовые места в жилых 
комнатах. Г.А. Пугаченкова отмечает наличие культо
вых мест в жилых комнатах Дальверзина. Они имели 
вид ниш с прямоугольными оградками, заполненными 
золой. В нишах хранились атрибуты культа {Пугаченко
ва, 1976. С. 39). 

Особое место среди культовых памятников Ферганы 
принадлежит усадьбе Кайрагач. потому что именно 
здесь находился культовый центр области. Помимо свя
тилища, где располагались статуи богов, были еще ряд 
обширных комнат с суфами вдоль стен и очагами в цен
тре, двор с водоемом, где могло поместиться большое 
количество молящихся. 

В кайрагачском храме главные обряды совершались 
в святилище перед постаментом у южной стены 
(Табл. 73, / ) . где стояли большие статуи (Табл. 73. 12. 
14). являвшиеся объектом поклонения всего коллекти
ва, и в небольшой проходной комнате перед нишей, где 
лежали семь маленьких фигурок, принадлежавших от
дельным представителям общины и олицетворявших их 
личных покровителей (Табл. 73. 3-6. 10. П. 13). 

Обряд сопровождался приношениями. На постаменте 
в западном углу святилища лежал мешочек с украшени
ями, амулеты монетой чачского чекана. Священный 
огонь возжигался в большом очаге в центре святилища 
и в трех курильницах, а также в очагах в двух больших 
комнатах на верхней площадке памятника. 

Особое место в верованиях принадлежало професси
ональным культам. Связь их с культом предков бесспор
на. В культе бесчисленных снятых выделяются "отрас
левые" святые - основатели п покровители определен
ных занятий и ремесел. 

Духи умерших мастеров окружены заботой и i ма
нием. В их чесТЬ приносились жертвы, читались молит

вы. Ремесло бывало часто наследственным. Поэтому 
поклонение духам - патронам профессии приняло фор
му семейного родового культа предков. Удалось уста
новить, что образы патронов-покровителей имеют 
очень древние корни, которые прослеживаются лучше 
всего в женских ремеслах - ткачестве и особенно в гон
чарстве (Сухарева. 1960. С. 120. 196). Женщины-гонча
ры очень часто прибегали к всевозможным магиче
ским действам и к помощи патронов-покровителей при 
обжиге сосудов. 

Наиболее почитаемой была профессия кузнеца. Истоки 
культа кузнеца следует искать в глубокой древности: по
клонение кузнечному ремеслу связано с культом огня, с его 
могущественной силой. Очень интересные сведения о куль
те первого кузнеца в Шугнане приводит М.И. Зарубин: "Да
же место, где была кузница, почитается: несколько лет ра
ботал кузнец в одном месте, потом перешел в другое: ста
рое место окружили оградой, и поныне оно почитается как 
мазар. Из орудий кузнечного ремесла особенно почитается 
наковальня - pulkzir (камень, на котором куют большие ку
ски железа, большая каменная наковальня) и sahdun (не
большая железная наковальня, вбитая в большой деревян
ный обрубок): всякий, приближаясь к ним. совершает зно-
рат" (Зарубим. 1926. С. 1165). В связи с этим большой инте
рес представляют найденные в святилище Кайрагач два 
предмета, имевшие отношение к производственной дея
тельности. Около постамента лежали большой проушной 
топор н небольшая железная наковальня. Эти находки про
ливают свет на характер культа, атрибутами которого яв
ляются скульптуры. Весьма вероятно, что они олицетворя
ли родоначальников - патронов профессии кузнеца. 

С культом предков связаны культы плодородия. Од
ним из них был фаллический культ, широко распро
страненный у многих народов с древнейших времен. Он 
отмечен и в верованиях древних ферганцев. В одной из 
комнат Кайрагача обнаружены фаллосы из необожжен
ной глины. Они были аккуратно сложены в небольшую 
ямку в суфе. Атрибутами фаллического культа принято 
считать статуэтки и налепкые изображения на сосудах с 
подчеркнутыми признаками пола. Фаллос - символ вос
производящей силы природы. Совершение обрядов с 
фаллическим культом имело цель обеспечить плодоро
дие полей и связанное с ним материальное положение 
коллектива. 

В усадьбе Кайрагач обнаружено огромное количест
во бытовых предметов, среди которых преобладают ху-
мы. На них имеются прочерченные по сырой глине и на
несенные штампом знаки. Знаки не повторяются. Иск
лючением является ромб с отростками-усами, символи
зирующий дерево. Некоторые знаки сходны с монетны
ми тамгами Чача, Устрашаны. Согда. 

A.M. Беле и и цк и и пыека зал предположение, что хумы 
со знаками ИЗ иенджикентскнх храмов являются прино
шением храму от отдельных лиц. и том числе и от цар
ских особ (Беленицкий, 1957), Может быть, и кайрагач-
СКНе хумы можно рассматривать как приношения храму. 
Судя по многочисленности и разнообразию знаков, круг 
дарителей был весьма широк. Кайрагачсккс знаки име
ют аналогии в материалах Ташкента и Пенджнкента. 
Все это заставляет думать, что изображения богов HI 
Кайра гачского комплекса почитались населением об-
агарной области. 
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Мировоззрение и духовная культура древнего иаселе-
ввя Средней л «m веоднократя» стаяовилась предметом 
исследования ученых. Особую важность для решения 
этих проблем приобретает изучение погребальных па
мятников и происходящих нэ них материалов. Погре
бальный обряд отражает перу в загробное существова
ние, веру в бессмертие души, дает представление о куль
те мертвых и культе предков. 

Погребальный обряд древнего населения области 
включал цикл действий, совершавшихся последователь
но с момента смерти человека (устройство погребально
го сооружения, помещение в него умершего и погре
бального инвентаря, последующие поминальные цере
монии). Многие обычаи, практиковавшиеся при захоро
нении умерших в древности, сохранились до нашего вре
мени и отмечены в этнографической литературе. Имен
но это обстоятельство помогает объяснить некоторые-
моменты древней погребальной обрядности. 

В Фергане открыты четыре типа погребальных со
оружений, бытовавших в этой области в I тысячеле
тии н.э.: подкурганные захоронения на древнем горизон
те, в грунтовых ямах, в катакомбах и подбоях: бескур
ганные захоронения в грунтовых ямах, перекрытых де
ревом, земляные склепы: наземные сооружения - мух-
гона и наусы. 

Раскопки последних десятилетни существенно расши
рили представление о погребальном обряде и погре
бальных сооружениях. Они в основном представлены 
курганными могильниками, которые принято связывать 
с кочевым населением. Но это не так однозначно. Нуж
но помнить, что Фергана на протяжении всей своей мно
говековой истории была густонаселенной областью. Все 
удобные земли заняты городами и поселениями, пашня
ми, садами. Для пастбищ свободных земель не остава
лось. Естественно, что предгорные районы, богатые па
стбищами и плодородными землями, привлекали внима
ние жителей перенаселенной Ферганы. Заселение пред
горий этой области началось в конце I тысячелетия до 
н.э. н особенно усилилось в первые века н.э. Именно 
этим временем нужно датировать многочисленные мо
гильники в предгорных и горных долинах. Видимо, прав 
был С.С. Сорокин, считавший, что первые этапы заселе
ния ферганских предгорий связаны с развитием в Ферга
не яйлажного отгонного скотоводства. 

Несмотря на то что исследования погребальных па
мятником ведутся не одно десятилетие, в науке нет пока 
единого мнения относительно происхождения оставив
шего их населения. Одни исследователи связывают мо
гильники с пришлым населением (А.Н. Бсрнштам. 
Ю.А. Заднепровский), другие - с местным (Б.А. Литвин-
ский. С.С. Сорокин). Б.А. Лнтвинскнй полагает, что это 
население не было кочевым, вело полукочевой, а в ряде 
случаев оседлый образ жизни. 

Особенностью топографии области является чрезвы
чайно близкое расположение погребальных памятников 
и часто синхронных вы поселений земледельцев. Сходст
во материалов из поселений и могильников свидетельст
вует о тесных контактах населения, оставившего мо
гильники, с жителями поселений. Исследователи неод
нократно отмечали это сходство. В свое время о сходст

ве материалов ИЗ ШиринсаЙСКОГО могильника и располо
женного поблизости поселения Мунчактепе писал 
В.Ф. Гайдукевич. Он отметил синхронность этих памят
ников и высказал предположение, что они являются еди
ным нсторико-культурньтм комплексом (Гайдукевич. 
1952). Позже об этом сходстве писали С.С. Сорокин и 
Б.А. ЛНТВИНСКНЙ. Первый объяснял сходство керамики 
нз МОГИЛЬНИКОВ il с поселений импортом посуды из го
родских центров и кочевую среду. Б.А. Литвинский счи
тает, что между населением, оставившим поселения, и 
населением, оставившим могильники, существовала ор-

Многообразис памятников и широкий хронологиче
ский диапазон добытых материалов позволяют просле
дить динамику развития погребального обряда. 

Наиболее многочисленны курганные могильники. 
Они. как правило, располагаются на высоких террасах 
рек или плато, в стороне от возделываемых земель. Мо
гильники представляют собой огромные курганные по
ля, насчитывающие 200 и более курганов. Так. в Кара-
булаке около 900 курганов, а в Тураташс - 1500. Мо
гильники в долине р. Ходжа-Бакырган также представ
лены большим количеством курганов: в Кайрагаче око
ло 300 курганов, а в Бешкентском могильнике - 150. 
Так же многочисленны могильники долины Исфары. 

Такие могильники возникли не в одночасье, а форми
ровались на протяжении длительного времени - не
скольких десятилетий, а может быть, столетий. Это сви
детельствует об устойчивости традиции совершать захо
ронения в одном месте, а это. в свою очередь, связано с 
малой подвижностью населения, оставившего могильни
ки, а также с длительным пребыванием этого населения 
на одной и той же территории. 

В могильниках выделяются большие курганы, вокруг 
которых группируются курганы меньших размеров. 
Предполагается наличие на могильнике культового мес
та. Это могли быть открытые площадки или специаль
ные сооружения, где совершались поминальные церемо
нии. Такие сооружения известны в могильниках Запад
ной Сибири и в сарматских могильниках Южного При-
уралья. 

Ю.А. Заднепровский. много занимавшийся погре
бальными сооружениями, первым предложил схему гео
графического районирования ферганских погребений 
{Заднепровский, 1960. С. 113-128). Впоследствии к этой 
теме Ю.А. Заднепровский обращался неоднократно. В 
одной из последних работ он отмечает некоторую зако
номерность в расположении могил разного типа на тер
ритории Ферганы {Заднепровский, 1995). Этот автор 
считает, что в одних и тех же районах и могильниках 
присутствуют могилы разного типа. Но количественное 
соотношение могил разного типа в различных районах 
разнос. 

Ю.А. Заднепровский выделяет восемь географиче
ских районов в Фергане, в которых, как он полагает. 
прослеживается определенная закономерность в про
центном соотношении разных типов захоронений. Для 
Юго-Западной Ферганы (район 1 по Заднепровскому) 
наиболее характерны захоронения в катакомбах. Под-
бон и грунтовые могилы здесь единичны, в то время как 
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в междуречье Ляйляка-Соха (район II) и на северных 
склонах Алайского хребта (район IV) преобладают за
хоронения в подбоях и грунтовых могилах, часто пере
крытых деревом. Катакомбы здесь присутствуют, но в 
значительно меньшем количестве. 

В восточных же районах (район V I ) преобладают за
хоронения в грунтовых могилах. В районах V I I и V I I I на 
севере Ферганы присутствуют катакомбы и склепы и за
хоронения в наземных каменных сооружениях - мугхо-
на, или курумы. Эта схема Ю.А. Заднспровского отра
жает современный уровень изученности погребальных 
сооружений Ферганы. В настоящее время наиболее пол
но изучены могильники юго-западных и ю ж н ы х предго
рий области, где вскрыты сотни курганов с могилами 
разного типа. Но даже в этом сравнительно хорошо изу
ченном районе нет ни одного полностью раскопанного 
могильника, кроме двух частично разрушенных могиль
ников в Ташравате (юго-западные предгорья Ферганы). 
В одном из них о т к р ы т ы 65 курганов, в другом - четы
ре. В первом два подбоя, остальные - катакомбы двух 
типов: во втором - один подбой н три катакомбы. Сте
пень изученности Восточной Ферганы такова, что су
дить о наличии или преобладании каких-либо могиль
ных сооружений просто невозможно. Кроме того , при 
проведении такой работы следует учитывать время б ы 
тования разных типов могильных сооружений. Ведь 
вполне вероятно, что они существовали в разнос время. 

Захоронения в грунтовых ямах - наиболее ранний и 
традиционный способ погребения. М о г и л ы разной глу
бины (от 1 м и глубже). В плане могильная яма оваль
ная или прямоугольная. Иногда стенки обложены кам
нем. В могильнике Оутсай в Карабулаке и в исфарин-
скнх курганах могилу закрывают деревянные плахи 
(Литвинский, 1972; Заанепровский. 1995: Горбунова. 
1981). На полу ямы часто встречаются камышовые ци
новки. 

Захоронения в подбоях б ы т у ю т долго и распростра
нены широко. Они имеют у з кую входную яму. вытяну
тую с севера на ю г или с востока на запад. Подбой рас
полагается вдоль длинной стены входной ямы. В этой же 
стене находится входная ниша. Ориентировка погребен
ных различна. 

Значительное место в могильниках принадлежит ка
такомбам. В некоторых могильниках, таких, как Кайра-
гач на юго-западе Ферганы и Гурмирон в северной се ча
сти, захоронения совершены исключительно в катаком
бах. Они имеют разные конструкции, что позволило вы
делить два их типа. 

Тип I — кенкольский - включает глубокие катакомбы 
Т-образной формы с длинным дромосом трапециевид
ной фирмы и обширной камерой. Дромос вытянут в на
правлении север-юг с небольшим отклонением к восто
ку или запалу. В северной части он расширен. Вход в ка
такомбу находится в северной стене дромоса. Вдоль 
длинных стен дромоса тянутся заплечики треугольной 
формы. На стене, противоположной входу в катакомбу. 
вырублены ступеньки. Пол наклонно понижается к вхо
ду В катакомбу. В одних случаях он плавно переходит и 
камеру, в других случаях при переходе из дромоса « ка
меру имеется ступенька. Вход в катакомбу заложен 
крупными хорошо ОКаТаЯНЫМй камнями. Катакомбы 
»того тина ранние. Они относятся к первым векам н.э. В 

них. помимо керамической посуды, присутствуют пред
меты вооружения - железные трехлопастные наконеч
ники стрел, костяные обкладки лука, кинжалы, мечи. 
Очень мало украшений. Видимо, значительная часть 
этих курганов принадлежала воинам. 

7мп / / - хангизский - представлен сооружениями с ко
ротким и неглубоким дромосом. вытянутым с севера на 
ю г . вход находится в ю ж н о й стене дромоса. Камеры об
ширные, с высоким сводом. Вход в камеру заложен 
крупной речной галькой, иногда сырцовым кирпичом. В 
катакомбах этого типа часты множественные разновре
менные захоронения, от двух до трех-четырех. При по
гребении каждого последующего предыдущего сдвигали 
к задней стенке. Погребенных часто клали на камышо
вую циновку и такой же циновкой укрывали сверху 
(Табл. 54, 1-Ю). Наличие множественных захоронений 
свидетельствует о малой подвижности населения, оста
вившего эти сооружения. В катакомбах этого типа бога
т ы й инвентарь. Помимо глиняных сосудов, в них много 
украшений (бусы, серьги, перстни, браслеты) и алебаст
ровые фигурки , сопровождавшие женщин. 

Каждый из этих типов могильных сооружений не со
ставляет обособленного кладбища. Как показали рас
к о п к и , могилы разных типов расположены вперемежку. 
что дало возможность Б.А. Латвийскому/ высказать 
предположение о синхронности погребений разного ти 
па в одном могильнике. 

Считается, что погребальный обряд является устой
чивым этнографическим признаком. Наличие разных 
типов захоронений в одном могильнике указывает на 
смену одного обряда или на присутствие нескольких эт
нических Г р у ш , принимавших участие в формировании 
могильника. Оба эти фактора могли играть заметную 
роль в сложении и изменении погребальной обрядности. 
Н о в данном случае на первое место выступает времен
ной фактор. Анализ новых материалов помог выделить 
ранние и поздние типы сооружений. Удалось устано
вить, что катакомбы первого типа более ранние, чем ка
такомбы второго. Подбои, открытые в могильниках 
Ташравата. синхронны катакомбам первого типа. Сре
ди многочисленных подбоев могильников Исфары и 
Ьатксна, видимо, можно выделить более ранние и более 
поздние группы. 

Интересной особенностью ферганского погребально
го обряда является использование деревянных гробов. 
Они отмечены только в части курганных могильников, 
в основном юго-западных предгорий Ферганы. Причем 
в каждом из могильников захоронения в гробах состав
ляли незначительный процент от общего количества по
гребенных. Гробы находились в могилах всех трех ти
пов, известных в Фергане (фунтовые ямы. подбои, ката
комбы) . Гробы имели различную конструкцию. Это до-
счатые гробы, изготовленные из хорошо обработанных 
широких досок и имеющие форму ящика, расширенного 
в головной части. Стенки гроба крепились по углам вер
тикальными стойками с пазами, соединявшими продоль
ные и поперечные стенки Гробов. Некоторые экземпля
ры имели н о ж к и . Крышками гробов служили доски, ко
торые кренились с вертикальными стойками. 

Другой тип представлен гробами-колодама, долблен
ными из ствола. Большая часть гробов »того тина имела 
долбленную торцевую часть, у иных же юрцовую стенку 
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составляли доски, вставленные в пазы (Баруздин, 1961. 
С. 57-59; ЛшпвШККий, 1У72. С. 76: Задменровский, 1960. 
С. 94). Интересны гробы-футляры, плетенные из исток 
облепихи, отмеченные Л.Н. Бсрнштамом В Алае (Берн-
штам, 1952. С. 193). В Северной Фергане, в Мунчакте
пе. обнаружены гробы из камышовых жгутов. 

Пока еще нет возможности связывать какой-либо вэ 
типов гробов с определенным типом погребальных со
оружений. Они обнаружены и в подбоях, и в катакомбах, 
и в ямах. Исключение составляют гробы из камышовых 
жгутов. Все они происходят из склепов, открытых на го
родище Мунчактепе. н являются пока уникальной на
ходкой. Гробы тщательно закрывались крышками. Ино
гда крышки-доски кладись непосредственно на погре
бенных. Помимо гробов, в ферганских захоронениях ис
пользовались дощатые настилы, на которые клали 
умершего. В погребениях Оутсая в южных предгорьях 
Ферганы гробы заменялись прямоугольными рамами из 
досок, поставленных на ребро. Внутри рамы помещали 
умершего. 

Очень часто использовались камыш и циновки из ка
мыша. Циновкой из камыша закрывали покойника. Это 
отмечалось неоднократно в курганах Та шр а вата и Кай
ра гача. 

Одни исследователи связывали распространение в 
Средней Азии захоронений в деревянных гроба.х с про
движением гуннов, другие объясняют это сарматско-
среднеазиатскими связями. У сарматов этот обычай су
ществовал уже с IV—III вв. до н.э. В Средней Азии он рас
пространяется позже и бытует длительное время [Лат
ышский. 1972. С. 80). 

В могильниках присутствуют кенотафы, являвшиеся 
символическими погребениями умерших или погибших 
вдали от родных мест людей и возводившиеся на родо
вых кладбищах. Кенотафы свидетельствуют об относи
тельной подвижности оставившего их населения. В Фер
гане в отличие от других районов Средней Азии кено
тафы единичны. А в Аруктаусском могильнике, по сви
детельству A.M. Мандельштама, кенотафы составляют 
25% всех раскопанных курганов. 

Кенотафы устроены так же. как и погребальные со
оружения. В погребальных камерах присутствуют часто 
богатый инвентарь, остатки тризны - кости барана или 
другого жертвенного животного, но нет погребенного. 

Ю.Д. Баруздин выделял три типа кенотафов: могиль
ная яма (с подбоем), в которой есть инвентарь: могиль
ная яма без инвентаря: могильная яма с инвентарем, но 
вместо умершего в нес положена антропоморфная ста
туэтка (Баруздин. Брыкина, 1962. С. 47). 

В Фергане самые ранние кенотафы открыты в Тюлсй-
кенском могильнике. А.Н. Бернштам относил их к скиф
скому времени (Бернштам, 1952. С. 190). 

Кенотафы отмечены в Карабулакском могильнике и 
в могильниках Исфары. Здесь, помимо кенотафов-мо
гил, открыты поминальные площадки иод насыпями 
(Латвийский, 1972). 

В Кайрагаче под насыпью кургана открыта неглубо
кая яма подпрямоугош.ных очертаний. В ней находились 
сосуды и другие бытовые предметы. 

До недавнего времени городские кладбища были 
малоизвестны. В 1988 г. при раскопках города Пап в 
Фергане открыт городской некрополь, занимавший че-
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тыре холма. На ХОЛМА Мунчак I находились погребения 
в грунтовых ямах и подбоях. Одно из них выделялось ог
ромным количеством погребального инвентаря. Погре
бение принадлежало женщине, положенной в камышо
вый гроб. При ней было много бус (Табл. 58, / . 2) из сте
кла и камня (кварц, доломит, бирюза, змеевик, сердо
лик) (Анарбаев, Матбабаев, 1990; Матбабаев, 1996). 

На Мунчактепе 2 открыто семь склепов различного 
размера. Склепы имели сложную конфигурацию. У всех 
склепов были парадная портальная часть, площадка с 
пандусом, сводчатый коридор, который вел в погре
бальную камеру. В торцовой стене коридора были дверь 
и лестница в два марша, сложенная из крупных пахсовых 
блоков (Табл. 58. 4. 6-8). 

Большие склепы являлись семейными усыпальница
ми. В них производились захоронения на протяжении 
100-150 лет. Захоронения совершались в камышовых 
гробах, которые ставились один на другой. Гробы дела
лись из собранных в пучок и перевитых камышовых 
жгутов (Табл. 59.1-6). В больших склепах находилось до 
47 фобов, в малых склепах - два-четыре усопших. В 
гробах и около них лежал многочисленный инвентарь: 
глиняная и деревянная посуда, плетеные корзиночки 
(Табл. 60. 8-14; 63. 1-19). 

Умерших клали в гробы в богатых одеждах из тонко
го шелка. В погребениях женщин много украшений: бу
сы из стекла и камня, из косточек плодовых растений и 
из позвонков рыб. серьги, браслеты, перстни из бронзы, 
зеркала (Табл. 62). 

В мужские захоронения клали оружие: фрагменты 
сложиосоставных луков, наконечники стрел, кинжалы 
(Табл. 61,70-22). 

Весь комплекс предметов из склепов позволил автору 
раскопок датировать эти сооружения VII—VIII вв. (Мат
бабаев, 1994). 

Открытые в Папе склепы являются пока уникальны
ми для Ферганы как по характеру сооружений, так и по 
способу захоронений в гробах, плетенных из камышо
вых жгутов. Обилие в склепах изделий вз дерева, а так
же Присутствие всевозможных коробочек и корзин. 
плетенных из камыша, сопоставимо, пожалуй, только с 
захоронениями в Карабулаке. где также присутствуют 
такие предметы. Но это. однако, не позволяет устано
вить генетическую связь между памятниками, я также 
предполагать этническую близость между людьми, ос
тавившими эти погребальные сооружения. 

Несомненно оседлому населению принадлежал нек
рополь, расположенный на левом берегу р. Ходжа-Ба-
кырган. в 300 км к югу от усадьбы Кайрагзч, и включав
ший два науса и захоронения в подбоях. 

Первый наус представляет собой наземную почти 
квадратную в плане постройку площадью 6.6 х 6.4 м. 
Стены толщиной 1,6 х 1.7 м сохранились в высоту до 2 м. 
Судя по завалу ИЗ кирпичей, упавших на торец, здание 
имело купольное перекрытие. В наус вели два низких 
арочных проема, сооруженные в разное время. Более 
ранний вход находился в нижней части южной стены, 
позже была сооружена высокая суфа. Она закрыла тя
нущийся по всему периметру помещения первоначаль
ный проем. В JTOT период был прорублен проем в север
ной стене. Он выходит на уровень суфы (Табл. 55. / ) . 

В наус помещали очищенные от мягких тканей кости. 
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Поэтому с к е л е т ы р а з р о з н е н ы и п о м е щ е н и е з а п о л н е н о 
беспорядочно л е ж а щ и м и КОСТЯМИ. Н а полу В я м к е о к о л о 
восточном стены л е ж а л и пить ч е р е п о в . К ч е р е п а м о т н о 
шение б ы л о б е р е ж н о е п у н а ж и т е л ь н о с . 

В помещении среди к о с т е й н а х о д и л и с ь ф р а г м е н т ы 
керамики, ж е л е з н ы е н а к о н е ч н и к и с т р е л , у к р а ш е н и я (бу
сы, бронзовые серьги и к о л ь ц а ) . О н и . о ч е в и д н о . ЯВЛЯ
ЛОСЬ личными в е щ а м и п о г р е б е н н ы х и п о п а л и в н а у с » м е 
сте с костями. Т а к . один б р о н з о в ы й п е р с т е н ь б ы л на ф а 
ланге пальца руки. 

, Снаружи к стенам науса п р и м ы к а л и р о в н ы е , х о р о ш о 
утрамбованные п л о щ а д к и . М е с т а м и на них о т м е ч е н ы 
следы интенсивного г о р е н и я . К ВОСТОЧНОЙ с т е н е п р и 
строена прямоугольная о г р а д к а из с ы р ц о в ы х к и р п и ч е й . 
Внутри оградки находились р а з р о з н е н н ы е кости ДВУХ 
Скелетов (Табл . 5 5 . 3 ) . 

К северной стене п р и с т р о е н ы д в е н е б о л ь ш и е п р я м о 
угольные оградки ВЗ к и р п и ч е й , п о с т а в л е н н ы х на т о р е ц . 
На северной п л о щ а д к е найдено б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о к е 
рамики, среди к о т о р о й з н а ч и т е л ь н о е м е с т о з а н и м а ю т 
котлы. У с а м о г о края п л о щ а д к и о б н а р у ж е н к р а с н о а н г о -
бнрованный р и т о н с п р о т о м о й р о г а т о г о ж и в о т н о г о над 
сливом. 

На полу перед с е в е р н о й н и ш е й л е ж а л а в ы л е п л е н н а я 
из глины и х о р о ш о с м о д е л и р о в а н н а я г о л о в а идола , ана
логичная найденной в с в я т и л и щ е у с а д ь б ы К а й р а г а ч 
{Брыкшш, 1982. С . 92) . Ее п о в е р х н о с т ь п о к р ы т а а л е б а 
стром и р а с к р а ш е н а к р а с к о й к р а с к о й ( Т а б л . 7 4 . 7). Воз 
можно, северная п л о щ а д к а б ы л а м е с т о м , где с о в е р ш а 
лись поминальные ц е р е м о н и и . 

Второй наус р а с п о л а г а л с я в н е с к о л ь к и х м е т р а х к 
юго-востоку о т п е р в о г о и з а н и м а л с а м ы й к р а й т е р р а 
сы. О н п р е д с т а в л я л с о б о й п р я м о у г о л ь н о е с о о р у ж е н и е , 
в ы р у б л е н н о е в м а т е р и к е . В с о о р у ж е н и и н а х о д и л и с ь 
н е п о л н ы е с к е л е т ы двух л ю д е й и о т д е л ь н ы е ч е л о в е ч е 
ские кости . П о п о л о ж е н и ю с к е л е т о в я с н о , ч т о у м е р 
шие б ы л и п о л о ж е н ы на с п и н у в в ы т я н у т о м п о л о ж е 
нии головой на ю г о - з а п а д ( Т а б л . 5 5 . 2). П р и п о г р е б е н 
ных находились ч е т ы р е сосуда и у к р а ш е н и я ( б р а с л е т , 
серьга , бусы) . 

У ю ж н о й с т е н ы науса с т о я л б о л ь ш о й с о с у д с н о с н -
ком-елнвом. в ы п о л н я в ш и й р о л ь о с с у а р и н . В н е м н а х о 
дились о т д е л ь н ы е к о с т и о т двух с к е л е т о в ( Т а б л . 5 7 . 7) . 

К северу о т п е р в о г о н а у с а . и н е п о с р е д с т в е н н о й б л и 
зости о т н е г о , н а х о д и л с я е щ е о д и н п о г р е б а л ь н ы й 
комплекс , о т л и ч а в ш и й с я о т т о л ь к о ч т о о п и с а н н ы х 
конструкцией п о г р е б а л ь н ы х с о о р у ж е н и й и о б р я д о м 
захоронения . К о м п л е к с з а н и м а л п л о щ а д к у на к р а ю 
высокой т е р р а с ы . П л о щ а д к а д о п о л н и т е л ь н о в ы р о в н е 
на в ы м о с т к о й из о б л о м к о в с ы р ц о в ы х к и р п и ч е й 
(Табл . 55 . Н). 

На п л о щ а д к е н а х о д и л и с ь п о г р е б е н и я в п о д б о я х . 
Д л е н н ы е и узкие входные я м ы в ы т я н у т ы н о линии севе
ре - запад-юго-восток л и б о з а п а д - в о с т о к Вход в виде уз
кой щели находится в ю ж н о й стене в х о д н о й я м ы . Входы 
в подбой з а л о ж е н ы с ы р ц о в ы м и к и р п и ч а м и , поставлен
ными на торец . П о г р е б е н н ы е л е ж а т на спине головой на 
восток. И с к л ю ч е н и е м я в л я е т с я о д н о п о г р е б е н и е , гле 
ямы не б ы л о , а у м е р ш и й б ы л п о л о ж е н на у р о в н е древне 
го ГОрНЗОИТа в позе всадника с п е р е к р е щ е н н ы м и и щ и к о 
лотке ногами. У него о т с у т с т в о в а л и голова и ш е й н ы е 
позвонки ( Т а б л . 56, / 2 ) . И н т е р е с н о п о г р е б е н и е 4. ЕГО о т -
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д и ч а е т о т о с т а л ь н ы х п о л о ж е н и е г о л о в ы : она б ы л а силь
н о п р и п о д н я т а и с т о я л а на к у ч к е з о л ы и у г л е й 
( Т а б л . 56 . Li). 

Э т о т п о г р е б а л ь н ы й к о м п л е к с т а к ж е п р и н а д л е ж а л 
ж и т е л я м поселения в К а й р а г а ч с и. судя по немногочис
ленному и н в е н т а р ю , синхронен усадьбе. О с о б е н н о инте
ресен у з к о г о р л ы й кувшин с согдийской надписью, в к л ю 
ч а ю щ е й ш е с т ь знаков , ч е т ы р е б у к в ы и дне ц и ф р ы . Н а д 
п и с ь , п о м н е н и ю В . А . Л и в ш и ц а , о п р е д е л я е т дату 
VI -VI I вв . 

В С е в е р н о й Ф е р г а н е о т к р ы т ы н а з е м н ы е постройки 
из к а м н я - к у р у м ы . или мугхона. В них находились мно
ж е с т в е н н ы е з а х о р о н е н и я , с о в е р ш е н н ы е последователь
но . О с н о в н а я масса к у р у м о в р а с п о л о ж е н а на правом бе
регу С ы р д а р ь и . Н о о т м е ч е н о одно с о о р у ж е н и е т а к о г о 
т и п а на л е в о м с е берегу , в р а й о н е к и ш л а к а Н н я з б е к . На
з е м н ы е п о г р е б а л ь н ы е к а м е р ы из камня не встречались 
вместе с п о г р е б а л ь н ы м и сооружениями других типов . 
О н и в с е г д а с о с т а в л я л и и з о л и р о в а н н ы е к л а д б и щ а . 
Б . А . Л и т е н н с к п й н а з ы в а е т мугхона "домами м е р т в ы х " и 
с ч и т а е т , ч т о их нельзя р а с с м а т р и в а т ь вне зороастрнй-
скнх т р а д и ц и й . С. Ь а р а т о в о т м е ч а е т , ч т о в нескольких 
к у р у м з х з а х о р о н е н и я с о в е р ш а л и с ь по зороастрнйскому 
обряду . В одном случае в курум б ы л поставлен оссуарнй 
(Баратов, 1971). 

С в и д е т е л ь с т в а о р а с п р о с т р а н е н и и з о р о а с т р и з м а в 
Ф е р г а н е весьма н е з н а ч и т е л ь н ы . Э т о о т д е л ь н ы е ч е р т ы 
ш р о а с т р н й е к о й п о г р е б а л ь н о й обрядности , о т м е ч е н н ы е 
при р а с к о п к а х мугхона в С е в е р н о й Ф е р г а н е , и находки 
оссуарнеп . к о т о р ы е я в л я ю т с я х а р а к т е р н о й чертой зоро-
а с т р и й с к о й обрядности . О н и найдены в нескольких пун
ктах ( П а п . С а р ы к у р г а н . курум в С е в е р н о й Фергане , в до
л и н е А к с у в з а п а д н ы х п р е д г о р ь я х Ф е р г а н ы . 
( Т а б л . 57, / - б ) , з а х о р о н е н и я в хумах в ю ж н ы х предгорь
ях Ф е р г а н ы ) . Н.Г, Горбунова в ы с к а з а л а п р е д п о л о ж е н и е , 
ч т о оссуарин п р и н а д л е ж а л и согдийцам. б е ж а в ш и м от 
а р а б о в . 

К а й р а г а ч с к и е ваусы я в л я ю т с я е щ е одним свидетель
ством с у щ е с т в о в а н и я в Ф е р г а н е з о р о а с т р и з м а . 

Н . П . Горбунова п о л а г а е т , ч т о В могильнике Хангиз 
б ы л о п о г р е б е н о оседлое население , в хозяйстве которо
го с к о т о в о д с т в о играло б о л ь ш у ю р о л ь {Горбунова. 1990. 
С . 197). А н а л о г и ч н о е мнение б ы л о в ы с к а з а н о Г.А. Б р ы -
кнной о т н о с и т е л ь н о населения , о с т а в и в ш е г о могильник 
в К а й р а г а ч с (Брыкшш, 1982). 

В м о г и л ь н и к е Хангиз II о т к р ы т ы с к л е п ы ИЗ сырцово
го к и р п и ч а . О н и п р е д с т а в л я ю т собой прямоугольные 
п о с т р о й к и . Одна из них. р а с п о л о ж е н н а я в центре комп
л е к с а , удлиненная , две другие почти к в а д р а т н ы е . 

К ю ж н о м у и северному углам центральной постройки 
примыкают углами квадратные постройки. На полу к 
п о с т р о й к а х л е ж а т р а з р о з н е н н ы е ч е л о в е ч е с к и е кости , 
иногда к у ч к а м и , иногда бессистемно . На полу находи
л и с ь р а з л и ч н ы е п р е д м е т ы : К е р а м и к а , н а к о н е ч н и к и 
стрел, пряжки, перстни, зеркала, расположение костей и 
инвентаря дает в о з м о ж н о с т ь п р е д п о л о ж и т ь , что в каме
р ы п о м е щ а л и о ч и щ е н н ы е от мягких тканей кости . З а 
п р е д е л а м и к а м е р т а к ж е л е ж а л и р а з р о з н е н н ы е кости. 
О к о л о ВОСТОЧНОЙ степы в о в а л ь н о й яме находился ске
л е т ч е л о в е к а , п о л о ж е н н о г о па спину. Ч е р е н отсутствует . 
Л е в а я нога ч у т ь согнута В к о л е н е [Gorbunova, I486. 
Р. .132. 14. I.XX1I). 



СРЕДНЯЯ АЗИЯ в РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Анализ материалов из курганов убеждает п том. что 
значительную их часть следует СВЯЗЫВВТЬ с оседлым на
селением. Во-первых. могильники расположены В непо
средственной близости от поселений: ВО-ВТОрЫХ, разме
ры могильников насчитывают сотни, а иногда 1500 кур
ганов. Формирование таких могнльникон предполагает 
малую подвижность населения: в-третьих, н закладке 
входов в подбои и катакомбы использовался сырцовый 
кирпич: в-четвертых, состав погребального инвентаря: 
большая часть посуды совершенно непригодна в коче
вом быту. Это тонкостенные чаши, кувшины (Брыкина. 
1995. С. 88). 

Отдельные элементы веровании и культов древних 
ферганцев нашли отражение в погребальной обрядно
сти, как например, культ солнца и культ огня, о которых 
уже упоминалось раньше. 

Большое место в погребальном обряде принадлежало 
антропоморфным изображениям. В захоронения поме
щали фигурки из алебастра. Они присутствовали в мо
гильниках Тураташ. Ташрават. Ворух (Брыкина. Труна-
сва. 1995). 

Материалы, полученные при раскопках погребаль
ных сооружений, позволяют судить о высокой культуре 

Фергана по своему географическому положению бы
ла важным узлом этн о генетических процессов. Через 
нее с древнейших времен пролегали караванные пути. 
Она служила транзитом в международной торговле ме
жду Востоком и Западом. Через Фергану неоднократно 
прокатывались разноэтннчные волны завоеваний. Это. 
естественно, не могло не отразиться на сложности про
текавших здесь этногенетнческнх процессов. 

Изучение этнической истории Ферганы сопряжено с 
большими трудностями, обусловленными слабостью источ
никоведческой базы. Древние авторы хотя и выразительно, 
но скупо характеризуют население Ферганы. Чжан Цянь в 
конце II в. до н.э. писал, что "от Давани на западе до Аньсн 
хотя говорят различными языками, но в обыкновениях 
сходствуют и в разговорах понимают друг друга. Жители 
вообще имеют впалые глаза и густые бороды" (Бнчурнн. 
1950. Т. 11. С. 161). Другие хроники почти дословно повто
ряют этн сведения. В них также пишется о глубоких глазах 
и густых бородах. Таким образом, китайские хроники сви
детельствуют о евроиеоилностн древних ферганцев. Ведь 
глубокие глаза и густые бороды несвойственны монголои
дам Центральной Азии. Эти сведения относятся ко II в. 
до н.э. и к началу I тысячелетня н.э. 

Антропологические материалы также свидетельству
ют о принадлежности ферганского населения к европео
идной расе. Но большие хронологические лакуны, име
ющиеся в археологических материалах,а также нерав-
номерноегь изученности этой обширной области, не по
зволяют проследить динамику этногенетнческнх про
цессов, протекавших здесь, провести сопоставление син
хронных антропологических групп из различных рай
онов и выявить особенности каждой из них. 

Для этногенетнческнх процессов в Фергане большое 
значение имели связи ферганцев с населением Ташкент
ского оазиса. Тань-Шаня и Алая. 

населения, оставившего эти памятники. В то же время в 
них просматривается влияние соседних и более удален
ных областей. 

Интересной деталью погребального обряда, указыва
ющей на восточные связи ферганцев. являются лицевые 
накладки и платки из шелка. Они известны в захороне
ниях Папа|Мунчактепе)и Карабулака: есть они также в 
курганах Кетменьтюбс. В последних найдены наглазни
ки из золота и золотые лицевые маски. Из других пред
метов восточного происхождения важны китайские зер
кала и монеты типа у-шу. Они помогают определить 
время сооружения могил. Правда, датировка по монетам 
весьма относительна, поскольку этн монеты были долго 
в обращении и дают возможность судить только о том. 
что погребения совершены не ранее времени выпуска 
монет (конец II в. до н.э). 

Отмечено сходство с сарматскими материалами - кон
струкция катакомб, присутствие дерева в погребальных 
сооружениях, сходство или заимствование отдельных кате
горий украшений, наличке костей барана в погребении. 

В то же время есть и существенные отличия: нет чет
кой ориентации погребений даже в пределах одного мо
гильника, нет конской узды, мало оружия. 

Палеоантропологнческне материалы из разных рай
онов Ферганы свидетельствуют о том. что в I тысячеле
тии н.э. население этой области было смешанным. 
Б.А. Литвинский считает, что можно говорить о четы
рех расовых типах, существовавших в Фергане в этот пе
риод: / - мезобрах и кранное население (тин среднеазиат
ского междуречья): 2 - долихокранное (средиземномор
ский тип): 3 - оба европеоидных типа с признаками мон-
голоидности: 4 - одиночные представители других ан
тропологических типов уЪопвинский, 1977. С. 171). 

Т.К. Ходжайов отмечает, что население Ферганы 
принадлежало к мезобрахикранному типу среднеазиат
ского междуречья. На юге и западе долины отмечены 
отдельные представители долихокранного средиземно
морского типа: в Юго-Восточной Фергане отмечена не
значительная монголоидная примесь (Ходжайов, 1980). 

Судя по данным палеоантропологии, среди ферган
ского населения в раннее средневековье, как и в предше
ствующий период, преобладали представители первого 
типа (по Литвинекому). Второй и третий типы составля
ли незначительную часть населения. 

Несмотря на большие перемещения кочевых племен, 
часго централ ыюазиатского происхождения, существен
ных изменений в антропологическом типе населения не 

На основании анализа антропологического материа
ла В.В. Гинзбург пришел к заключению, что в середине 
I тысячелетия н.э. монголоидный элемент играл незна
чительную роль в антропологическом типе населения 
(ГшиОург. 1959. С. 17-35). Только усилившийся приток 
тюркоязычных племен поспособствовал изменению эт
нического облика европеоидного населения. Главная 
роль в этом процессе принадлежала тюркам. По мнению 
А.Н. Бершитз.ма. главными ускорителями тюркизацни 
населения Средней Азии явились политическая власть 
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ГЛАВА 5. ФЕРГАНА 

Тюркского каганата, объединившего под своей эгидой 
обширные территории, и приток тюркского населения в 
города. Именно эти факторы обеспечили успех тюрк
ского влияния в Средней Азии. 

В середине VII в. {627-649 гг.) тюркский правитель 
Дшнна Шуми завоевывает Фергану. С этого времени она 
прочно входит в сферу влияния тюркской династии. 
Ставкой был сначала Касан, а потом Ахсыкет. Эти све
дения подтверждают древние авторы и находки памят
ников тюркской письменности. Большая их часть связа
на с южными и юго-западными районами области (рай
он Исфары и Баткена). Другая группа происходит из 
Юго-Восточной Ферганы. Самая восточная находка 
происходит из Шурабашата. Весьма вероятно, что над
писи были оставлены самими тюрками. 

Как видим, эпиграфические находки располагаются 
компактными группами. Может быть, это дает возмож
ность сулить о том. что тюрки жили компактными груп
пами в определенных районах области. 

Приход тюрок в Фергану в начале VII в. и политиче
ское подчинение этой области Западнотюркскому кага
нат)' не оказали, видимо, существенного влияния на ход 
этногенетнческнх процессов. Еще в VIII в. ферганцы го
ворили на своем родном языке, и только последующие 
значительные переселения тюркского населения в эту 
область, переход к оседлости и переселение в города 
могли существенно изменить картину. 

Е.А. Лнтвинскнй и Ю.А. Заднепровский считают, что 
в I тысячелетии н.э. в Фергане существовала ферганская 
народность. Ю.А. Заднепровскнй полагает, что она сло
жилась уже в первые века н.э. Б.А. Лнтвпнский же ука
зывает, что о ферганской народности можно судить на
чиная с V-VII вв. н.э. (Лнтвпнский, 1976. С. 66). 

В формировании ферганской народности принимали 
участие европеоидные племена, жившие как в долине. 
так и в предгорьях Ферганы. В результате их общения 
сложилась своеобразная культура, которая может быть 
показателем образовавшейся этнической общности. 

Другим показателем этой общности, как полагают 
этнографы, является язык. 

В VII в. Сюань Цзян писал, что язык ферганцев отли
чается от языков народов других стран. А в VIII в. об от
личии ферганского языка от языков населения других 
областей Средней Азии писал Хой Чао. Он указывал. 
что язык ферганцев совершенно отличен и неодинаков с 
языками остальных стран {Бсрнштам. 1952. С. 193). 

Б.А. Лнтвинскнй обратил внимание на эти важные 
сведения древних авторов и сделал вывод, что тюркский 
язык не получил широкого распространения (Дитвин-
ский, 1976. С. 56), а В.А. Лившиц полагает, что в середи
не I тысячелетия н.э. в Фергане существовал свой язык. 

Он. видимо, относился к группе восточноиранскнх язы
ков {Лшшшц. 1968). 

Об облике древних ферганцев позволяют судить и па
мятники изобразительного искусства. Речь идет о 
скульптурах из Кайрагача. Уже отмечалось, что эти 
скульптуры являются олицетворением почитаемых 
предков. Поэтому они передают облик совершенно кон
кретных людей. При большом сходстве каждой из 
скульптур со всеми остальными каждая из них имеет 
свои, лишь ей присущие черты. Скульптор стремился к 
передаче этнического типа и портретного сходства каж
дой скульптуры с ее прототипом. Скульптуры из Кайра
гача довольно точно передают физический тип населе
ния Западной Ферганы. 

Все статуи имеют головы со скошенными лбами, что 
свидетельствует о том. что прототипам этих изображе
ний была свойственна деформация черепов. Все скульп
туры имеют удлиненные миндалевидные глаза и длин
ные сильно выступающие носы. Это свидетельствует о 
том, что скульптуры передают облик людей европеоид
ной расы. Но в строении лица скульптур есть некоторые 
различия, что свидетельствует об их принадлежности к 
двум типам европеоидной расы. Пять скульптур изобра
жают широколицых людей, принадлежащих к типу сре
днеазиатского междуречья. Семь других передают об
лик узколицых и длинноголовых людей средиземномор
ского типа. 

Из Кайрагача происходит еще одна находка, которая 
дает представление об облике населения района. На ту-
лове одного из сосудов острым предметом но сырой гли
не изображено лицо мужчины с крупными чертами. У 
него большой с горбинкой нос. массивный, выступаю
щий вперед подбородок, большой, растянутый в улыбке 
рот и большой глаз миндалевидной формы. Лоб сильно 
скошен, из-за чего теменная часть имеет почти конусо
видную форму. На голове шлемовидный головной убор. 
Представляется, что мастеру были известны каноны, 
которым подчинены изображения на монетах: голова 
правителя строго в профиль в повороте головы направо. 
Но на сосуде изображен реальный человек, а не условно 
царская скоба. Изображение, как и скульптура, переда
ет облик человека европеоидной расы с кольцевой де
формацией черепа. 

Та информация, которую дают антропоморфные изо
бражения об этническом типе населения, очень хорошо 
согласуется с заключением антропологов о черепах 
Кайрагача. В Кайрагачском могильнике погребены 
представители двух типов европеоидной расы - среди
земноморского и типа среднеазиатского междуречья. 
Фигуры из каГфагачского храма совершенно отчетливо 
передают облик представителей этих двух типов. 



Глава 6 

Уструшана 

Уструшана была одной из важных и крупных обла
стей Средней Азии. Она занимала значительную тер
риторию левобережной равнины Средней Сырдарьн. 
предгорий и ущелий западной части Туркестанского 
хребта, верхоньен Зсравшана н его главных истоков -
Матчи и Фандарьн. Она граничила на западе и юго-за
паде с Согдом. на востоке н северо-востоке с Ходжен-
том и Ферганой, а на севере с Илаком и Чачем (Нег
матов. 1957). 

Этническая и культурная история Уструшаны в 
древности была наиболее тесно связана с Согдом. На
селение области сформировалось на базе согдоязыч-
ных племен и говорило на согдийском диалекте, вело 
оседлый образ жизни, занималось земледелием и ско
товодством, жило в городах, в укрепленных поселени
ях и замках. Общность культуры уструшанпев с тако
вой населения соседних областей отмечали Сюань 
Цзян (VII в.) и Хой Чао (VIII в.). Сюань Цзян вообще 
всю страну между Суябом (Семиречье) и Кешем 
(Кашкадарья) называет Сули-СогдОМ, а ее население -
согдийцамн (Негматов. 1957. С. 49-73: Липшиц. Хро
мой. 1981. С. 348-349). 

Письменные источники, затрагивающие в той или 
иной степени историю Уструшаны. весьма немногочис
ленны. Краткая их сводка была сделана В.В. Бартоль-
дом в конце XIX в. (Вартпльд. 1963. С. 221-226 и др.). а 
затем дополнена к проанализирована H.H. Негматовым 
(Негматов, 1957). 

Краткие сведения об Уструшане содержатся в хрони
ках Вей (386-581 гг.). в дннастийных историях Суй 
(581-618 гг.) и Тан (688-907 гг.) (Бичурии. 1950. Т. И), в 
путевых записях Сюань Цзяна (629-630 гг.) и Хой Чао 
(722 г.). Гораздо более подробные сведения по истории 
Уструщаны имеются в трудах арабских, персидских и 
таджикских историков (Негматов, 1957. С. 8-14). 

Название области зафиксировано в письменных ис
точниках в нескольких вариантах: Судуйшана, Судули-
шена. Судушина. Шуайдушана. Кобугюйка, Восточное 
Цао - в китайских хрониках: Лшрусана. Лсрушана, Ус-
рушана. Осрушана. Сурашана, Сутрушанз и др. - у араб
ских и персидских авторов (Негматов, 1957. С. 15-32). 

Открытие согдийских документов в замке на горе Муг 
позволило уточнить название области - Уструшана {Лив
шиц. 1962. С. 77-82: Негматов. Хмельницкий. 1966. С. 3). 

Полити ческая история 

Политическая история Уструшаны слабо отражена в 
источниках. Как показывает анализ исторических сведе
ний, в результате распада великих среднеазиатских госу
дарств эпохи поздней античности Уструшана отделилась 
от согдийской федерации, что было зафиксировано в хро
нике Бэйши при изложении исторической ситуации, сло
жившейся к 435 г. H.a. (Бичурии. 1950). В конце V-VII в. 
она входила в состав эфталнтского и западкотюркского 
государственных образований. В этот период Уструшана 
сохраняла внутреннюю автономию и управляли ею собст
венные цари - афшнны из династии Кавуса. 

le источники (документы с горы Муг). а 
также надписи на дощечках из уструшанского замка 
Чнльхуджра донесли до нас ряд имен представителей 
этой династии (Лившиц. Хромов, 1981. С. 367). Устру-
шанские МОНСТР,] ИЗ Калаи Кахкаха содержали особенно 
важные сведения о языке и письменности уструшанцев и 
о правителях уструшанской династии (Смирнова, 1972. 
С. 59-64; 1981. С. 31-35. 324-335). 

В конце VI—V1II в. Уструшана вовлекается в длитель
ную и драматическую борьбу с войсками Арабского ха
лифата (Негматоч'. 1957. С. 129-137). 

История 1 
Изучение древностей Уструшаны началось сразу 

же после присоединения Средней Азии к России, 
во второй половике XIX в. Большой вклад в исследо
вание памятников материальной культуры внесли 
военные, среди которых было много культурных 
и образованных людей. Развалины древних городов 
и поселений привлекали их внимание. Военные то
пографы сняли планы многих из них i 

В 1867 г. первую научную поездку в Уструшану пред
принял крупный русский востоковед П.И. Лерх. обнару
живший и изучивший надписи на скале близ города Джи-
зак (Лерх. 1870). 

В 70-е годы XIX в. в Шахрнстане бывал ходжентскнй 
уездный начальник полковник A.A. Кушакевич. отме
тивший некоторые древности, находившиеся в поселке 

(постройки из жженого кирпича), и связанные с ними 
предания (Кушакевич. 1972). 

В 1890 г. Шахркстан посетил Н.С. Лыкошин. Он со
ставил первое подробное описание замка Чнльхуджра и 
городищ Шахристана. Особое внимание Лыкошин уде
лял проблеме орошения Шахристанской котловины. 

Первые раскопки в Шахрнстане были проведены в 
1893 г. уратюбпнеким участковым приставом штабс-ка
питаном Степановым. О результатах раскопок доложе
но на заседании Туркестанского кружка любителей ар
хеологии 16октября 1896 г. (Архив ИА АН СССР. Ф. 75. 
1S93 г. Выписка из дел Археологической комиссии. Т. 3. 
Протокол № 4 ТКЛА). 

В 1894 г. В.В. Бартольд, проехав от Ходжента до се
ления Шахрнстан. записал местные легенды о городи
щах Шахристана и о Чнльхулжре и отметил, что послед-
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1 - Актспс: - - Каллахона; .• - Kopci Каллахона: 4 - Мнровудтст;; 5 -
Карабуннтспе; б - Юмалоктспс: 7 - Караултеле; « - Чнмбаплтенс: 9 -
Калан Куша: Ю - Кари a fi te не: / / - Мискннтепе: 12 - Хокнстдртспе: 
13 - Джаркубтспс; 14 - Тулачардак: 15 - Кул» Дароа: 16 - Кулулатспс: 
17- Горн Девона: IX;~ Калан Дснгактепе: 19 - Тепакнонн; 20—TeiUB-
боло:2/ - Чнчконтспе; 22 - Мнрободтспс: 23 - Клраултепе; 24 - Актс-
нс: 25 - Кургантепе: 2Ь - Суркатсккстепе: 2? - Маймунджар; 2$ - Ак
тспс; 29 - Калан Кофар: 30 - Гильзой: 31 - Калан Дахкаг: 32 - Калан 

ннй памятник заслуживает особого внимания. Сопостав
ление археологических материалов со сведениями ара-
боязычных географов и историков IX-X вв. привело 
В.В. Бартольда к мысли о слабой колонизационной дея
тельности Арабского халифата и об ограниченности 
влияния арабской культуры в этой области. В.В. Бар-
тольд первым отождествил известную по письменным 
источникам столицу Уструшаны город Бунджикат с раз
валинами городищ в Шахристане {Бартольд, 1963. 
С. 223: 1964. С. 331; 1966. С. 89-90). 

С Организацией Туркестанского кружка любителей 
археологии активизируется, становится более плано
мерной И целенаправленной деятельность краеведов. 
Так, на заседании кружка 3 июля 1896 г. было реше
но собрать более подробные сведения о Шахристане. 
В связи с этим уратюбинским участковым приставом 
Г1.С. Скварскнм составлена сводка о древностях Шлхрн-
стана и многочисленных вещественных находках на тср-

Дахкаха: 33 - Чнльхузжра; 34 - Уртакургзн; 35 - Клраултепе: 36 - Ба-
ертепс:.Ï7- Кургантепе;.M - Чили.»,teiie.39 - Ьмижнкат: JO- Ахнсд-
бсктспс: 41 - Вахмтепе; 42 - Снторактспс: 43 - Эскнпашлтспс; 44 - Ка-
умуиггепс; 45 - Махссулггсис; 46 - Ширлнсантепе: 41 - •"Восточный"; 
4M - Мупепе: 49 - Ширин: 50 - Актерек: 51 - Шалдыбллды: 52 - кре
пость Курганча: 5 3 - крепость Дукгчатслс: а - крупный город; 6- ком
плекс тспс: в - тспс; i - могильники: i> - поселения: с - современные 
селения; ж - крепость H >амки 

ритории современного селения, отмечены развалины 
старого Шахристана на левом берегу сая (реки) и форты 
на правом его берегу, на территории современного селе
ния. Из других селений П.С. Скварскнй отмечает Ваг-
кат, заселенный, как он считает, потомками царя Гус-
таспа-Дарня Гистаспа (Скварашй, 1897. С, 41—45). 

Несомненная заслуга в изучении древностей Устру
шаны принадлежит И.А. Кастанье. Он собрал сведения 
об этой области и осветил по возможности полно ее ис
торию. Им же было составлено историко-топографиче-
ское описание Уратюбе и двух его возвышенностей, на 
одной из которых находилась уратюбинскам цитадель. 
Особое внимание Кастанье уделил водоснабжению го
рода; описал развалины шахрпстанского городища Ка-
лаи Кахкаха. стены средневекового Шахристана. замок 
Чильхуджра с его ходами-коридорам и и другие памятни
ки Шахрпстанской котловины, записал народное преда
ние о царе Кахкаха ИЗ народа Муг (огнепоклонники}, о 
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сорока девицах этого царя и о халифе Али, якобы заво
евавшем город (Кастинъе, 1915). 

В 20-с и 30-с годы исследования древностей Уструша
ны сводились к осмолру и регистрации памятников. 

К древностям Уструшаны в 20-е годы неоднократно об
ращались историк и-востоковеды. Л.Л. Семенов в исторн-
ко-археологпческом обзоре описал развалины в Шахриста-
Ие и наземные памятники Уратюбе. Вслед за В.В. Бартоль-
дом он помещает столицу Уструшаны город Бунджнкат в 
Шзхрнсганс {Семенов. 1925. 1944). О различных археологи
ческих находках в районе Шахрнстана сообщает Н.Г. Мал-
лицкнй (Маллицкий, 1929. С. 119). 

В 1943-1944 гг. в Уструшаны впервые были проведены 
большие раскопки. Исследования вела Фархадская экспе
диция, руководимая В.Ф. Гайдукевичем. На двух могильни
ках были вскрыты 28 погребений. Полученный материал 
позволил высказать суждение о погребальном ритуале и 
верованиях населении этой территории. На расположенном 
неподалеку от могильника городище открыты сооружения 
первых веков н.э. и периода развитого средневековья, в ча
стности гончарная печь с многочисленной керамической 
продукцией. 

В.Ф. Гайдукевич отметил сходство материалов, про
исходящих из могильников и с городища, что объясняет
ся тесными связями населения, оставившего могильни
ка, с населением, жившим на городище. В.Ф. Гайдукевич 
высказал мнение, что городище Мунчактепс было круп
нейшим и культурным центром в Северной Уструшане 
{Гайдукевич, 1947. 1949. 1952). 

В первые послевоенные годы в Уструшане развер
нулись широкие археологические работы. Открыты 
десятки новых памятников (городов, поселений и мо
гильников). Составлено их детальное описание, прове
дены топографические съемки (Смирнова, 1953а; Нег-
матов, 1952). 

Важное значение имели работы, связанные с изуче
нием исторической географии области. Несомненно 
большой вклад в эти исследования внесли А.Ю. Яку
бовский, О.И. Смирнова. A.M. Мандельштам (Якубов
ский, 1950; Смирнова. 1950. 1950а. 1953; Мандель
штам, 1954, 1965). 

С 1955 г. под руководством H.H. Негматова в Устру
шане ведутся широкие систематические раскопки па-

В эпоху раннего средневековья в Уструшане начинают 
складываться феодальные отношения. В связи g этим в со
циально-экономической жизни общества усиливается роль 
земледелия н претерпевает изменения характер развития 
городской культуры области. На этот процесс оказали вли
яние также изменения политического и культурного поряд
ка, связанные с вхождением Средней Азии в состав Араб
ского халифата, с началом распространения ислама и его 
идеологии. В Уструшане в результате долгой и упорной 
борьбы се населения и афшинской династии за независи
мость нсламизация фактически началась с конца IX в. н.э., 
уже в рамках государства Саманндов (Негмапюч. 1957. 
1977). В связи с этим здесь несколько дольше, чем в других 
областях Средней Азии сохранились устои чисто местных 
традиций в градостроительстве и культуре. 

мятников различных эпох. На протяжении нескольких 
десятилетий особое внимание уделялось городищам, 
расположенным в районе современного поселка Шахри-
стан. Здесь исследовалась столица Уструшаны город 
Бунджнкат, полностью вскрыты дворец Калаи Кахкаха П. 
замки Уртакурган и Тпрмизактепс. В 1963-1966 гг. осу
ществлены раскопки уникального по планировке и фор
тификации замка Чильхуджра. 

В 1965-72 гг. был полностью вскрыт арк (цитадель) 
городища Калаи Кахкаха I с огромным и уникальным 
по своей архитектуре и памятникам искусства двор
цом царей (афшпнов) Уструшаны, давшим великолеп
ные и богатейшие образцы монументальной настен
ной живописи и высокохудожественных резных дере
вянных конструкций. Начаты исследования жилых и 
общественных кварталов в центре и вдоль южной го
родской стены, производственных построек Калаи 
Кахкаха I. а также городского культового центра на 
городской площади Калан Кахкаха I. К востоку от со
временного поселка Шахристан изучены целая "зона 
молчания" с дахмой Чорхохатепе и мусульманское 
кладбище с мечетью у северного подножия Калаи 
Кахкаха 1. Начато изучение трех центров керамиче
ского производства Уструшаны. Исследовались квар
талы керамистов Букджиката в местности Сои Бург-
хона. в Сари Кубар на западной окраине Уратюбе и на 
холме Галлатспе в районе Калннкнабала. 

В 1970-1972 гг. проведено исследование ирригации 
Уструшаны в бассейнах Шахрнстана, Аксу, Исфанасая 
(Eu.ja.we, 1980). 

Помимо Шахрнстана. в разные годы велись широкие 
раскопки на городище Муггепс в Уратюбе. на Актспе в 
Наусском районе, замка Тоштемиртепе с комплексом 
фортификационных сооружений, замка и поселения Ка-
лаисар. замка и поселения Дунгчатспе. 

Интересные результаты дали раскопки городища 
Ширин и расположенных неподалеку склепов, выруб
ленных в толще горы Ширин. 

Одновременно с раскопками велись и разведочные 
работы, в результате которых открыто более ста новых 
памятников. Благодаря археологическим исследованиям 
науке стали известны многогранная история, экономика 
и культура Уструшаны. 

Характерная черта истории этого периода - начало 
отделения города от села. Если в древности города одно
временно были центрами земледельческих округов и 
местопребыванием окрестных земледельцев, то города 
и сельские поселения периода раннего средневековья 
выполняли каждый свою прямую функцию; в городах 
сосредоточивались преимущественно ремесленники и 
торговцы, светская Я духовная аристократия и правите
ли, а в селениях, замках и усадьбах - земледельцы и ско
товоды, феодализирующаяся аристократия, нередко 
сельские гончары и ткачи (Негматов. 1977). Отличи
тельной чертой этого этапа является также одновремен
ное развитие и городской, н сельской жизни, известна их 
структурная близость, когда некоторые компактные се
ления вскоре перерастали в города, а планировка и нн-
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терьер сельских замков оформлялись нередко по образу и 
подобию городских дворцов и жилых домов {Намотав. 
1978: Негмапюв. Пулшгюв. Хмельницкий. 1973; Пулатов. 
1975). Еще одна характерная черта - абсолютное сохране
ние и развитие в раннесредне вековой материальной н ду
ховкой культуре многих дрсвнсуструшакскнх и общеиран
ских традиций, их синтез с элементами культурных ценно
стей других стран, особенно Индии. Византии и государств 
Центральной Азии. Отметим, что общему прогрессу Уст-
рушаны способствовала надежная экономическая основа -
земледелие, скотоводство, добыча полезных ископаемых и. 
на их базе, подъем многоотраслевого ремесленного произ
водства и торговли, собственная чеканка монет и фактиче
ская самостоятельность уструшанской государственности 
во главе с афшпнекой династией Кавуса. 

Письменные источники называют в Уструшаке полтора 
десятка больших и малых городов. Оки локализуются но их 
наименованиям в современной топонимике или же на осно
ве сопоставления данных археологии н письменных источ
ников. Последние весьма отрывочны и часто противоречи
вы (Негмапюв, 1957). Поэтому единственно надежным ис
точником являются археолотческие материалы. Широко
масштабные исследования проведены на развалинах города 
Бунджиката (ныне Калан Кахкаха в районе кос. Шахри-
стзн). Раннесрсдневсковые слон выявлены на городищах 
Мугтспс (цитадель города Вагката в Уратюбе) к Актепс 
(близ Hay). 

Формирование города Бунджиката началось в VII-
VIII вв. на базе двух ранее существовавших поселений ку-
шано-эфталитского времени, располагавшихся на террасах 
обоих берегов речки Сарин (Шахрнстансай) у се выхода из 
ущелья. Город формируется в виде отдельно укрепленных 
частей шахристана. кухекднза (цитадели) и рабада. разме
ры и конфигурация которых полностью зависели от релье
фа прибрежных предгорных террас реки. 

Городище Капав Кахкаха I имеет неправильную форму 
площадью около 5 га и окружено одинарными (местами 
двойными) массивными стенами, цепью мощных пристен
ных и выносных башен из глинобитных блоков (85 х 65 см) 
и кирпича-сырца (50 X 25 х 10 см) (Табл. 76, 3). 

Внешняя южная поверхность городской стены была не
сколько пологой и имела довольно ровный скат, а нижняя 
се часть подпиралась толстым галечннковым контрфор
сом, усиливавшим мощность стены и затруднявшим уста
новку осадных приспособлений и штурм города. Внутрен
няя плоскость стены была довольно крутой, но ее основа
ние подпирала лйссово-пахсовая площадка-уступ (толщи
ной I м( для подъема на стену защитников. Между город
ской стеиой и находившейся здесь же. внутри стены, казар
мой шел обходной коридор. 

В восточной части городища на высокой платформе воз
вышался укрепленный дворец. Собственно город раскинул-

1 у з Юрца 
понижающихся естественных террасах, отделенных друг от 
друга внутренней глинобитло-пахсоной стеной, усиливав
шей оборонительные возможности каждой части города. 
Топографически наиболее сложной была средняя часть го
родища, в восточной стороне которого у подножия дворца 
находилась главная городская площадь, куда выходили во
рота дворца и северные ворота города. К последним по кру
тому пандусному подъему вдоль мощных северных город
ских стен и башен шла дорога от наружного подножия Ка

пая Кахкаха I. Вокруг располагались главные городские 
храмы и адм ни истратив ко-обществе иные здания, улицы ре
месленно-торговых и жилых кварталов, составляя все вме
сте развитую систему единого городского организма. За
падная часть городища представляла собой военно-оборо
нительный комплекс. Здесь располагались вторые, запад
ные ворота города. Эта часть была наиболее уязвимой, по
этому она дополнительно укреплена второй стекой. В юго-
западном углу города располагалось к а раульно-казармен
ное здание, а в среднем пониженном участке - водохрани
лище (сардоба). Эта часть города была наименее застроена. 
что позволяло проводить здесь большие военные сборы и 

Городище Калан Кахкаха II располагалось южнее пер
вого. В плащ- оно представляет собой почти правильный 
прямоугольник размером 210 х 230 м. обведенный с запада 
и юга двумя, а с севера к востока одним рядом стен. Север
ная стена, судя по обнажениям в западной части, была сло
жена из сырцовых кирпичей и сохранилась в высоту до 6 м. 
Ворота располагались в северо-западном углу городища. К 
ним вел пандус, защищенный с обеих сторон мощными сте
нами. В северо-восточном углу городища находился холм, 
скрывавший остатки дворца. Всю южную часть городища 
занимала обширная искусственная прямоугольная плат
форма площадью 55 х 140 м. подготовленная для какого-то 
большого неосуществленного сооружения. Остальная тер
ритория городища (65 х 95 м| никогда не была застроена 
(Табл. 76. 8-10). 

Городище Калан Кахкаха 111 располагается на покатых 
террасах правого берега реки. Оно сформировалось на ме
сте более раннего поселения я было окружено собственны
ми оборонительными стенами с башнями. Стены окружают 
всю западную часть Шахрнстонн Боло. Хорошо сохранился 
вал южной стены: он идет почти по краю второй террасы 
Шахрнстансая по направлению к юго-западу, в сторону го
родища Калан Кахкаха II. В восточной части вал прерыва
ется на 5 м. указывая на место городских ворот. В конст
рукции стены явно видны три этажа ее сооружения, возво
дившиеся последовательно в течение IX-X вв. Сохранились 
также валы восточной и частично южной стен Калан Ках
каха III. Особенно интересен крупный холм на линии север
ной стены, скрывающий одно из сооружений города, воз
можно фортнфикационно-жнлой кешк (замок), с сохранив
шейся системой потайного водозабора Собдузд") ИЗ Шах
рнстансая в виде довольно крутого сводчатого ступенчато
го подъема шириной 140-145 см. возведенного из кирпичей 
размером (49-50) х (24-25) х (9-10) см. Такие скрытые на 
случай осады "обдузды" использовались для водоснабже
ния городов и поселений в период всего средневековья 
(Негмапюч. 1957. С. 29-34: Негмапюв. Хмельницкий. 1%6). 

Археологическое изучение другого рлннесредневеково-
го города - Вагката. сохранившего свое название до наше
го времени (Вогат в западной части г. Уратюбе), пока дало 
мало материала для характеристики этого городского цен
тра. Культурные слои интересующего нас периода выявле
ны в нескольких пунктах городища Мугтепе. Здесь, судя 
по материалам раскопок, интенсивное строительство ве
лось в V1-V1II вв.. когда на остатках старых забутован-
НЫХ построек возводится новые, сложенные ИЗ сырцо
вых кирпичей {Рано«, Салтовская, 1961. С. 119-120. 
124-125: Негматов. Салтооская. 1962. С. 71-72). В се-
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сооружений, включающим отрезок мощной крепостной 
стены с округлой Двухъярусной башней со стреловидны
ми бойницами: к каждом ИЗ ярусов несколько помеще
ний. Своими бойницами башня обращена на юго-восток. 
к центру городища, что свидетельствует о ее принадлеж
ности вместе с крепостной стеной и частично вскрыты
ми помещениями к внутреннему укрепленному сооруже
нию Мугтепе. Этот комплекс функционировал в 
V-VIII вв. {Рахи.чов. 1984. 1985. 1985а). 

Следы интенсивной ЖИ-JHH зафиксированы также вне 
территории Мугтепе. к востоку от нее. и на западной ок
раине Уратюбе. в местности Сари Кубур. где выявлена 
серия гончарных обжигательных печей и ям-свалок с 
бракованной продукцией V1I-1X вв.. несомненно принад
лежавших керамистам Вагката (Самойлик. 1973. С. 165). 

Актепе близ Hay представляло собой крупное ком
пактное селение, находившееся на стадии формирования 
городского центра с цитаделью и шзхристаном (Негма-
тав. 1973. С. 81-82; Пулатов. 1977. С. 77-79). Раскопки. 
проведенные на центральном холме, показали, что он 
скрывал в себе мощно укрепленную постройками двух 
строительных периодов цитадель. Здание верхнего стро
ительного горизонта сохранилось плохо, но можно пред
положить, что оно имело почти правильную квадратную 
конфигурацию и заключало в себе девять помещений 
различных размеров и назначения. 

Городская застройка характеризуется разнообразием 
типов построек и строительных конструкций. В Шахрнста-
не лучше всего изучены дворцы городищ Калан Кахкаха H 
и Калан Кахкаха I. 

Дворец Калан Кахкаха 11 представляет собой трехъярус
ное здание, сооруженное на ступенчатой платформе из гли
нобитных блоков. Первый ярус включал входной вести
бюль, парадный зал. спальную комнату и айван с открытой 
в северный дворик стороной. Второй ярус состоял из кори
дора, комнаты прислуги и кухонного помещения. Третий 
ярус включал парадную анфиладу из трех комнат. Средняя 
представляла собой тронную лоджию, выходившую окном 
во двор городища. Ее стены украшали живопись н резное 
дерево. Второй и третий ярусы с первым входным вестибю
лем были связаны пандусом, вившимся вокруг прямоуголь
ного столба. Тронная лоджия третьего яруса составляла 
единую дворово-afiванную композицию с расположенным у 
западного подножия цоколя большим двором (Табл. 76. 
8-10) (Негматов. Хмельницкий. 1966). 

Иная планировка у дворца Калан Кахкаха I. Он постро
ен тоже на высокой платформе, В центре здания находился 
небольшой возвышенный донжон. Дворец имел входную 
айвакную лоджию с видом на реку, город и на всю Шахри-
станскую котловину. Через коридорный вестибюль попа
дали в осевой коридор с суфамн вдоль западной стены и су-
фой-"эстрадой" напротив входа. Осевой коридор делил дво
рец на две неравные части. Большая, западная, включала 
огромный двухъярусный зал со ступенчато поднимающим
ся полом н суфой ( 17.65 х 11.77 м). с выходящей в зал ка
мерной тронной лоджией в его возвышенной глубине и 
входным помещением-кулуаром перед залом. В этой части 
дворца находились второй парадный зал - "малый" (9.65 х 

Здание нижнего горизонта сохранилось значительно 
лучше. Оно квадратное в плане и имеет по углам четы
ре круглые башни, выступающие на 3/4 за линию стены. 
Северо-западная башня была снабжена бойницами, рас
положенными в два ряда (девять бойниц в верхнем ряду. 
десять в нижнем). Здание имело сложную систему под
земных ходов-лабнрннтов. В северо-западной башне от
крыт колодец глубиной 6.5 и. В нижней части колодца 
был арочный проем, ведущий в подземные ходы. Центр 
здания занимал большой квадратный зал, окруженный 
обводным коридором н связанный с ним дверными про
емами (Пулатов. 1977. С. 78). 

Средневековые городки Юго-Восточной Уструшаны 
находились на высоких мысах рек и горных останцах, на 
высоких надпойменных террасах. Они четырехугольные 
в плане и ограждены валами и рвами. Некоторые из них 
располагались при входах в долины и выполняли функ
ции сторожевых постов и убежищ. Примером таких го
родков является городище Курганча. занимающее мыс 
на правом берегу реки Исфанасай. Оно четырехуголь
ное н плане и было ограждено высокими стенами. По уг
лам сооружения и посредине стен находились башни. 
Центр городища не был застроен. Постройки же разме
щались вдоль стен. Неукрепленное поселение занимало 
площадки к северу и западу от городища (Негматов, 
1956. С. 69). 

9,5 м). дворцовое святилище и еще одна большая комната. 
В восточной части дворца, кроме входного айвана и кори
дора-вестибюля, располагались большая жилая комната с 
входной деревянной тамбурной ширмой, малое помещение 
для прислуги, обособленный коридор с "арсеналом"'-камне-
храннлнщем. Дворец с севера и юга имел укрепленные 
мощными стеками дворы с кухонными и хозяйственными 
строениями (Табл. 76. $). а в западной стене северного дво
ра - ворота дворца (Воронина. Негматов, 1974). 

Жилые постройки горожан представлены следую
щими типами. Тип 1 - широкое длинное строение, раз
деленное внутри поперечными стенками на три комна
ты - глубинную, среднюю и наружную айванную. Тип 2 
- квартал из отдельных изолированных, плотно при
строенных друг к другу небольших секций, обычно 
включающих общий коридор и две-три комнаты с не
которыми бытовыми удобствами (входными ширмами, 
суфамн, очагами), причем каждая секция имеет отдель
ный выход на городскую улицу. Тип 3 - квартал также 
с секционной, но более индивидуализированной плани
ровкой, включающей входные айваны и кулуары, па
радные залы и комнаты с богато оформленным ин
терьером - входными тамбурами, суфами вдоль стен. 
суфами-"эфстрадамн". колоннадой и стенописью (Ав-
залон, 1977. С. 81-83). Тип 4 - постройка с коридорно-
фебенчатой планировкой строго функциональной вой
сковой казармы-общежития, открытия в юго-западном 
углу городища Kamm Кахкаха 1 (Табл. 77.2). Она вклю
чает центральный коридор и 2U узких коридорообразных 
помещений, расположенных по обе стороны от него и 
соединенных с коридором арочными проемами [Негма
тов. Хмельницкий. 1966. С. 23-39. 106-115). 
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Сельские поселения (классификация, фортификация, 
типы сооружений) 

По сведениям письменных источников. Уетрушана 
была "обширной и важной страной", в ней находились 
"четыреста крепостей-замков" (или "свыше четырехсот 
замков"), располагавшихся в восемнадцати равнинных и 
горных рустаках-округах (Негмапюв. 1957. С. 34-35). 
Некоторые замки стали ядром крупных компактных се
лений, впоследствии превратившихся в городские цент
ры (Актспе близ Hay). 

Четыре вскрытых в Шачрнстанской котловине замка 
демонстрируют три категории построек: / - замки с ус
ложненной индивидуализированной планировкой, вклю
чающей парадные залы, жилые покои, святилища, хо
зяйственные и коридорные помещения, с богатейшим 
декором (стенопись и резное дерево) н мощной форти
фикацией расположенного на гребне горы здания 
(Чильхуджра); 2 - замки с несложной "коридорно-гре-
бенчатон" планировкой, без декоративной отделки, рас
положенные на гребне горной возвышенности (Тирми-
зактепс): 3 - замки с укрепленным двором, предвратным 
лабиринтом и двухэтажным зданием посреди двора, 
верхний этаж был жилым, нижний — хозяйственным 
Шегматов, 1977а, 19796). 

Замок Чильхуджра расположен в 2,5 км южнее селе
ния Шахристан. на глинисто-галечкиковом концевом 
крутом выступе предгорной гряды у слияния Джарку-
тансая с Шахристансаем. Холм в виде неправильного 
прямоугольника скрывал остатки укрепленного здания 
и примыкавшего к нему с юго-западна дворика. Памят
ник сохранился великолепно. До нас дошли не только 
сводчатые помещения нижнего этажа, но и стены, и ча
сти кровли помещений второго. Первый этаж состоит из 
четырехкомнатного центрального ядра И системы пери
ферийных сводчатых корндорообразных и купольных 
башенных угловых помещений вокруг него. В юго-за
падном углу место башни занимает прекрасно сохранив
шийся сводчатый пандус, спирально вьющийся вокруг 
круглого центрального столба. Он выводит на второй 
этаж и на крышу здания. Вход в здание находился в юго-
восточном углу первого этажа. Второй этаж включал 
крупный парадный зал и группу небольших помещений 
с юга (парадный вестибюль зала и маленькое купольное 
помещение) и с запада (коридор перед пандусом, два по
мещения, сообщающиеся одно с коридором, другое с за
лом). У северной стороны пандуса на втором этаже со
хранилась обходная галерея. Такую довольно сложную 
планировку это основное здание сохраняло в последний 
период своего существования. 

Как показали нсследоваии Чнльхуджры. сначала зда
ние, возведенное на довольно высокой пахСОВОЙ плат
форме, отстояло ИЗ четырех комнат. Входной проем то
гда располагался с западной стороны. Время его возве
дения и функционирования приходится на V-VI ВВ. К 
лому зданию были затем пристроены система внешних 
коридоров и весь второй этаж, которые функционирова
ли уже в VII - начале IX и. Двор представлял собой слег
ка вытянутый прямоугольник со сложньгм коленчатым 
пандусным входом, защищенным предвратной башней в 
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признаками жилого и хозяйственного назначения. Среди 
них выделяется кухонно-пекарнос помещение с тремя 
танурами и двумя очагами. 

Планировка и общий тип здания, характер его внеш
них фортификационных элементов, наличие замкнутого 
плотно застроенного двора с пандусным защищенным 
входом и, наконец, его командное месторасположение -
все говорит о том. что Чильхуджра - крупное мощное 
сооружение замкового типа (Пулатон. 1975). Основные 
особенности Чнльхуджры: укрепленность самого зда
ния, удобное расположение на естественном конечном 
гребне горы, значительная мощность высоких внешних 
стен, снабженных угловыми башнями. Оборонительный 
характер основного здания сочетается с укрепленно-
стью примыкающего двора с высокими мощными глу
хими наружными стенами и двухколенчатым пандусным 
входом с наружной башней (Табл. 78, / ) . 

Другой замок - Уртакурган расположен также к югу 
от селения Шахристан. неподалеку от Чнльхуджры, на 
левом берегу Шахрисгансая, на гребне естественного 
возвышения посреди долины при выходе ее в Шахри-
станскую котловину. Холм до раскопок имел два яруса. 
Верхний - правильной формы со срезанной верхней пло
щадкой, размером 18 х 16 м. высотой 7 м. Нижний ярус 
- двор шириной от 13 до 30 м - был окружен стеной с 
башнями (заметны оплывы трех башен в южной стене). 
Общая высота холма 13-16 м. Холм скрывал остатки 
двух разновременных построек. От поздних строений со
хранились лишь нижние части ДВУХ помещений (Табл. 
79.1-3). 

В нижнем горизонте вскрыт комплекс из восьми по
мещений и остатков пандусного сооружения. Постройка 
центральным осевым коридором-"холлом" разделена на 
восточную и западную части. Западную часть составля
ют два крупных зала и расположенное между ними вход
ное узкое помещение. Наиболее интересен юго-запад
ный зал с суфамн. тронной "эстрадой" и другими архите
ктурными деталями. Восточная часть здания включала 
квадратную купольиую комнату с суфамн и входным ка
мерным айваном с закругленными суфамн. Эта куполь
ная комната с айваном выполняла ритуально-культовые 
функции домашнего святилища. С севера к ним примы
кали второй, малый зал с суфамн п стенкой-ширмой, за
тем северо-восточное узкое помещение, а с юга пандус-
нос устройство. Композиционным центром постройки 
являлся сгык осевого коридора с узким западным поме
щением, где на роскошных деревянных колоннах покои
лось шести вен повое перекрытие типа кассетного потол
ка "р\зан". Здание погибло от пожара. Большое скопле
ние обуглившегося дерева с архитектурной профили
ровкой и художестве иной резьбой позволило реконстру
ировать форму ЭТОГО перекрытия. 

В замке Уртакурган доминирует монументальная па
радно-жилая внутренняя постройка, поднятая на высо
кую искусственную платформу н содержащая комплекс 
оборонно-фортификационных сооружений вокруг дво
ра. Двор круговой. \ ткни. ЛИШЬ в Ю1 о- ипаднон части не
сколько расширяется, Замок екни обособленно и имеет 
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няя ограяв-сгена снабжена частыми башнями (куртина ме
жду двумя зачищенными юго-западнымн башнями 1*».75 м) 
к банкетом дли шщпнююв. В целом Уртахургаи по всем 
пртнакам являлся СИЛЬНО укрепленным аристократиче
ским замком. Время санкционирования его довольно точ
но датируется монетами VIII в. н.э. (Табл. 79. /, 2) Шама
тон. Пумтое. Хмельницкий, 1973). 

Третий аамОК - Тнрмнзпктспе располагайся на гребке 
Крайнев оконечности предгорий гряды, выклини кающейся 
узкой ПОЛОСОЙ в Шахрнстаяскую котловину н имеющей 
прекрасное страте m чес кое положение на северо-западны к 
подступах к Калан Кахкаха I. Открытое здание было квад
ратное в плане, площадью 16 х If. м. с широким осевым ко
ридором-вестибюлем, перекрытым ПЛОСКОЙ крышей. По 
сторонам коридора торцами к нему расположены восемь 
нешироких сводчатых помещений. Весь северный фасад 
здания занимает длинное сводчатое помещение-хранилище 
с вкопанными в пол хумами. Специальное ианлуеное уст
ройство выводило па крышу здания. 

Здание построено в VII—VIII вв. и без особых переделок 
вторично использовано в 1X-XII вв. Внешний облик в фор
тификационные элементы здания не сохранились. Но. судя 
по его планировке, характерной для построек замкового и 
карзульно-казарменного типа Уструшаны н ряда других 
областей, а также учитывая его стратегическое положение. 
наличие мощных глухих наружных стен, специального по
мещения-хранилища. Тнрмизактепе с большой долей веро
ятности можно считать замковым сооружением (Нсгми-
тов. Пулапюч. Хмельницкий. 1973). 

Четвертый замок - Тоштемнртспе находится в 8 км от 
селения Шахристан. на равнине западной части Шахристан-
ской котловины. Он зажат сухими руслами Тоштемнрсая и 
Уваксая, некогда надежно защищавшими его с двух сторон. 
Основное сооружение высотой около 8 м располагалось в 
центре квадратного двора (100 х 100 м), окруженного оп
лывшими в настоящее время валами стен с четырьмя угло
выми башнями и входными прпвратными лабиринтом с се
веро-западной выносной прямоугольной башней. 

Замок имеет типичную коридорно-гребенчатую плани
ровку. Осевой коридор длиной 14.5 м соединяет восемь по
мещений, расположенных по четыре с каждой его стороны 
и перекрытых сводами. Из коридора в каждое помещение 
ведут по два проема, расположенные на уровне иола и по
ловины всей высоты стены. Перемычки арок проемов вы
полнены клинчатой кладкой, а кривые арок - полуцирку
лярные, в одном случае арка лучковая. В продольных сте
нах помещений на уровне верхних проемов обнаружены ря
ды ниш. расположенных друг против друга, а а нишах поме
щения 7 - остатки истлевших бревен. Все это позволило 
прийти к выводу, что каждое помещение деревянным на
стилом делилось на два полуэтажа (высота первого этажа 
1.95 м); верхний этаж перекрывался сводом. Здание было 

Строительное дело Уструшаны развивалось в не
скольких направлениях: градостроительство и крепост
ная фортификация, монументальное зодчество, массо
вое жилищное строительство и строительство ирригаци
онных сооружений. 

Большинство сооружений сложены из нлхсы и сырца: 
часто они возведены только из пахсовых блоков. Неред-

двухэтажным: нижний этаж - хозяйственный, а верхний -
жилой. И жилую часть вел проем в западном торце осевого 
коридора, куда поднимались но f л »побитным ступенькам 

Картину многообразия замкового зодчества Уструшаны 
дополняет ряд других памятников. Одни из них. Калии Сар. 
расположен на ВЫСОКОМ глинисто-скалистом холме предго
рий Туркестанского хребта, на месте совмещения двух узде-
лнй - Гургдара и Куруксая. в 12 км южнее селении Шахри
стан. Памятник н плане близок по форме к овалу, рельеф 
повышается у юго-восточного и северного краев Шегма-
»we. I966. С. 69). 

В Калаи Саре открыты постройки двух периодов: 
VI—VIII и X-XI вв. К ран несредне вековому периоду отко
сятся сводчатое помещение размером 8.6 х 2,3 м, стожен
ное из сырцовых кирпичей кладкой в перевязку, и связан
ное с ним дверным проемом помещение со стенами из кам
ня. Галечник и рваный камень использованы для сооруже
ния двух других помещений. 

Крепостные стены сложены из рваного камня и крупно
го галечника на глиняном растворе и покоились на скаль
ных выходах естественного возвышения, неровности кото
рых были предварительно выправлены кладкой. В замке 
имелись угловые башни. Следы их в виде слоев пахсы с ка
менными прокладками открыты при раскопках. Непроч
ность сооружения была заложена в самой его конструкции. 
Использование недолговечного приема кладки из пахсы с 
прослойками из камня явилось причиной разрушения таких 
наиболее пятимых участков фортификации, какими были 
башни. 

Замок Дунгчатепе был расположен в предгорной 
степной полосе на правобережной террасе Исфанасая. 
на древнем пути из города Гуликандаз в горный округ-
рустак Восточной Уструшаны. Он содержал в себе ос
татки сооружений трех строительных горизонтов. 
Время его функционирования VII—IX вв. В нижнем 
строительном горизонте находилось прямоугольное в 
плане здание, ориентированное углами по сторонам 
света. Северная часть здания включала центральный 
осевой коридор и связанные с ним параллельные по
мещения. Первый строительный горизонт датируется 
исследователями 1-1II ни., а после проведенного ре
монта — III—V вв. 

Постройки замка первого строительного горизонта бы
ли разрушены и использованы в качестве платформы для 
сооружений второго строительного горизонта. Здание это
го горизонта представляло собой интересное по планиров
ке сооружение замкового типа, близкое к аналогичным 
уструшакским сооружениям. Его мощные наружные стены 
снабжены бойницами. Оно включало большой прямо
угольный зал и примыкавшие к нему помещения (Табл. 80. 
2). Вдоль стен зала располагались суфы (Наматоа, 1973а. 
С. 93-95; 19776: Сватовская, 1983. С. 263-264). 

ко ряды блоков прослоены одним, двумя (или более) ря
дами сырца. Есть стены, возведенные исключительно из 
кирпичей. И наконец, при возведвенпн стен использова
на техника комбинированной кладки, сочетающей пахсу 
с сырцовым кирпичом в различных вариантах. Причем 
стены из блоков имеют то вертикальные, то наклонные 
швы. иногда являют собой "квадраты вперевязку" с де-
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коративной н а р е з к о й " р у с т о в к о й " . С т е н ы вз с ы р ц а с л о 
жены т о л о ж к о м в п е р е в я з к у . т о с м е ш а н н о й к л а д к о й с 
перевязкой в верхних поясах , т о т ы ч к о м в п е р е вязку , т о 
тычком-ложком вперевязку. Технически разновариактны и 
стены к о м б и н и р о в а н н о й к л а д к и : к и р п и ч " в р а з б е ж к у " . 
"ступенчатая" к л а д к а из рядов к и р п и ч а и с л о е в г л и н ы 
ТОЛЩИНОЙ в два к и р п и ч а . И н т е р е с н а с ы р ц о в о - п а х с о в а я 
комбинированная к л а д к а из ч е р е д у ю щ и х с я л о ж к о в ы х и 
т ы ч к о в ы х рядов к и р п и ч а , з а п о л н е н н ы х в п р о м е ж у т к а х 
слоями пахсы. со с в о е о б р а з н ы м , у н и к а л ь н ы м для С р е д 
ней Азии , к о н т р р е л ь е ф н ы м у б р а н с т в о м н а р у ж н о й п о 
верхности - г о р и з о н т а л ь н о й . т р е у г о л ь н о й в с е ч е н и и "ру
стовкой" или " п у н к т и р н о й " р а з р е з к о й . Н а д е к о р а ТВ в ы й 
э ф ф е к т рассчитана кладка из пахсы и к и р п и ч е й р а з н ы х 

•TTd сов. 
Д в е р н ы е и о к о н н ы е п р о е м ы ряда здании п е р е к р ы т ы 

арками в технике к л и н ч а т о й кладки " в е л к у " . С р е д и т и 
пов а р о к б о л ь ш и н с т в о э л л и п т и ч е с к о й ( п р и б л и ж а ю щ е й 
ся к полуциркулярной) ф о р м ы , р е ж е т р е х ц е н т р о в о й и 
параболической , е щ е р е ж е л у ч к о в о й и с т р е л ь ч а т о й . 
Есть арки , о ф о р м л е н н ы е а р х и в о л ь т о м . Е с т ь а р о ч н ы й 
световой проем п а р а б о л и ч е с к о й ф о р м ы , в ы п о л н я в ш и й 
одновременно р о л ь т р о м п а к у п о л ь н о г о п е р е к р ы т и я . Н а 
лицо с л о ж н а я " д в у л и к а я " а р к а , о т н о с я щ а я с я к т и п у 
"ползучих", в ы п о л н е н н а я внутри п о м е щ е н и я а с и м м е т 
ричной к л а д к о й из с о ч е т а н и и к л и н ч а т ы х п л е ч и в ы в е 
денного п л а ш м я венчания , а с н а р у ж и и м е ю щ а я другие 
очертания и структуру : в п р я м о у г о л ь н о й р а м к е б о л е е 
высокая с т р е л а п о д ъ е м а в н е ш н е г о к о н т у р а , б е з п л е ч , с 
кладкой из п л а ш м я у л о ж е н н ы х р я д о в к и р п и ч е й , расхо
дящихся в е е р о о б р а з н о . В ряде с л у ч а е в з а ф и к с и р о в а н ы 
б а л о ч н ы е п е р е м ы ч к и д в е р н ы х п р о е м о в . 

В н е к о т о р ы х у с т р у ш а н с к н х зданиях ( з а м о к Ч и л ь х у -
джра . д в о р е ц К а л а и К а х к а х а II и др.) о т м е ч е н ы с в е т о в ы е 
и в е н т и л я ц и о н н ы е п р о е м ы и продухи щ е л с в и д н о й . пря
моугольной, т р а п е ц и е в и д н о й и к о л е н ч а т о й ф о р м или в 
виде т р а п е ц и е в и д н ы х а м б р а з у р . К р о м е т о г о , с у щ е с т о в а -
ли д е р е в я н н ы е р е ш е т к и " п а н д ж а р а " , у с т а н а в л и в а е м ы е в 
верхней части а р о ч н ы х п р о е м о в и в с в е т о в ы х л ю к а х на 
к р ы ш е п о м е щ е н и й . О т них о т л и ч а е т с я к р у п н ы й п р я м о 
угольный о к о н н ы й п р о е м п о м е щ е н и я в верхнем ярусе 
дворца К а л а и К а х к а х а II. 

Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н ы в У с т р у ш а н е б ы л и сводча 
т ы е п е р е к р ы т и я . С в о д ы з а м к а Ч н л ь х у д ж р а к о р о б о в ы е . 
с эллиптической к р и в о й , с л о ж е н ы они ИЗ п р я м о у г о л ь 
ных с ы р ц о в ы х кирпичей в т е х н и к е п о п е р е ч н ы х н а к л о н 
ных о т р е з к о в . З о д ч и е У с г р у ш а я ы у с п е ш н о р е ш а л и 
сложную задачу п о в о р о т а свода под п р я м ы м углом . Т а 
кой прием з а ф и к с и р о в а н в к о м п л е к с а х М у н ч а к т е и е и 
Т и р м и з а к т е п е . В о б о и х п а м я т н и к а х с в о д ы к о л е н ч а т ы х 
коридоров, с л о ж е н н ы е н а к л о н н ы м и о т р е з к а м и , расхо
дятся в е е р о о б р а з н о от в ы с т у п а ю щ е г о угла. П р о м е ж у т 
ки между ними, постепенно р а с ш и р я ю щ и е с я к п р о т и в о 
положному углу, з а п о л н е н ы к л и н ч а т ы м и рядами клад
ки. Свод, о б р а з у ю щ и й с я над п р о т и в о п о л о ж н ы м у г л о м . 
опирается на н е б о л ь ш о й т р о м п , б л а г о д а р я к о т о р о м у 
УГОЛ я основании свода п о л у ч а е т с к р у г л е н н ы е о ч е р т а 
ния. Э т о т прием в С р е д н е й А з и и б о л ь ш е нигде не з а ф и 
ксирован. 

Для п е р е к р ы т и я п о м е щ е н и й у с п е ш н о п р и м е н я л и с ь 
купольные конструкции . Их н е о т ъ е м л е м о й ч а с т ь ю яв
ляются Тромпы. О КОНСТРУКЦИИ к у п о л ь н ы х с о о р у ж е н и и 

м ы м о ж е м судить по двум угловым б а ш е н к а м и одной 
ч а с о в н е - к а п е л л е Ч н л ь х у д ж р ы . В них переход о т стен к 
барабану купола осуществлялся с п о м о щ ь ю т р о м п о в в 
виде п е р с п е к т и в н ы х а р о ч е к . вписанных одна в другую и 
с л о ж е н н ы х из к и р п и ч а - с ы р ц а по дуге плашмя т ы ч к о м . 
А р о ч к и т р о м п о в и м е ю т н е б о л ь ш у ю стрелу подъема и 
почти п о л у ц и р к у л я р н у ю кривую. Кладка всех куполов 
Ч и л ь х у д ж р ы произведена к о л ь ц е в ы м и рядами с ради
а л ь н ы м н а к л о н о м рядов к центру кривизны. 

Наряду с массо вым с в о д ч а т ы м и б о л е е редким ку
п о л ь н ы м п е р е к р ы т и е м п о м е щ е н и й и ц е л ы х зданий в Ус
т р у ш а н е ш и р о к о применялись и плоские д е р е в я н н ы е пе
р е к р ы т и я , к о т о р ы е покоились на стенах и на располо
ж е н н ы х в о п р е д е л е н н о й системе д е р е в я н н ы х колоннах . 
П е р е к р ы т и я в к л ю ч а л и такие э л е м е н т ы , как прогоны, 
б а л к и , м е ж б а л о ч н ы е б рус ч а т о - д о щ а т ы е п е р е м ы ч к и , на 
к о т о р ы е у к л а д ы в а л и с ь слои циновки и к а м ы ш а , глины и 
глиняно-саманной о б м а з к и . К о л о н н ы , п р о г о н ы , балки 
о б ы ч н о п о к р ы в а л и с ь художественной резьбой , на меж
б а л о ч н ы е я ч е й к и п о т о л к о в навешивались р а з л и ч н ы е 
р е з н ы е д е р е в я н н ы е ф р и з ы и панно. Одна или несколько 
я ч е е к п о о п р е д е л е н н о й системе расположения превра
щ а л и с ь в с в е т о в ы е и в е н т и л я ц и о н н ы е л ю к и с з а м ы с л о 
ватой кассетной конструкцией "рузан" . как . например , в 
з а м к е У р т а к у р г а н . П о т о л к и нер едко представляли со
бой ц е л ы е х у д о ж е с т в е н н ы е композиции . 

М н о г и е здания У с т р у ш а н ы с н а б ж е н ы пакдусными 
п о д ъ е м а м и двух типов : / - п р о с т ы е , в виде двух (дворец 
К а л а и К а х к а х а I) или трех (замки Уртакурган и Т и р м и 
з а к т е п е ) к о л е н ч а т ы х узких сводчатых коридоров с на
к л о н н о п о д н и м а ю щ и м с я полом; 2 - с л о ж н ы е , встречен
н ы е во д в о р ц е К а л а и Кахкаха II и в з а м к е Чнльхуджра . 
П о с л е д н и е х о р о ш о сохранились и. несмотря на о б щ 
ность ф у н к ц и й в однородных постройках , о т л и ч а ю т с я 
друг о т друга к о н с т р у к т и в н о . У кахкахинского подъема 
к в а д р а т н а я в плане пандусная шахта и м е е т высокие и 
п р о ч н ы е с т е н ы , а в центре - пахсовый прямоугольный 
с т о л б , вокруг к о т о р о г о вьются ш е с т ь п о д ъ е м н ы х колен . 
ведущих из в е с т и б ю л я здания на средний и верхний яру
сы п о м е щ е н и й . С п и р а л ь н о в ь ю щ и е с я , наклонно идущие 
своды пандуса, с л о ж е н н ы е в технике клинчатой кладки. 
о п и р а ю т с я на слегка в ы с т у п а ю щ у ю полочку плашмя 
у л о ж е н н ы х с ы р ц о в ы х кирпичей: их пяты р а с п о л о ж е н ы 
на р а з н ы х уровнях стены и центрального столба . 

Пандус Ч и л ь х у д ж р ы находится на месте одной НЗ уг
л о в ы х б а ш е н , поэтому с наружных сторон н е с к о л ь к о за
к р у г л е н , а пандусной шахте для б о л ь ш е й устойчивости 
задан н е б о л ь ш о й наклон к центру здания. Уникальная 
о с о б е н н о с т ь ч н л ь х у д ж р н н с к о г о пандуса - е го о к р у г л ы й 
ц е н т р а л ь н ы й с т о л б (вместо о б ы ч н о г о прямоугольного) . 
С т о л б с о с т о и т из массивного иахсового внутреннего 
с т е р ж н я , у т о л щ е н н о г о в и н т о о б р а з н о й накладкой в один 
ряд пахсы. на к о т о р ы й опирается винтообразно подни
м а ю щ и й с я свод, с л о ж е н н ы й в т е х н и к е наклонных отрез 
ков . Пандус Ч н л ь х у д ж р ы б ы л снабжен трапециевидны
ми с в е т о в ы м и а м б р а з у р а м и . М а р ш и его пели на второй 
лтаж и на к р ы ш у здания. 

В У с т р у ш а н е п р и м е н е н и такой а р х и т е к т у р н ы й эле
мент , как н а р у ж н а я обходная галерея . О т р е з о к неширо
кой галереи сохранился н з а м к е Чнльхуджра вдоль его 
западного ф а с а д а на уровне в т о р о г о этажа . Галерея рас
п о л а г а л а с ь под сводами и внешними стенами помещений 
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первого этажа к б ы щ огорожена массивным сырцо-
нмм парапетом. Она конструктивно разделила наруж
ную композицию заика на два яруса, причем несколь
к о уменьшенный Объем второго яруса-этажа одно
временно и ЮрСпеКТнве представлял собой своего ро-
да ннутренннй возвышенный укрепленный д о н ж о н 

Все парадные чалм и жилые комнаты, многие хозяй
ственные помещения и некоторые широкие коридоры 
имели ГХННОбитные сЫрООВЫе суфы. Они. как правило. 
расположены вдоль всех стен залов и комнат или вдоль 
одной из стен коридоров и узких помещений. В парад
ных залах и коридорах часть суфы выделялась путем 
расширения площади, повышения ВЫСОТЕ.] И иногда воз-

Культы и погреб; 

Письменные источники фиксируют для Уструшаны 
раннего средневековья "белую религию" с главной ее 
книгой Заравах и деревянными скульптурами идолов, 
украшенных драгоценностями. Идолы и книги Мугов 
тайно содержались и почитались во дворцах уструшан-
ского принца Хайдара в Самарре. Идолы находились и в 
самой Уструшане. в Буттаме. Их привозили в Уструша-
ну хуттальскне беженцы (Негматов, 1957. С. 73-82). В 
этой области известно много топонимов с компонентом 
"муг " (огнепоклонник). 

Ныне вскрыты Храм идолов на городище Калаи Ках-
каха I. "Дом о г н я " на поселении А к т е п е близ Hay, до
машние святилища-капеллы во дворцах и замках, в го
родских жилищах, найдены деревянные идолы в замке 
Чильхуджра. Дахма на Чоршохатепе близ Шахрнстана. 
скальные склепы близ Курката. множество захоронений 
в хумах и оссуариях в разных местах Уструшаны - все в 
целом свидетельствует об особом местном варианте зо
роастризма, сочетавшем в себе элементы каноническо
го зороастризма с почитанием идолов н других божеств 
и культов, раскрываемом также монументальной живо
писью Уструшаны. В письменных источниках много
кратно зафиксирован уструшанекий божественный 
фарн - лошадь. Многократно засвидетельствован в ж и 
вописи дворцового комплекса Калаи Кахкаха образ ко-
ня-фарна царской власти - трона в виде нротом спарен
ных коней. Важным свидетельством бытования культа 
коня-фарна является находка обезглавленного скелета 
коня, лежавшего в полном анатомическом порядке на 
арчевых досках под полом входного кулуара. 

Роль лошади в древних культах общеизвестна. Еще 
Геродот в своем описании быта и нравов племен, оби
тавших в Средней Азии , сообщал: " И з богов чтут толь
ко солнце, которому приносят в жертву лошадей" {Геро
дот. I. 216). Чтили кости всех животных: при археологи
ческих раскопках многих памятников Уструшаны кости 
мелкого скота встречаются под фундаментом стен, в 
гнездах от балок порогов входных дверей. Целый скелет 
домашней собаки обнаружен под полом одного из поме
щений замка Чильхуджра. Захоронение собаки под сте
ной помещения отмечено на поселении Хоняйлов. 

Храм, о т к р ы т ы й в Актепе близ Hay, включает боль
шое прямоугольное помещение и обводной коридор. 
Центральное помещение соединено со всеми корндора-
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ведения ступеньки у подножия. Торжестве и ность такой 
суфы-"эстрады", застланной дорогими копрами, усили
валась еще специально расшитым матерчатым балдахи
ном на металлических или резных деревянных опорах, а 
также богатой живописью стен. Такие суфы с остатками 
элементов украшений зафиксированы в залах Уртакур-
гана и Чильхуджры, дворца Калаи Кахкаха I. Есть их 
изображения и в живописи. 

С зодчеством тесно смыкались художественные ре
месла резчиков по дереву, мастеров стенописи, художе
ственной глиняной ЛеПНВНЫ i l ж ж е н ы х фигурных кирпи
чей (Негматой, Хмельницкий, 1966; Негматов. Пула-
тов. Хмельницкий. 1973; Пулатоа. 1975; Негматов 
1977а. 19796). 

1ьные памятники 

ми четырьмя дверными проемами. В центре этого поме
щения находится прямоугольное сырцовое сооружение. 
похожее на очаг, в котором возжигался священный 
огонь. На самом сооружении и вокруг него следы интен
сивного горения, скопление золы н углей. На стенах цен
трального помещения заметны следы сильного н дли
тельного горения. А в т о р ы раскопок отмечают сходство 
планировки здания с известными в Иране и других реги
онах храмами огня и считают, что открытое в Актепе 
сооружение можно считать храмом огня (Негмипшн. 
1973. С. 81-82; Пулатов. 1977. С. 78). 

На городище Калан Кахкаха 1 у ю ж н о й крепостной 
стены по соседству с ж и л ы м кварталом о т к р ы т Храм 
идолов. О н включал большой прямоугольный в плане 
зал площадью 14.3 х 13.9 м, широким входом обращен
ный на городскую площадь. 

Около ю ж н о й стены зала был устроен деревянный 
помост, опиравшийся на восемь фигурных стоек, на ко
тором устанавливали деревянных идолов. Зал освещал
ся поставленными в ниши светильниками и естествен
ным светом через небольшие отверстия в кассетном по
толке (Негматов. Ааза-юа. Мамаджанова, 1987. С. 199). 
Раскопками выявлены два периода функционирования 
зала, о чем свидетельствуют два уровня полов. 

Деревянное перекрытие зала с системой световых 
люков-рузанов покоилось на 90 колоннах, поставленных 
на каменные подушки. Они образуют строгую модуль
ную сетку с шагом, равным 1.4-1.5 м. Почти все колон
ны имеют вертикальную профилировку и в поперечном 
разрезе обнаруживают рисунок растительной или боль
шей частью зооморфной формы, повторяющий реаль
ные объекты природы в стилизованном виде. 

Наличие большого зала с .многоколонной композицией, 
обожествление культа дерева, зооморфный стиль, отме
ченный в конструкции колонн, указывают на культовое 
назначение постройки, скорее всего, на Храм идолов. 

Доисламские культовые сооружения представлены 
также домашними капеллами, включенными в плаки
ровку замков и ж и л ы х домов рядовых граждан. 

Уртакурганская капелла представляет собой неболь
шое квадратное помещение с купольным перекрытием и 
входом из осевого коридора через входной айван. Вдоль 
всех стен этого помещения тянутся суфы. На полу у се
редины главной восточной суфы находится прямоуголь-
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кое сырцовое сооружение, обведенное по боковым сто
ронам тонкой стенкой, открытое в сторону входа. Это 
сооружение выполняло функцию алтаря огня (Негма
тов. Пулатов. Хмельницкий. 1973. С. 28. 35. Рис. 20-21). 

В Чильхуджре капелла расположена на втором этаже 
замка. Она представляет собой небольшую комнату почти 
квадратной формы, перекрытую куполом, от которого со
хранились нижние ряды кладки и три тромпа. Арочный 
вход располагался в северной стеке и соединял капеллу с 
небольшим коридорчиком, который вел в Малый и Боль
шой парадный залы замка. В середине южной стены нахо
дилось окно трапециевидной формы. В тщательно ошту
катуренных стенах имелись иншки для светильников. Их 
поверхность сильно закопчена н прокалена. Около южной 
стены под окном большое скопление золы, а на самой сте
не заметны следы огня и копоть. Почти все пространство 
помещения занимает суфа. 

Расположение помещения, его изолированность от ос
тальных комнат, наличие в комнате суфы. прокаленность 
стен подчеркивают его ритуально-культовое назначение 
(Пулатов. 1975. С. 31. 139-140. Рис. 9. 22. 65. 66). 

В соседнем с капеллой Большом зале обнаружен за
копанный под полом хум. в котором находились три де
ревянных идола, обуглившиеся при пожаре. Все они 
представляют собой мужские головы, вырезанные поч
ти в натуральную величину и отличающиеся одна от 
другой размерами. 

Первая голова с довольно худощавым лицом, вырази
тельными бровями и надбровными лугами, короткими 
прядями опускающихся волос, перехваченных лентой 
диадемы, миндалевидными глазами, прямым небольшим 
носом и слегка поджатыми губами. 

Вторая голова крупнее, щеки полные. На левой сто
роне утрачены часть подбородка и много мелких дета
лей лица, но хорошо сохранились волосы, изображен
ные небольшими слегка волнистыми прядями, которые 
выступают из-под головного убора или короны. 

Третья голова собрана из мелких распавшихся кус
ков, дающих лишь общее очертание. Детали лица утра
чены. Угадывается диадема или высокий головной убор 
(Пулатов. 1975. С. 90-93, 96-100. Рис. 47-49; Древности 
Таджикистана: Каталог выставки, 1985. С. 261-262. № 
682. 683). 

Деревянные идолы из Чильхуджры, бережно спря
танные в хуме и закопанные перед арабским нашестви
ем на Уструшану. - несомненный факт идолопоклонст
ва. Сочетание зороастрийского огнепоклонства с идоло
поклонством в Уструшанс убедительно подтверждается 
письменными источниками (Негматов. 1957. С. 73-79. 
140-146). 

В парадной части дворца Калаи Кахкаха I находилась 
капелла. Это была вытянутая, прямоугольной формы 
комната, сообщавшаяся двумя входами с центральным 
коридором дворца и с кулуаром Большого парадного за
ла. В центре комнаты на полу выявлены следы алтарно-
РО сооружения. Вдоль западной стены тянулась вымОС-
тка из сырцовых кирпичей, предназначавшаяся, видимо, 
для размещения культовых реликвий. 

Культовый центр находился в богатом общественно-
жилом квартале в центральной части городища Калаи 
Кахкаха I. Эта выделяющаяся ПО планировке и внутрен
ним элементом секция включает дна помещения. 1 lepsoe 

УСТРУШАНА 

из них. размером 7,9 х 3.9 м, вдоль южной стены, имеет 
своеобразную длинную суфу. переходящую из обычной 
глинобитной вымостки (в западной половине) в ступен
чатое пирамидальное сооружение (в восточной части 
помещения). Второе помещение (5.45 х4,15 м) снабжено 
входным тамбуром, выделенным глинобитной стенкой-
ширмой. У юго-западного угла оно имеет очажное уг
лубление, в полу западной части - прямоугольное углуб
ление (2 х 1.4 м). а в восточной половине - четырехсту
пенчатый подъем, ведущий к возвышенной площадке. 
На последней сделано прямоугольное углубление 
(2 х 1.4 м). На стенке лестницы и на поверхности пло
щадки зафиксированы остатки живописи (Табл. 77, /). 
Очевидно, оба помещения выполняли какие-то общест
ве нно-культу вые функции (Негматов. 19756. С 539). 

Важным источником познания культов Уструшаны 
являются памятники искусства дворца Калаи Кахкаха I. 
Здесь многоярусная стенопись Малого зала посвящена 
традиционной для древнепранского искусства сцене 
борьбы сил добра и зла. в которой принимают участие 
многие персонажи местного божественного и демониче
ского пантеонов (Негматов. 1984). 

Живопись зала последовательно рассказывает об эта
пах грандиозного сражения царя-полководца и его вон-
нов с многочисленными полчищами разноликих демо
нов, в котором на стороне людей выступают божество. 
богиня и небесные силы, а также о первых этапах мир
ной жизни после победоносной для людей битвы. 

Западная стена является центральной, где в середине 
над выделенной тронной суфой изображена сцена с ос
новным персонажем повествования - огромная роскош
но одетая мужская фигура, восседающая на зооморфном 
троне в виде обращенных в разные стороны коней. Жи
вописное поле окаймлено широкой и высокой расписной 
ажурной аркой, украшенной растительной вязью. Кон
цы арки внизу опираются на вытянутые овальные ме
дальоны с изображениями арфистки и музыканта. По 
обеим сторонам центрального поля располагались три 
яруса живописных сцен различного содержания. Глав
ный персонаж на троне интерпретируется как образ 
предка уструшанской правящей династии (Табл. 81. /Л. 

Факты обожествления ycrpyi на неких афшннов. со
средоточения в их руках не только государственной, но 
и сакральной власти хорошо известны из письменных 
источников (Бинурин. 1950. Т. П. С. 276; Негматон. 
1957). Образ обожествленного предка уструшанскнх 
правителей являлся основным объектом поклонения 
уструшанцев. 

Такое определение главного персонажа позволяет 
предположить, что на трех других стенах показаны 
сцены подвигов этого же предка в борьбе с силами 
зла. Дважды гншторяющееся (на восточной и северной 
стенах), изображение царя-полководца в колеснице 
отождествляется с тем же образом предка динас
тии (Табл. 81.7. У). Такое решение облегчает объясне
ние иконографии остальных персонажей живопи
си, прежде всего трехглавого и четырехрухого бо
жества il четырехрукой богини, сидящей на льве и 
Представленной в двух ситуациях. » двух ликах (она 
же встречена в третий pa i и дну\-трех фрагмен
тах у южной стены зала». Отсутствие изображе
ний других божеств, наличие на восточной стене 



СТЕКШИ АЗИЯ в РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

ЩШеоЮРО и женского бОЖССТВ примерно одинаковых гн С Jipai 
размеров позволяют считать я находящимися ни одной 
ступени КУЛЬТОВОЙ иерархии. Скорее всего, в данном ja-
лс были показаны только два гяав \ божества устру-
шанского пантеона. Оба они четырехрукие: мужское -
трехглавое, женское - к двух ликах (а третий лик. види
мо, был представлен па южной стене). Оба божества 
одинаково участвуют в военных действиях на стороне 
людей. У них есть И общие атрибуты - символы луны н.1 
венце корон. По все« вероятности, в Д1 ОМ случае это 
изображения богов-супругов. О такой возможности для 
хотанских В пенджнкентскнх божествен шах пар уже 
упоминалось в литературе {БеМШЩКий, Маршак. 1976. 
С. 78-8 П. 

На восточной стене воспроизведено восседающее на 
коне трехглавое четырехрукос божество в момент сра
жения или поединка. Одной рукой оно держит лук. вто
рой натягивает тетиву, готовясь выпустить стрелу, а в 
двух других - копье наперевес. Три головы человече
ские, антропологически близкие, написаны вполоборота 
вправо, две боковые уменьшены и расположены на 
уровне ушей средней, более крупной головы. На головах 
одинаковые сложные короны с полумесяцем, в ушах 
серьги. Фигура одета в доспехи, у пояса кинжал, ниже 
колчан со стрелами. В одно из предплечий воткнута 
стрела. Уструшанское трехглавое божество имеет ана
лог в пенджикентской живописи. На одежде пенджи-
кентского божества сохранилась надпись '"Вешпаркар" -
согдийская передача санскритского "Вишвакарман" в 
значении "творец всего". Исследователи пенджикент-
ского памятника ведут проникновение индуистского бо
жества в согдийский пантеон через буддизм (Беленчц-
кий. Маршак. 1976. С. 79). Однако у пенджнкентского 
божества больше индуистских реалий: шесть рук. раз
ные лица (среднее мужское, правое женское, а левое де
моническое) и на них по три глаза, из плеч поднимается 
пламя, оплечья в виде голов животных, в руках трезубец 
и меч. От индуистского и буддийского Вишвакармана 
уструшанское изображение ушло еще дальше, чем пенд-
жикентское. Образ уструшанского трехглавого божест
ва освободился от сопровождающего женского лика, уп
ростились его другие атрибуты (уменьшилось количест
во рук. пропали пламя с плеч и оплечья в виде голов жи
вотных и пр.). В иконографии уструшанского божества 
исчезли многие индийские начала. 

Изображения двух четырехруких богинь с разными 
лицами располагались также на восточной стене. Пер
вое - в верхнем ярусе живописной композиции у юго-во
сточного угла стены. Богиня восседает на взнузданном 
льве и окружена огненным ореолом. Лицо ее в светло
сером нимбе с языками бледно-желтого пламени, сосре
доточенное, спокойное, с раскосыми широко расстав
ленными глазами, плоским носом, маленьким, сомкну
тым в полуулыбке ртом. Слева располагается символ 
луны - голубой диск с антропоморфным изображени
ем, окаймленным полумесяцем. Справа - подобное изо
бражение солнца. В среднеазиатской монументальной 
живописи раннего средневековья это первый случай 
изображения человеческого лица вфае. На богине бога- ский 
то орнаментированная золотая корона с полумесяцем в ньтх 
центре. От короны к плечам легкими складками опуска- челе 
ется глубокая прозрачная вуаль, к ушах массивные серь- "Ша; 

л у бой хитон, украшенный у шеи орнаментированной зо
лотой каймой, на плечи накинут пурпурный плащ, на 
груди золотые бляшки, на одной из рук браслет. В одной 
руке богиня держит скипетр с навершием в виде крыла
того льва, слева находится "штандарт", завершающийся 
золотой птицей; другой рукой богиня сжимает поводья; 
Третьей рукой держит какой-то предмет в виде грифона; 
пальцы четвертой руки сложены в символическом жес
те: указательный и безымянный подняты вверх, осталь
ные сомкнуты. 

Второе изображение богини, восседающей на взнуз
данном льве, находится у северо-восточного угла зала в 
нижнем ярусе живописной композиции. Одежда и убран
ство полностью совпадают с таковыми первой богини. 
Она также четырехрукая: в одной руке держит символи
ческое изображение солнца, в другой - луны. Третьей 
рукой воспроизводит симполический жест с двумя под
нятыми пальцами, а четвертой, по-видимому, прижима
ет жезл к груди. Сохранность красочного слоя хорошая, 
преобладающий цвет синий (ультрамарин) различных 
оттенков. Иконографически весьма интересны оба изо
бражения богини - видимо, главной богини местного 
пантеона: последнее подчеркивается надменно величе
ственной позой восесдания на разъяренном льве, бога
тыми одеждами, украшениями и диадемой, многоруко-
стью и тем. что в двух руках она держит антропоморф
ные символы основных небесных светил - солнца и лу
ны. Остальные две руки воспроизводят символический 
жест (Табл. 81, J). 

Многоликость богини связана, вероятно, с се особы
ми функциями для разных ситуаций. Из атрибутов бо
гини наиболее конкретны диск луны с женским лицом 
в короне, увенчанной полумесяцем, и солнечный диск с 
изображением лица в фас. причем оба близки к ликам 
самой богини. Оба символа богиня держит на раскры
тых вверх ладонях: на правой - луну, на левой - солнце. 
Антропоморфные и символические изображения сол
нечного и лунного божеств, других планет и звезд час
то встречаются на памятниках культуры Средней 
Азии. Имеются письменные сведения о поклонении 
древних среднеазиатских народов небу и небесным све-

Изображение различных божеств, сидящих на льве. -
широко распространенная традиция у многих древних 
народов Востока. Двойственность образа главкой устру-
шаиской богини, видимо, можно подтвердить еще нали
чием не двух, а двух удвоенных (т.е. четырех) рук и фак
том одновременного владения двумя символами - луны 
и солнца. Типологическая параллель такой дуальной 
структуры свойственна многим народам мира, в том чис
ле зафиксирована в традициях Древней Греции. Ирана и 
Средней Азии. Двойственность образа главной устру-
шанской богини, несомненно, уходит в глубокую древ
ность. Возможно, его следует связывать с образами 
ближневосточных и индоиранских божеств. Особо вы
деляется своим богатейшим эпическим, мифологиче
ским и культово-религиозным творчеством Индо-иран
ский регион. Эта традиция зафиксирована в грандноз-

•: двух тысячелетий (I тыся-

' Фнрдо; 
• I 1 н.э.): I 

а у древнеиранскнх народов. 
.1 ДО 

-Ma-
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хабхэрате". " Р а м а я н е " , б р а х м а н с к и х пуранах , а н а м а х и в 
других поэмах у древних индусов. В д р е в н е м индоиран
ском мире б ы л и в ы р а б о т а н ы в е с ь м а с т р о й н ы е р е л и г и 
озные системы с б о ж е с т в е н н ы м и п а н т е о н а м и в о г л а в е с 
авестийско-зороастрнйскнм А х у р а м а з д о й у и р а н ц е в и 
верховным б о г о м И ш в а р а с е г о т р и м у р т и - т р и е д и н ы м и 
продолжателями в с ф е р е з е м н о й ж и з н и ( Б р а х м а . В и ш н у 
и Шива) у индусов. 

Уструшанское и п е н д ж и к е н т с к о е т р е х г л а в ы е б о ж е с т 
ва В с ш п а р к а р - В н ш в а к а р м а н у ж е о т о ж д е с т в л е н ы с ин
дийским Шивой М а х а д с в а . П с н д ж и к е н т с к а я бОПШЯ на 
льве идентифицируется с к у ш а н с к о й Н а н о й и индийской 
Парвати. Видимо, г л а в н а я у с т р у ш а н с к а я богиня пред
ставляет собой т о т ж е о б р а з В е л и к о й м а т е р и - в о и т е л ь 
ницы, о л и ц е т в о р я ю щ е й о д н о в р е м е н н о т а к ж е к у л ь т ы 
сил природы и п л о д о р о д и я . У ч и т ы в а я м н о г о ч и с л е н н о с т ь 
согднйско-уструшанских п а р а л л е л е й в м а т е р и а л ь н о й и 
духовной культуре , видимо , не о ш и б е м с я , е сли н а з о в е м 
уструшанскую в е л и к у ю б о г и н ю и м е н е м к у ш а н о - с о г д и й -

Традицни х у д о ж е с т в е н н о й к у л ь т у р ы У с т р у ш а н ы ран
него средневековья б ы л и б о г а т ы и м н о г о о б р а з н ы . К а к в 
свое время полагал В . В . Б а р т о л ь д . У с т р у ш а н а о к а з а л а с ь 
менее всего з а т р о н у т о й а р а б с к и м в л и я н и е м и я в л я л а с ь 
аккумулятором и с к л ю ч и т е л ь н о м е с т н ы х к у л ь т у р н ы х 
традиций {Бартольд, 1963, 1964. 1966). О с о с т о я н и и ху
дожественной к у л ь т у р ы м о ж н о судить п о п и с ь м е н н ы м 
источникам и по р е з у л ь т а т а м а р х е о л о г и ч е с к и х р а с к о п о к 
Уструшаны. 

Памятники Художественной к у л ь т у р ы Б у н л ж и к а т а 
были о т к р ы т ы при р а с к о п к а х д в о р ц а К а т а н К а х к а х а II в 
1955-1958 гг. С т е н ы многих п о м е щ е н и й , о с о б е н н о цар 
ского ж и л о г о к о м п л е к с а , б ы л и р а с п и с а н ы м н о г о к р а с о ч 
ной живописью, а д е р е в я н н ы е к о н с т р у к ц и и п е р е к р ы т и й 
и входов у к р а ш е н ы о р н а м е н т а л ь н о й р е з ь б о й . П о с т и г 
шие город р а з р у ш е н и я и п о ж а р при з а х в а т е а р а б с к и м 
отрядом в 822 г. у н и ч т о ж и л и п о ч т и п о л н о с т ь ю а р х и т е к 
турный д е к о р д в о р ц а . О с т а т к и ж и в о п и с и здесь з а ф и к с и 
рованы л и ш ь в виде о т д е л ь н ы х пятен к р а с к и на н е б о л ь 
ших участках стен , по к о т о р ы м , о д н а к о , м о ж н о судить, 
что м н о г о к р а с о ч н о й р о с п и с ь ю б ы л а п о к р ы т а вся по
верхность стен. Н и ж н и е части с т е н над с у ф а м и у к р а ш е 
ны б о р д ю р а м и р а с т и т е л ь н о г о у з о р а и о к а й м л е н ы пояса
ми перлов. В ы ш е р а с п о л а г а ю с ь с ю ж е т н ы е с ц е н ы , о чем 
свидетельствует ф р а г м е н т на з а п а д н о й с т е н е ц е н т р а л ь 
ного помещении с и з о б р а ж е н и е м н и ж н е й части м у ж с к о й 
ф и г у р ы , одетой в д л и н н о е ш и р о к о е в е р х н е е п л а т ь е , об 
тянутое " п е р е д н и к о м " (Негматоч. Хмельницкий. 1У66. 
С. 141-143. Рис. 50) . 

Остатки р е з н о г о д е р е в а о б н а р у ж е н ы и т р о н н о й лод
жии. Л е ж а в ш и е н б е с п о р я д к е о с т а т к и р у х н у в ш е г о при 
пожаре п е р е к р ы т и я в к л ю ч а ю т б а л к и с р е з н ы м и запада
ющими крестиками , р а с п о л о ж е н н ы м и и " ш а х м а т н о м " 
порядке, с ц е п о ч к а м и ч е т ы р е х л е п е с т к о в ы х р е л ь е ф н ы х 
розеток ; брусья с л е н т о й р о м б и ч е с к о й н а р е з к и . ПОЯСОМ 
пятилепсетковых п а л ь м е т т и в о л н о о б р а з н ы м побегом с 
отростками н с т и л и з о в а н н ы м и л и с т ь я м и : м а с с и в н ы е до
ски-фризы с м о т и в о м п р и м ы к а ю щ и х одна к другой з р о -
чск . у к р а ш е н н ы х ч е р е д о й р е з н ы х пятил с п е е т кои ых 

ской великой богини Н а н ы . Т а д ж и к и , как э тнокультур 
н ы е наследники Согда и У с т р у ш а н ы . до сих пор упот
р е б л я ю т с л о в о " н а н а " в значении " м а т ь " и " с т а р ш а я 
м а т ь " - " б а б у ш к а " (Негматав. 1984а). 

Т а к и м о б р а з о м , ж и в о п и с ь м а л о г о з а л а д в о р ц а К а -
л а и К а х к а х а I п о з в о л я е т г о в о р и т ь о т р е х г л а в н ы х о б ъ 
е к т а х п о ч и т а н и я д о и с л а м с к о й У с т р у ш а н ы : 1 - о б р а з 
п р е д к а у с т р у ш а н с к о й д и н а с т и и , с л и в а в ш и й с я с л и ч н о 
с т ь ю п р а в я щ е г о ц а р я ( д и н а с т н й н ы й к у л ь т ) , и д в а г л а в 
н ы х б о ж е с т в а - с у п р у г а ; 2 - В с ш п а р к а р - В и ш в а к а р м а н 
в о б л и к е т р е х г л а в о г о и ч е т ы р е х р у к о г о м у ж ч и н ы на 
к о н е ; 3 — Н а н а в о б л и к е ч е т ы р е х р у к о й ж е н щ и н ы на 

В ц е л о м ж е в У с т р у ш а н с весь к о м п л е к с сведений 
п и с ь м е н н ы х и с т о ч н и к о в , археологических м а т е р и а л о в и 
п а м я т н и к о в искусства (живописи, т е р р а к о т ы и др.) в ы 
я в л я е т д о в о л ь н о с л о ж н у ю р е л и г и о з н у ю систему, в осно
ве к о т о р о й , н е с о м н е н н о л е ж и т зароастрийско-мадзсист-
ская традиция . 

п а л ь м е т т и в ы п у к л ы м н а р у ж н ы м пояском. А р о ч к и вы
р е з а н ы в виде в ы п у к л о й полоски , сверху и снизу окайм
л е н ы п о л о с к а м и из к о с ы х п е р е к р е щ и в а ю щ и х с я насе
чек . В поля м е ж д у а р о ч к а м и вписаны половины четы
р е х л е п е с т к о в ы х р о з е т о к с в ы т я н у т ы м и и заостренными 
л е п е с т к а м и . 

И н т е р е с е н ф р и з с р е л ь е ф н ы м и з о б р а ж е н и е м фанта 
с т и ч е с к о г о существа в виде м у ж с к о г о торса с ш и р о к о 
р а з в е д е н н ы м и бедрами , к о т о р ы е з а к а н ч и в а ю т с я закру
ч е н н ы м и вверх з м е и н ы м и хвостами. П о б о к а м чудовища 
- о с т а т к и каких-то д е т а л е й декора . И з о б р а ж е н и е абсо
л ю т н о с и м м е т р и ч н о : два энергетических завитка ног-
х в о с т о в , з а к а н ч и в а ю щ и х с я з а к р у ч е н н ы м и вверх спира
л я м и , о б р а з у ю т о с н о в а н и е для и з я щ н о г о торса . Под
ч е р к н у т а я г о р и з о н т а т ь н о с т ь ф и г у р ы говорит о горизон
т а л ь н о с т и всей несохраннвшейся композиции . Э т о т мо
т и в з м е и н о г о т р и т о н а в сочетании е чудовищем "мака-
р а " . з а ф и к с и р о в а н н ы й т а к ж е в глиняных р е л ь е ф а х древ
него П е н д ж н к с н т а . б ы л ш и р о к о распространен в буд
д и й с к о м искусстве древней Индии и А ф г а н и с т а н а и ис
т о л к о в ы в а е т с я к а к с и м в о л и ч е с к о е олицетворение вод
ной стихии. 

Ф р а г м е н т п о т о л о ч н о г о бруса у к р а ш е н р е л ь е ф н ы м 
и з о б р а ж е н и е м идущего м у ж ч и н ы , одетого в к а ф т а н с 
двумя о т в о р о т а м и , п е р е т я н у т ы й по узкой талии поясом, 
з а с т е г н у т ы й на груди круглой пуговицей. Н и ж е пояса, у 
л е в о г о бедра , з а м е т н ы следы рукоятки меча или ж е з л а . 

Другая серия п а м я т н и к о в изобразительного искусст
ва пр о исх о дит из з а м к а Ч н л ь х у д ж р а . О с т а т к и живописи 
в виде пятен к р а с н о г о , б е л о г о и серого цвета зафиксиро
ваны на западных егенах Б о л ь ш о г о и М а л о г о залов . От
д е л ь н ы е участки л у ч ш е й сохранности д о ш л и д о нас 
л и ш ь на северной стене М а л о г о зала . Роспись нанесена 
на б е л ы й ф у н т . Ц е н т р о м композиции является сравни
т е л ь н о н е п л о х о сохранившийся ф р а г м е н т , и з о б р а ж а ю 
щий ч е л о в е ч е с к о е л и ц о о к р у г л о г о овала . Контур прори
сован т о н к о й л и н и е й золотистой о х р ы , наиболее ч е т к о 
п о д ч е р к и в а ю щ е й о к р у г л ы й подбородок . Большие мин
д а л е в и д н ы е п о л у п р и к р ы т ы е глаза выделяются на олед-
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но-желтом фоне лица светлым пятном. Прорисовка их 
HhltlO.lHCH.I ТОНКОЙ КИНОВарНОЙ ЛПНЧСЙ. ТАМ ЖС ЦВСТОМ 
подчеркивается линия губ, прорисовываются подвески FI 
мочках ушей. Следы киновари позволяют определить 
почти несохранившуюся линию носа. Штрих светлой ох
ры, идущий от МОЧКИ уха с правой стороны лица, мягко 
переходит в линию шеи. прописанной рОЭОВ&ТЫМЯ тона
ми. Гонкие линии киноварной прорисовки окаймляют 
богатую гамму полнхромной росписи ЗОЛОТИСТОЙ охрой, 
белилами, темно-оранжевой краской и ультрамарином. 
Голова увенчана непонятной формы головным убором. 
Опускающимся к переносице мягко очерченным тре
угольником темно-оранжевого цвета {Пулатов, 1975. С. 
87. Рис. 46». О т остальной росписи остались лишь от
дельные пятна красок. Ниже и правее лица сохранилась 
часть локтя руки с браслетом. Автор раскопок считает, 
что "человек, изображенный здесь... полулежал, обло-
котясь на поднятую р у к у " (Пулатов. 1975.'С. 87-88). Ле
вее этой сцены сохранился участок росписи с остатка
ми "большой скачущей лошади серого цвета с крупными 
темно-синими яблоками", на спине лошади богато орна
ментированная нойона темно-оранжевой, светло-оран
жевой, светло-желтой, охристо-золотистой раскраски. 
Напротив - остатки тяжелого крупа белой лошади с 
изящно изогнутой шеей и нижней частью головы, ча
стью седла и подсумка ('.'). В нижней части росписи изо
бражены конечности какого-то парнокопытного живот
ного. Еще ниже угадываются контуры двух, выдвинутых 
одна из-за другой, лошадей, а на спине ближней лошади 
угадывается нижняя часть всадника. В нижних частях 
обеих сохранившихся живописных сцен по одному круг
лому медальону светло-желтого цвета. Они обведе
ны киноварью, а внутри изображены прямолинейные 
кресты. 

Внизу живопись стены была обведена широким орна
ментальным бордюром, включающим пояс сильно сти
лизованных волютообразных завитков В побегов, а 
сверху и снизу линейные пояски с ритмично расставлен
ными рядами перлов. 

Деревянные конструкции перекрытия и интерьера 
парадных залов Чильхуджры были украшены художест
венной резьбой. У входа в Большой парадный зал обна
ружена часть дверной коробки, которая имела резьбу в 
виде косых ромбических насечек. В завале Большого за
ла найдены: обломок обугленного дерена с резьбой в ви
де чешуи: фрагменты массивной доски-фриза с плохо 
сохранившимися резными фигурами: обломок с изобра
жением реалистично переданного миндалевидного глаза 
и ресниц; другие обломки с мотивами параллельных ли
ний, выступающих в виде усеченного конуса чешуек и 
т.п. {.Пулатов. 1975. С. 93-96. Рис. 50). 

Парадные залы замка Уртакурган были богато укра
шены живописью и резными деревянными конструкция
ми (балки перекрытий, двери, деревянные панели). Од
нако грандиозный пожар уничтожил их почти полно
стью. В результате воздействия огня погибла роспись на 
всех стенах. Незначительные следы се сохранились в се
веро-западном зале и на стене тамбура {Негматоа, Пу
латов. Хмельницкий, 1973. С. 27). 

Но тот же пожар, обуглив деревянные части здания. 
сохранил их от гниения. На многих балках и прогонах 
имеется великолепная резьба. На стыке коридоров в 

центре замка В углах были обнаружены отпечатки ниж
них частей двух деревянных колонн, частично вделан
ных в стены. На некоторых обгоревших балках сохрани
лись глубокие врубки, направленные под углом 60". и 
именно под таким углом должны смыкаться брусья, об
разующие так называемый венец перекрытия "рузан". В 
результате кропотливого изучения месторасположений 
баз и обуглившихся деревянных деталей удалось восста
новить перекрытие этого типа. О к о представляет собой 
брусчатую ступенчатую конструкцию, состоящую из не
скольких квадратных или восьмиугольных постепенно 
уменьшающихся венцов, расположенных один над дру-
гим и оставляющих верхнее отверстие, которое совме
щает функции светового и вентиляционного люков. Та
кая конструкция в свое время была широко распростра
нена на большой территории А з и и - от Закавказья до 
Кореи. Она отмечена в зодчестве Хорезма. Семиречья, а 
в Таджикистане просуществовала особенно долго и до
жила до настоящего времени. В исследованиях по древ
ней архитектуре Средней А з и и неоднократно указыва
лось на вероятность употребления перекрытия типа "ру
зан" . или так называемого кассетного потолка, уже 
в раннее время. Находки в Уртакурганс являются пер
вым точно документированным свидетельством приме
нения данной архитектурной формы в ранн сере дне веко
вых среднеазиатских зданиях {Негматов. Пулатов, 
Хмельницкий. 1973. С. 18 -21 .42-60 . Рис. 14. 15.26-31) 
(Табл. 79). 

Художественная резьба по дереву в Уртакурганс 
представлена большой серией находок и множеством 
орнаментальных мотивов. В уртакурганс ком резном де
реве в пределах одной орнаментальной композиции со
четаются характерно трактованные пятилспсстковые 
пальметты и ромбовидные гирлянды на боковой поверх
ности балок: мотивы пятилепестковых розеток и круг
лых перлов в бордюрных цепочках. Н о есть и новое: 
своеобразный орнаментальный мотив на нижней плос
кости венцов перекрытия "рузан" и крупных балок в ви
де стебля с побегами, завершающимися трилистником. 
Такая трактовка традиционного трилистника впервые 
была встречена в Уртакурганс (Табл. 79. 4. 5). На каж
дой балке симметрично располагались по две ветви, иду
щие от торцов к середине. Одна, видимая сторона таких 
балок украшена сплошным тройным бордюром из поя
сов выпуклых кружков-перлов, пятилепестковых паль
метт и ромбовидных нарезок гирлянды. Этот строго по
следовательно трехполосный орнаментальный мотив 
перЛОВ-пальметт гирлянды встречается особенно часто, 
а в отсутствие многоотросткового побега он выполнял
ся без верхней полосы перлов {Табл. 83. 2. 3. 6. 10), за 
счет которых украшались пояса пальметт {Негматов, 
Пулатов. Хмельницкий. 1973. С. 60-69. Рис. 32-35). 

В уртакурганс к о й резьбе по дереву большое место за
нимают бордюры из пятилепестковых пальметт, ромбо
видных насечек и пятилепестковых розеток. Они выпол
нены, как и в Пенджикенте. в технике невысокого соч
ного рельефа и генетически восходят к кругу орнамен
тальных сюжетов эллинистического искусства. При
мечательно, что идентичный орнамент применялся на 
разном материале (дереве, глине). Двойной бордюр из 
полосок пальметт и ромбовидных нарезок (трансформи
рованный мотив гирлянды) украшал и балку деревянно-
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го потолка над с т ы к о м к о р и д о р о в , и г л и н я н ы й р е л ь е ф 
тамбурной с т е н к и М а л о г о з ала . 

Уструшанская х у д о ж е с т в е н н а я к у л ь т у р а н а и б о л е е бо 
гато и я р к о п р о я в и л а с ь в а р х и т е к т у р н ы х ф о р м а х н пла
нировке в ы д а ю щ е г о с я и с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о о б ъ е к т а -
дворца а ф ш и н о в К а л а и К а х к а х а I. И н т е р ь е р всех парад
ных п о м е щ е н и й и к о р и д о р о в б ы л о т д е л а н б о г а т е й ш е й 
настенной м н о г о к р а с о ч н о й ж и в о п и с ь ю снетского , ба
тального , м и ф о л о г и ч е с к о г о и к у л ь т о в о г о с о д е р ж а н и я . 
деревянными а р х и т е к т у р н ы м и к о н с т р у к ц и я м и , панно и 
фризами с мастерски в ы п о л н е н н о й р а з н о о б р а з н о й р е з ь 
бой р а с т и т е л ь н о г о , г е о м е т р и ч е с к о г о , к о м б и н и р о в а н н о 
го р а с т и т е л ь н о - г е о м е т р и ч е с к о г о о р н а м е н т а , с р е л ь е ф 
ными и з о б р а ж е н и я м и л ю д е й , ж и в о т н ы х , п т и ц и. н а к о 
нец, с круглой с к у л ь п т у р о й л ю д е й и птиц. П р и р а с к о п 
ках памятника повсюду о б н а р у ж и в а л и с ь т о л с т ы е с л о и 
горелого дерева и о б о ж ж е н н о й г л и н ы , с т е н ы п р о к а л е н ы 
докрасна , с г о р е л а и б о л ь ш е й ч а с т ь ю р а с с ы п а л а с ь ш т у 
катурка стен с ж и в о п и с н ы м к р а с о ч н ы м с л о е м . Ж и в о 
пись сильно п о с т р а д а л а , но о б г о р е в ш е е д е р е в о д о н е с л о 
до нас п р е к р а с н у ю резьбу . 

Главным с ю ж е т о м д в о р ц о в о й ж и в о п и с и б ы л а т р а д и 
ционная для д р е в н е и р а н е к о г о искусства б о р ь б а сил д о б 
ра и зла. Э т о н а ш л о о т р а ж е н и е в к р у п н е й ш и х м о н у м е н 
тальных композициях д в о р ц а : в у н и к а л ь н о м д е р е в я н н о м 
резном панно-тимпане в х о д н о г о п р о е м а т р о н н о г о з а л а , в 
живописной м н о г о я р у с н о й к о м п о з и ц и и М а л о г о з ала . 

Подлинной с о к р о в и щ н и ц е й ж и в о п и с и о к а з а л с я Ма
л ы й зал с ш и р о к и м и с у ф а м и в д о л ь с т е н и в х о д н ы м п р о 
емом в середине в о с т о ч н о й с т е н ы . В р е з у л ь т а т е р е к о н 
струкции у с т а н о в л е н о , ч т о г л а в н а я к о м п о з и ц и я с т е н о п и 
си находится на з ападной с т е н е , где и з о б р а ж е н цент
ральный п е р с о н а ж - о г р о м н а я , р о с к о ш н о о д е т а я м у ж 
ская фигура , в о с с е д а в ш а я на з о о м о р ф н о м т р о н е . П о о б е 
стороны о т него в о в а л а х и з о б р а ж е н ы м у з ы к а н т ы , в од
ном нз них - а р ф и с т к а . Д а л е е т р е м я я р у с а м и р а с п о л а г а 
лись с ю ж е т н ы е с ц е н ы . Н а с е в е р н о й с т о р о н е в н и ж н е м 
ярусе - сцена пира под б а л д а х и н о м в о и н о в - м у з ы к а н т о в , 
играющих на а р ф а х и л ю т к е , группа п и р у ю щ и х , з а м о к с 
в ы б е г а ю щ и м из н е г о в о и н о м . Э т о т ярус в ц е л о м пред
ставляет собой сцену о т д ы х а после б о я и в о з в е щ а е т о 
победоносном з а в е р ш е н и и с р а ж е н и я л ю д е й , победив
ших демонические с и л ы . Во в т о р о м ярусе - сцена б и т в ы 
с демонами и ц а р ь - п о л к о в о д е ц на к о л е с н и ц е . З д е с ь ж е 
изображен п о в е р ж е н н ы й д е м о н . В е р х н и й я р у с сохранил
ся плохо - до нас д о ш л и ф р а г м е н т ы с о с т а т к а м и сидя
щих воинов. Н а восточной стене и н и ж н е м ярусе находи
лись изображении ч е т ы р е х р у к о й б о г и н и , в о с с е д а ю щ е й 
иа льве , и к о л е н о п р е к л о н е н н о г о ц а р я - п о л к о в о д ц а на к о 
леснице. З д е с ь ж е находилось и з о б р а ж е н и е т р е х г л а в о г о 
и ч е т ы р е х р у к о г о б о ж е с т в а . Д а л е е - ш е с т в и е зверей . В 
третьем ярусе снова бог пня (в ф а с ) на льве и т р е х г л а в ы й 
Демон с диадемой , у к р а ш е н н о й т р е м я ч е р е п а м и . 

Ц е н т р а л ь н ы й п е р с о н а ж западной с т е н ы з а л а и н т е р 
претирован как о б р а з о б о ж е с т в л е н н о г о предка царству
ющей династии, а ч е т ы р е х р у к а я богиня и т р е х г л а в о е бо 
жество - как супружеская пара г л а в н ы х уетрушанских 
божеств . 

На восточной стене у с е в е р о - в о с т о ч н о г о угла изобра 
жен мчаншйся навстречу ч е т ы р е х р у к о й б о г и н е в запря
женной кры.татымн конями к о л е с н и ц е к о л е н о п р е к л о 
ненный царь -полководец . О н п о к а з а н в п о л о б о р о т а , в 

б о г а т о р а с ш и т о м к а ф т а н е и мягких доспехах (Табл. 81 , 
7). Л и ц о б о р о д а т о е , с правильными европеоидными чер
тами; на голове венец с полумесяцем. Правая рука с рас
к р ы т о й опущенной л а д о н ь ю полусогнута в л о к т е , левая 
д е р ж и т у груди копье . Двухколесная деревянная колес
ница п о к р ы т а б о г а т о й геометрической и растительной 
р е з ь б о й . В в ы с т у п а ю щ е м левом углу ее покатой к р ы ш и , 
видимо, резной д е р е в я н н ы й полумесяц. К р ы л а т ы е кони 
"в я б л о к а х " з а п е ч а т л е н ы в п о л о ж е н и и б ы с т р о г о бега. 
Э т о т ж е ц а р ь - п о л к о в о д е ц и з о б р а ж е н и на северной сте
не . О н показан т а к ж е в б о г а т о й колеснице , запряженной 
л о ш а д ь ю "в я б л о к а х " , но т е п е р ь царь уже не стоит на 
коленях с о п у щ е н н ы м вниз копьем перед богиней , а си
дит, п о д ж а в пол себя ноги, без копья , с мечом и кинжа
л о м на поясе . У него х о р о ш о сохранилась верхняя часть 
г о л о в ы в б о г а т о м с л о ж н о м венце с крупным полумеся
цем: на груди о ж е р е л ь е с медальоном . Полумесяц поме
щен в центре к р ы ш и к о л е с н и ц ы . С л е д о в а т е л ь н о , в о б о 
их случаях перед нами о б р а з одного и т о г о ж е царя-пол
ководца , г л а в н о г о п е р с о н а ж а живописной п а н о р а м ы . 
Э т о т о б р а з б ы л идентифицирован с г л а в н ы м персона
ж е м , и з о б р а ж е н н ы м сидящим на т р о н е на западной сте
не , т . е . с о б р а з о м дпнастпйного предка . На восточной же 
стене рядом с другой ч е т ы р е х р у к о й богиней в ф а с - изо
б р а ж е н и е т р е х г л а в о г о демона . О г н е н н о - р ы ж а я густая 
грива о б р а м л я е т , хищное , з л о б н о е , оскаленное , полное 
экспрессии светло-серое лицо- Н о с с горбинкой , глазз 
в ы п у ч е н ы , в о лбу п о м е щ е н третий глаз . Надо л б о м и на 
висках п е р с о н а ж а - три черепа . Фигура полуобнажена . 
в ы п о л н е н а в п о л н ы й р о с т в неистовых движениях танца . 
М о щ н о е , мускулистое , зол о т и сто-зеленое т е л о демона 
п е р е в и т о л е н т о й с бубенцами . На восточной стене изо
б р а ж е н е щ е один д е м о н с черепом надо л б о м , на север
ной - с ц е н ы б и т в ы с д е м о н а м и и п о в е р ж е н н ы й демон . 
ф р а г м е н т ы д с м о н о п о д о б н ы х воинов . На одном ф р а г 
м е н т е воин-демон и з о б р а ж е н в о р и г и н а л ь н о м шлеме-на-
ш е й н и к е , к о т о р ы й з а в е р ш а е т с я на плечах р а з в е в а ю щ и 
мися к р ы л ь я м и . Э т а с в о е о б р а з н а я композиция - единст
в е н н о е воспроизведение т а к о г о вида воинских доспехов 
в с р е д н е а з и а т с к о й живописи . Воин-демон написан в про
ф и л ь , в позе с т р е м и т е л ь н о й с к а ч к и : у него борода , вы
с т у п а ю щ и е и з о рта к л ы к а , нос чуть с горбинкой , ш и р о 
ко р а с к р ы т ы е глаза . Среди р а з н о м а с т н ы х д е м о н о в отме
т и м ч е р н о в о л о с о г о демона с человеческой , н о непропор
ц и о н а л ь н о крупной головой , с м а л е н ь к и й лицом, боль 
ш и м и в ы п у к л ы м и глазами и ш и р о к и м приплюснутым 
носом. Другой демон т а к ж е и м е е т н а р о ч и т о искажен
н ы й ч е л о в е ч е с к и й О б л и к Е с т ь е щ е и з о б р а ж е н и е демона 
с удлиненной нижней ч е л ю с т ь ю . Ф и г у р ы сражающихся 
д е м о н о в и воинов и м е ю т с я и на ф р а г м е н т а х живописи 
ю ж н о й с т е н ы . Т а к . на одном ф р а г м е н т е воспроизведены 
рядом в п р о ф и л ь две г о л о в ы д с м о н о п о д о б н ы х воинов. У 
одного из них длинное лицо , ш и р о к о о т к р ы т ы е б о л ь ш и е 
глаза , двойная дуга б р о в е й , к р у п н ы й нос с горбинкой , 
т о н к и е д л и н н ы е усы и в ы х о д я щ и е изо рта к л ы к и , на го
л о в е ш л е м с г е о м е т р и ч е с к и м v ю р о м Щсгматоа. СОКО-
.IOULKUÙ. 1977. С 151»-154; Исг'мпчшч. [984а . С 146-164) . 

Ж и в о т н ы й мир в ЖИВОПИСИ М а л о г о зала представлен 
и з о б р а ж е н и я м и львов , ш а к а л а , г р и ф о н а , змеи, драко
нов , л о ш а д е й , птицы с з о л о т и с т о - ж е л т ы м оперением . 

Л ю д с к и е п е р с о н а ж и м н о г о о б р а з н ы : д в а ж д ы изобра-
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пне t кры 
mux всадника п богатом военном одеянии и шлемах, с 
гшквми и мечами на вороном, сером и белом конях; во-
ин-ветеринар С характерной "медицинской сумочкой". 
петиций коня: группа шествующих воинов, один иэ них 
Хромой, с палкой: группа совещающихся ионной в совме
стном "рукопожатии": Группа воинов в доспехах и при 
оружии. СИДЯЩИХ под балдахином и играющих на музы
кальных инструментах - чангах (арфы) И уде (лютни), п 
рядом группа пирующих воинов; арфистки в полный 
рост на желтом фоне. Верхняя часть одежды арфисток 
темно-бордового цвета, складчатые ярко-голубые ша
ровары на бедрах обтянуты узкой лентой ремня. Ноги 
босые. На плечах и талия легкие развевающиеся ленты 
шарфа, на плечах, шее и груди ожерелья со сложными 
подвесками, в ушах крупные серьги-колечки с четырех* 
ЛИСТИНГОМ внутри, на голове венец с полумесяцем. 
Сложные браслеты украшают запястья обеих рук. Вели
колепно переданы руки, перебирающие струны арфы. 

Большое место в стенописи дворца занимал богатый 
растительный и геометрический узор, составлявший 
бордюры сюжетных КОМПОЗИЦИИ, живописных поясов и 
подпотолочных фризов, а также рисунок тканей одежды 
и ковров {Соколовский. 1974. С. 48-52). 

Настенная живопись остальных помещений и коридо
ров дворца Калаи Кахжаха 1 почти полностью уничтоже
на разрушительным пожаром. Отдельные ее фрагменты 
зафиксированы в Большом тронном зале, в его входном 
кулуаре и других помещениях. Особенно интересна рос
пись, открытая на западной стене центрального осевого 
коридора. Ее композиция состоит из пяти сцен, изобра
жающих сидящего на тахте правителя, женщину с запе-
ленутым ребенком на руках и мужчину, отнимающего 
ребенка у женщины: реку с плавающим в ней сущест
вом: группу наблюдающих за событием: волчицу, кор
мящую двух .младенцев. Последняя сцена точно повторя
ет официальную эмблему города Рима, изображенную 
на многочисленных памятниках римского искусства, на 
римских монетах, византийских золотых брактеатах. са-
санидских геммах. Это сюжет о волчице и человеческих 
младенцах, распространенный через скифо-сарматскис 
племена в Северную Евразию, а через этрусков - в рая* 
нсантнчный Рим. где он был канонизирован в виде ле
генды о Ромулс. Реме и "капитолийской волчице" 
(Табл. 81,10). Уструшанская роспись - первое воспроиз
ведение этого сюжета в живописи Востока {Нсгматан. 
Соколовский. 1975). 

На западной стене коридора, слева от входного про
ема в Малый зал. находилась другая живописная сцена. 
названная условно "Военный совет". Эта композиция 
включает изображение трех лиц. сидящих в "восточной 
позе", со скрещенными поджатыми ногами. В центре 
композиции был воин в длинном кафтане, низко пере
хваченном поясом, на котором подвешены кинжал и меч 
с серебряными рукоятями. Рукава кафтана полузасуче-
ны. Левой рукой воин держит ножны меча, правая рука 
полусогнута и поднята вверх. Лицо широкое, округлой 
формы, чуть скуластое: оно обращено к правой фигуре. 
Глаза небольшие, впалые, несколько прищурены, дуги 
бровей высоко подняты. У него тонкие недлинные усы. 
губы сомкнуты, головного убора нет. на затылке локон, 
в мочке правого уха серьга, а на запястье правой руки 

браслет. I [огя и сапогах С низкими голенищами, широки
ми пятками и носками. Мужчина изображен пожилым. 
НО достаточно сгатным и сильным. Его крепкая фигура. 
особенно руки, обведена уверенными, четкими линиями 
киноварного тона. Полуобратясь. он почтительно и вни
мательно слушает своего собеседника справа, у которо
го старческие черты лица, слабый взмах полусогнутой 
приподнятой правой руки. Он изображен в кафтане сво
бодного покроя, закрывающем фигуру, с длинными ру
кавами до запястья рук. У него нет пояса и оружия. Го
лову плотно облегает гладкий убор, линии глаз и бровей 
подчеркнуты слабо, лоб в морщинках, лицо чуть скула* 

От третьей фигуры (слева) сохранились лишь левая 
нога и часть туловища в кафтане с кинжалом на поясе. 

Роспись выполнена безусловно талантливым художни
ком, профессионально и с большим мастерством. Замысел 
художника - изобразить беседу представителей светской и 
военной знати. В центре внимания живописца одновремен
но и сам человек, как определенная индивидуальность, и 
положение человека в обществе. Последнее подчеркива
ется возрастом И характером одежды, а также наличием 
оружия (Дегматое, 1973. С 190-201. Рис. 14). 

Живописный декор дворца Калаи Кахкаха I свиде
тельствует о самобытности уструшанской живописи. 
Авторы шахрнстанских росписей имели отличную худо
жественную школу и высокий профессионализм, владе
ли всеми приемами стенописи клеевыми красками. Над 
живописью трудились несколько мастеров, и каждый 
имел свою ярко выраженную манеру исполнения {Соко
ловский. 1974. С. 52). 

Обилие обнаруженных во дворце Калаи Кахкаха I 
росписей, богатство и своеобразие сюжетов, хорошая 
сохранность красочного слоя позволяют отнести эти на
ходки к числу лучших и значительных в Средней Азии. 
Живопись дворца Калан Кахкаха I относится к 
VIII-1X вв. и хронологически продолжает известную се
рию росписей V—VIII вв. Балалыктспс Варахшн. Пенд-
жнкента и Афраснаба. Все они вместе, иллюстрируя ху
дожественную культуру Согда, Уструшаны и Тохарнста-
на, отражают общее состояние и тенденции искусства 
Средней Азии раннего средневековья. Монументальная 
живопись дворца Калаи Кахкаха I. ее исполнительское 
мастерство и богатое сюжетное содержание вполне со
ответствуют уровню материальной культуры Уструша
ны как одного нз высокоразвитых компонентов средне
азиатской раннесредневековой цивилизации {Иегматоо. 
1977а. 19796). 

Из завалов помещений дворца извлечено около 2200 
фрагментов обугленного при пожаре резного дерева. 
Деревянные конструкции, панно и фризы имеют мастер
ски выполненную великолепную резьбу разнообразного 
растительного, геометрического, комбинированного 
растительно-геометрического орнамента, резные релье
фы с изображениями людей, животных. ПТИЦ, фантасти
ческих существ, скомпонованные в целые сюжетные 
сцены. Есть объемная скульптура людей н птиц. Инте
ресны не только их художественно-декоративные досто
инства, но и их иконография, так как она вводит нас в 
мир древних образов и традиций. 

Среди деревянных конструкций с резным орнаментом 
отметим: обломки балок с гирляндами, пальметтами, ро-
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зеткамн в кругах , д в у м , я р у с н о е а р к а д о й , з а в и т к а м и 
стеблей, рисунками " в о л н ы " : о б л о м к и брусьев с волни
стым рисунком ( М а л ы й з а л ) : п о т о л о ч н ы е ф и л е н к и , о р 
наментированные к р у г л ы м ч а ш е в и д н ы м у г л у б л е н и е м , 
заполненным д е с я т н л е п с с т к о в о н р о з о й с к р у п н о с е т ч а 
той сердцевиной; ф и л е н к и с и з о б р а ж е н и я м и всадника на 
верблюде, п т и ц ы - с и р и н а ( Б о л ь ш о й т р о н н ы й зал ) . С т е 
ны п о м е щ е н и и под п о т о л к о м з а в е р ш а л и с ь а р о ч н ы м 
фризом: а р к и п р о р и с о в а н ы гирляндой с п а л ь м е т т а м и 
или перлами , а м е ж д у ними с т е б е л ь с б у т о н о м и г и б к и м и 
листьями. В о д н о м из п о м е щ е н и й под западной с т е н о й 
оказалась доска с и з о б р а ж е н и е м л ь в о в : пять л ь в о в спра
ва и пять л ь в и ц с л е в а с п о к о й н о ш е с т в у ю т н а в с т р е ч у друг 
другу, на средней оси к о м п о з и ц и и их р а з д е л я е т " д р е в о 
жизни". Н а досках из других п о м е щ е н и й и з о б р а ж е н ы ла
ни, л е ж а щ и е с п о д о г н у т ы м и н о г а м и и з а п р о к и н у т о й го 
ловой. На п л е ч е и крупе их в ы р е з а н ы с о л я р н ы е з н а к и в 
виде вихревой р о з е т к и ( Т а б л . 8 3 . Л). 

И з Б о л ь ш о г о т р о н н о г о з а л а п р о и с х о д и т доска с б а 
рельефом ж е н с к о й ф и г у р ы , с т о я щ е й в позе к а р и а т и д ы 
или т а н ц о в щ и ц ы : п р а в а я р у к а п о д н я т а к г о л о в е , а л е в а я 
л е ж и т на б е д р е . Ч е р т ы л и ц а н е р а з л и ч и м ы , н о в ушах 
видны о к р у г л ы е с е р ь г и , г о л о в а у в е н ч а н а т р е х з у б ч а т о й 
короной, д л и н н о е п л а т ь е на груди и н и ж е к о л е н д р а п и 
руется с к л а д к а м и . Н а п л е ч и н а б р о ш е н а н а к и д к а , на бед 
рах повязка, ю б к а из т к а н и с р и с у н к о м " в г о р о ш е к " . 

В том ж е з а л е н а й д е н ы ф р а г м е н т ы м у ж с к о г о т о р с а 
почти в н а т у р а л ь н у ю в е л и ч и н у . 

Из Б о л ь ш о г о т р о н н о г о з ала д в о р ц а К а л а н К а х к а х а I 
происходят т р и б о л ь ш и х о б л о м к а с в ы р е з а н н ы м и на них 
р е л ь е ф н ы м и г о л о в к а м и . П е р в ы й с а м ы й к р у п н ы й о б л о 
мок, длиной 58 см, п р е д с т а в л я е т с о б о й ч а с т ь б о л ь ш о й 
композиции, в к л ю ч а ю щ е й г о л о в у с и д я щ е й ф и г у р ы , упи
рающейся в дугу ш и р о к о й а р к и . Н а двух других п р я м о 
угольных ф и л е н к а х т а к ж е в ы р е з а н ы ч е л о в е ч е с к и е го 
ловки. О н и з а к л ю ч е н ы в р о м б и ч е с к и е р а м к и , у к р а ш е н 
ные перлами м е ж д у двух г л а д к и х п о л о с о к . Г о л о в к и в ы 
полнены в ы с о к и м р е л ь е ф о м . О д н а г о л о в к а с п л о с к и м 
лицом м о н г о л о и д н о г о т и п а . У нес м и н д а л е в и д н ы е г л а з а 
с припухшим верхним в е к о м , п л а в н ы е дуги б р о в е й , срос
шиеся над п е р е н о с и ц е й , п р я м о й п р и п л ю с н у т ы й нос с уз
кими ноздрями. О т к р ы л ь е в носа к с л а б о в ы с т у п а ю щ е 
му подбородку о п у с к а ю т с я р е з к о в ы р а ж е н н ы е с к л а д к и . 
О т углов рта п о д н и м а ю т с я к в и с к а м п а р а л л е л ь н ы е руб
цы, н а п о м и н а ю щ и е т а т у и р о в к у . Х о р о ш о п р о р а б о т а н ы 
небольшие у ш н ы е р а к о в и н ы , в м о ч к е л е в о г о уха серьга 
в ф о р м е стручка , п о д б о р о д о к и л е в а я щ е к а п л о т н о о б т я 
нуты ш а р ф о м . В о л о с ы , л е ж а щ и е на лбу к о л ь ц а м и , рас 
падаются за у ш а м и п р я м ы м и п р я д я м и . Н а г о л о в е круг
лая корона , у к р а ш е н н а я т р е м я п о л у к р у ж и я м и с м н о г о -
лепестковыми п а л ь м е т т а м и . В е р х н и й к р а й к о р о н ы с по
лоской т р е у г о л ь н ы х з у б ц о в у п и р а е т с я в в а л и к а р к и . А р 
хивольт арки , видимо , у к р а ш а л а гирлянда . Н е с о м н е н н о , 
этот ф р а г м е н т с о с т а в л я л в е р х н ю ю ч а с т ь с л о ж н о й ком
позиции, подобной и з в е с т н о м у п е н д ж и к е н т с к о м у ароч
ному фризу . "Гам и з о б р а ж е н ы ' м и ф о л о г и ч е с к и е с ц е н ы с 
главным п е р с о н а ж е м на т р о н е или к о л е с н и ц е . 

Вторая , н е с к о л ь к о м е н ь ш а я , г о л о в к а и м е е т т о н к и е 
черты лица, ш и р о к у ю н и ж н ю ю ч е л ю с т ь , м а л е н ь к и й 
четко о ч е р ч е н н ы й п о д б о р о д о к , с е р п о в и д н ы й р а з р е з 
глаз, брови, р а с х о д я щ и е с я ОХ п е р е н о с и ц ы двумя ш и р о 
кими дугами, п р я м о й с и л ь н о в ы с т у п а ю щ и й нос. ш я щ -

н ы й пухлый рот . В о л о с ы крупными волнами поднима
ются к з а т ы л к у , а нижняя прядь зачесана вниз и назад. 
п р и к р ы в а я м а л е н ь к о е ухо с круглой серьгой. Головка 
охвачена р о м б и ч е с к о й р а м к о й , у к р а ш е н н о й перлами. 

Т р е т ь я г о л о в к а сильно р а з р у ш е н а . У нее грубый нос. 
рот с т о л с т ы м и губами, внешний угол глаза круто под
нят к виску, в о л о с ы стянуты на лбу лентой или о б р у ч е м . 
из-под к о т о р ы х в ы б и в а ю т с я сзади густой массой, з а к р ы 
вая уши. 

Доски с р е з н ы м и г о л о в к а м и , очевидно , являлись дета
л я м и д е р е в я н н о г о тахта или створок входной двери зала . 
О н и составляли своего рода " г а л е р е ю н а р о д о в " (подоб
н у ю д а р о н о с ц а м на лестницах персспольского дворца) и 
мо г ли и з о б р а ж а т ь представителей дружественных стран 
или п о б е ж д е н н ы х врагов . 

Н а д д в е р ь ю Б о л ь ш о г о т р о н н о г о зала п о м е щ а л о с ь 
р е з н о е панно , с о с т о я в ш е е из трех массивных досок . 
Г л а д к о е п о л е панно со с к у л ь п т у р н ы м и з о б р а ж е н и е м 
о к а й м л я е т ш и р о к а я р а м а из трех поясов. Ц е н т р о м ком
позиции является ф а н т а с т и ч е с к о е существо с ч е л о в е ч е 
с к и м и ч е р т а м и . К нему с двух с т о р о н скачут две группы 
всадников п о ч е т ы р е с к а ж д о й с т о р о н ы . У коней разве 
в а ю т с я гривы . Всадники с т о н к и м и талиями в плотно об
л е г а ю щ е й с к л а д ч а т о й о д е ж д е . Две б л и ж н и е к центру л о 
ш а д и у п и р а ю т с я ногами в пояс, а мордами в плечи ф а н 
т а с т и ч е с к о г о п е р с о н а ж а . В верхнем ряду среднего поля 
р а с п о л о ж е н ы две с к у л ь п т у р н ы е группы. В центре к а ж 
дой ч е л о в е к о п о д о б н о е существо , в о с с е д а ю щ е е на дву
главой птице . Его в о л о с ы з а п л е т е н ы в длинные к о с ы . 

Н а р у ж н а я р а м а в ы п о л н е н а б о л е е т о н к о й резьбой и 
д е л и т с я на т р и п о л о с ы . Две крайние з а п о л н я ю т гирлян
д ы и п а л ь м е т т ы . С р е д н ю ю з а н и м а ю т с м ы к а ю щ и е с я 
друг с другом круги. В к а ж д о м из них - сцена с р а ж е н и я с 
у ч а с т и е м трех п е р с о н а ж е й , двух всадников и одного ле 
ж а щ е г о р а н е н о г о или у б и т о г о воина. В одном случае 
в м е с т о л е ж а щ е г о воина и з о б р а ж е н а крупная извиваю
щаяся змея или д р а к о н . С в о б о д н о е пространство между 
кругами з а н и м а ю т мужские ф и г у р ы , п о д д е р ж и в а ю щ и е 
р у к а м и эти круги (Воронина. Негмиточ. 1976). 

С ю ж е т и з о б р а ж е н и й панно - борьба сил добра и зла. 
б о р ь б а л е г е н д а р н о г о Фаридуиа и народного в о ж а к а К о -
ва с п о р а б о т и т е л е м З о х а к о м и его воинством. Э т о т сю
ж е т о т м е ч е н и в живописной панораме д в о р ц о в о г о зала 
Б у н д ж н к а т а . О н нашел о т р а ж е н и е и в средневековой по
эзии , в частности в поэме Фирдоуси "Шахнаме" . 

Истоки о б р а з о в , в о п л о щ е н н ы х н изобразительном ис
кусстве У с т р у ш а н ы . в частности образа З о х а к а , нужно 
и с к а т ь в др евнейш их м и ф о л о г и ч е с к и х представлениях 
н а р о д о в С р е д н е й А з и и , И р а н а . Индии. Его иконография 
как т р е х г л а в о г о чудовища восходит к образам централь-
н о а з н а т с к о г о и индийского пантеонов . С другой сторо
н ы , находки п а м я т н и к о в и з о б р а з и т е л ь н о г о искусства в 
Ь у н д ж и к а т е и П е н д ж н к е н т с п о д т в е р ж д а ю т тезис о не
п о с р е д с т в е н н ы х х о р а с а н о - м а и е р а н н а х р е к н х истоках 
т в о р ч е с т в а Фирдоуси . 

И т а к , в Б у н д ж и к а т е о б н а р у ж е н ы ч е т ы р е серии остат
к о в р е з н о г о д е р е в я н н о г о д е к о р а на ч е т ы р е х отдельных 
памятниках , ч т о говорит О массовости и широком рас
пространен ни э т о г о вида декора в У с т р у ш а ш (.Ворони
на, Нвгматов. 1974: Негматов, 19776). 

О т с у т с т в и е полной аналогии уструшлнекой живописи 
И р е з н о г о дерена с и м е ю щ и м и с я другими подобными на-
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мятниками, бОЛЫПОв совершенство техники резьбы и 
живописи, многообразие форм и сюжешн свидетельст
вуют о наличии самостоятельных уструшанских художе
ственных школ и о глубоко укоренившихся традициях 
зтнх отражен искусства. 

Значительное место в архитектурном декоре занима
ли глиняная лепнина, орнаментированные керамические 
плитки. Лепным декором украшались стенки тамбуров у 
входов в залы. В зало нижнего яруса дворца Калан Ках-
каха II стенка тамбура, обращенная к комнате, оконту
рена рельефной прямоугольной рамкой, ее нижний угол 
украшен рельефным налепом в форме ступенчатого 
зубца "кунгра" (Негматов. Хмельницкий, 1966. С. 59. 
Рис. 32, 33). Тамбурную стенку восточного зала Урта-
кургана украшал бордюр глиняной лепнины, состояв
шей из пятилспсстковых пальметт и ромбической гир
лянды. 

Фасадные стены центрального царского спального 
донжона были украшены серией обожженных фигур
ных облицовочных кирпичей разнообразных форм. Они 
имели форму дисков с крестовидными вырезами на ли
цевой стороне, зубцов-мерлонов, полурозеток, волюто-

образных кирпичей-завитков. Фигурные обожженные 
кнрпнчи составляли также декоративное убранство вос
точного парадного фасада центрального общественно-
жилого квартала (Негматов. 1981. С. 477). К этой серии 
относится часть большой облицовочной плитки, найден
ной у подножия городища Калаи Кахкаха I. На се лице
вой стороне вырезан глубокий геометрический узор ти
па гириха (Нсгматои, Хмельницкий. 1966. С. 174. Табл 
XVII, 7). 

Важной областью художественной культуры явля
лась ремесленная продукция. Она отражала высокий 
уровень развития материальной культуры и одно
временно духовной культуры ее создателей и потре
бителей. 

В духовной культуре Уструшаны большое место за
нимали мифологические представления о Добре и Зле, 
Свете и Тьме, о борьбе этих начал и победе Сил Добра и 
Света, персонифицированных в известных общеиран
ских образах {Негматов, 19776) человеческих подкиды
шей, вскормленных животными (Негматов. Соколов
ский. 1975), а также в образе предка царствующего дома 
{Негматов. Соколовский. 1977). 



Глава 7 
Северный Тохаристан 

Тохарнстан на современной карте соответ-
>i районам Узбекистана и Таджикистана -
о хребта и Железных ворот на севере до 

ападная граница примерно пролегает по 
горному хребту Кугитанг; восточная проходила в преде
лах Кулябской области. Рельеф области определяют го
ры и долины больших и малых рек. составляющих сеть 
притоков Амударьн. 

Изучение раннесредневековых памятников Северно
го Тохаристана началось в середине XX в. Необходимо 
отметить наблюдения, сделанные в районе Термеза и в 
долине Сурхандарьи И.Т. Пославским и Б.И. Касталь
ским {Кастальский. 1930). а также сведения по истории 
ирригации Вахшской долины, собранные в 1915 г. 
П.Г- Гаевским (Гаевский, 1924). В 30-^10-с годы создают
ся большие комплексные экспедиции - Термезская под 
руководством М.Е. Массона и Таджикская под руковод
ством А.Ю. Якубовского, в ходе которых были открыты 
раннесредневековые памятники (Массой А/. 1940. 1945; 
Шишкин. 1940, 1945; Букинич, 1940. 1945; Дьяконов. 
1950. 1953; Белешщкий. 1950. 1950а. 1950в и др.). С 1949 г. 
разведочные и раскопочные работы в Сурхандарьин-
скоп области вел Л.И. Альбаум. осуществивший в 
1953-1955 гг. раскопки Балалыктспе (Альбаум. 1960). в 
1956-1957 гг. -Джумалактепе. в 1961-1962 гг. - Зангтс-
пе (Альбаум. 1963. 1964. 1965; Нильсен. 1966). С 1959 г. в 
Сурхандарьинской области проводила большие иссле
дования экспедиция Института искусствознания им. 
Хамзы Министерства культуры УзССР под руководст
вом Г.А. Пугаченковой. изучавшая и раннесредневеко
вые памятники (Пугаченковц. 1966; Ртвслидзе. Хаки-
мое. 1973: Ртчеладзе. 1974. 1982). Особое место в рас
копках занимает городище Будрач. отождествленное 
со столицей ран несредневекового Чаганиана (Пугачен-
кова. 1963; Ртвеладзе. Пугачснкоаа. 1981; Аршавская. 
Ртвеладзе. Хакимов. 1982). Т.Д. Аннаев посвятил спе-

Хотя первое упоминание Тохаристана в источниках 
относится к 383 г. (Müller F.W.K.. 1918. S. 575), можно 
предполагать, что это название возникает много рань
ше, в связи с появлением на исторической арене во И и. 
до н.э. племени тохаров, о которых сообщают античные 
авторы (Бартолы). 1963. С. 116: Tomasehck W.. 1877. Р. 
33). Большую информацию о "•стране Тухоло" (известны 
три варианта написания: T'ou-ho-Ic-. Tou-ho-Го и T'ou-
hou-lo; Chavamus, 1У03. P. 155) содержат китайские ис
точники: в гл. 97 БсЙШН, составленной в танское время и 
охватывающей События 386-618 гг.: в гл. 83 Суйшу, со
ставленной во второй четверти VII в. и охватывающей 
события 581-618 п.: в гл. 221 Ханшу (Бичурин, 1950. т. 
И. С. 274. 277-278. 321; Chavannes, 1903). а также запис
ки китайских ПутешеСТВеННИКОВ-ПаЛОМНИКОв, и и пер-

циальные исследования раннесредневековым поселе
ниям Северного Тохаристана (Аннаев. 1977. 1978. 1982. 
1984). Раскапывались Куевкурган (близ городища Зар-
тепе), Хосияттепе. 

Городище Мунчактепе в долине р. Кафиринган было 
первым раннесредневековым памятником, на котором 
проводились раскопки {Мандельштам. Пеознер. 1958). 
Регулярные исследования памятников V-V1II вв. нача
лись в 1956—1957 гг. с раскопок городища Кафыркала 
близ Колхозабада (Литаинский. Гулямова. Зеймаль Т.. 
1959: Зеймиль Т.. 1959). 

С 1959 г., в связи с работами по изучению древней и 
средневековой ирригации Вахшской долины (Зей-иалъ 
Т.. 1961, 1962. 1971) выявляются и исследуются основ
ные раннесредневековые памятники в этом районе до
лины. С 1960 по 1975 г. ведутся раскопки буддийского 
монастыря VII—VIII вв. Аджннатепе в 12 км к востоку от 
Кургантюбе (Литаинский. Зеймаль Т.. 1971; Зеймаль Т.. 
1980. и др.). С 1968 г. под руководством Б.А. Литвннско-
го возобновились и регулярно ведутся раскопки городи
ща Кафыркала на окраине Колхозабада (Литаинский. 
Соловьев. 1985. С, 8-10). В 1974-1980 гг. под руководст
вом Б.А. Литвннского проведены большие работы на 
городище Калаи Кафирниганкала (Литаинский. 1976. 
1977. 1979а. б. 1981). В долине Кафирннгана раннесред
невековых памятников исследовано немного (Седов. 
1987). как и в Гиссарской долине, где были проведены в 
1955 г. (Давидович. 1956) и в 1958 г. большие разведоч
ные работы, а также раскопки на городище Узбсконте-
пе в Регарском районе (Зе&иаль Т.. 1961). Материалы 
раннесредневекового периода (конец IV - V в.) дали 
верхние слои Яванского городища (Зсй,*аль. 1969. 1975) 
и Верхнего Болдая. а также поселения Халкаджар (Зей
маль. \96\:Седоа. I987.C. 80-84). В 1977-1978 гг. иссле
довалась крепость Нижний Уртабоз (Зеймаль. Соловь
ев. 1983; Зеймиль. 1984). 

вую очередь Сюань Цзяна (около 633-645 IT.). его био
графия (Beul. 1906) и описание Тохаристана, составлен
ное побывавшим здесь в 726 г. другим паломником -
ХоЙ Чао {Fuchs, 1938; ср. Стааиский. 1957). Сообщения 
китайских пугешеетвенников более подробны и более 
достоверны, особенно в тех случаях, когда они пользу
ются не распространенными сведениями, а собственны
ми наблюдениями. Сведения же дннастнйных хроник 
(особенно Бейши и Суйшу) основаны на случайной и не
регулярно поступавшей в IU-V1 вв. информации о За
падном крае. "Со времени Юаньвэя (3S6-555 гг.). - при
знается Jin Янынеу, составитель Бейшн, - никто не со
ставлял записок: шшсывадн одни названы приезжаю
щих к Северному Двору, а описывать народные обычаи 
не могли" (Бичурин. 1950. Т. П. С. 243). В л\чжеи. сосго-
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Глава 7 
Северный Тохаристан 

Северный Тохаристан на современной карте соответ
ствует южным районам Узбекистана и Таджикистана -
от Гнссарского хребта и Железных ворот на севере до 
Амударьи: западная граница примерно пролегает по 
горному хребту Кугитанг: восточная проходила в преде
лах Кулябской области. Рельеф области определяют го
ры и долины больших и малых рек. составляющих сеть 
притоков Амударьи. 

Изучение раннесредневековых памятников Северно
го Тохаристана началось в середине XX в. Необходимо 
отметить наблюдения, сделанные в районе Термеза и в 
долине Сурхандарьи И.Т. Пославским и Б.Н. Касталь
ским (Кастальский, 1930). а также сведения по истории 
ирригации Вахшской долины, собранные в 1915 г. 
П.Г. Гаевскнм (Гаевский. 1924). В 30-40-е годы создают
ся большие комплексные экспедиции - Термезскан под 
руководством М.Е. Массона и Таджикская под руковод
ством А.Ю. Якубовского, в ходе которых были открыты 
раннесредневековые памятники (Массой М. 1940, 1945; 
Шишкин. 1940. 1945; Бхкинич, 1940, 1945; Дьяконоа. 
1950. 1953; Белешщкий. 1950. 1950а. 1950в и др.). С 1949 г. 
разведочные и раскопочные работы в Сурхандарьин-
ской области вел Л.И. Альбаум. осуществивший в 
1953-1955 гг. раскопки Балалыктспс (Альбаум. I960), в 
1956-1957 гг. - Джумалактспс. в 1961-1962 гг. - Зангте-
пе (Альбаум, 1963. 1964. 1965; Нильсен. 1966). С 1959 г. в 
Сурхандарьинекой области проводила большие иссле
дования экспедиция Института искусствознания им. 
Хамзы Министерства культуры УзССР под руководст
вом Г.А. Пугачснковой. изучавшая и раннесредневеко
вые памятники (Пугаченкоаа. 1966; Ртвеладзе, Хаки-
мов. 1973; Ртвеладзе. 1974. 1982). Особое место в рас
копках занимает городище Будрач, отождествленное 
со столицей раннесредневекового Чагакиана (Пугачен-
кова. 1963; Ртвеладзе. Пугаченкова. 1981; Аршавская. 
Ртвеладзе. Хакимоч. 1982). Т.Д. Аннаев посвятил спе-

Хотя первое упоминание Тохаристана в источниках 
относится к 383 г. (Maller F.W.K.. 1918. S. 575). можно 
предполагать, что это название возникает много рань
ше в связи с появлением на исторической арене во II в. 
до н.э. племени тохаров, о которых сообщают античные 
авторы (Бартольд. 1963. С. 116; Toniaschck W., 1877. Р. 
33). Большую информацию о "стране Тухоло" (известны 
три варианта написания: T'ou-ho-lo-. Tou-ho-1'o и T'ou-
hou-lo; Chuvannes. 1903. P. 155) содержат китайские ис
точники: в гл. 97 Бейши. составленной в танское время и 
охватывающей события 386-618 гг.; и гл. 83 СуЙшу. со
ставленной во второй четверти VII в. и охватывающей 
события 581-618 гг.; в гл. 221 Таншу (Бичурин, 1950. Т. 
II. С. 274. 277-278, 321; ChavaitnêS, 1903). а также запис
ки китайских путешеСТвснннхОВ'Паломннков, к в пер-

циальные исследования раннесредневековым поселе
ниям Северного Тохаристана (Аннаев, 1977. 1978, 1982. 
1984). Раскапывались Кусвкурган (близ городища Зар-
тепе), Хосняттепе. 

Городище Мунчактепе в долине р. Кафнрниган было 
первым раннесредневековым памятником, на котором 
проводились раскопки (Мандельштам. Певзнер. 1958). 
Регулярные исследования памятников V-VII1 вв. нача
лись в 1956-1957 гг. с раскопок городища Кафыркала 
близ Колхозабада (Литаинский. Гулямова. ЗеНчаль Т 
1959; Зеймаль Т., 1959). 

С 1959 г.. в связи с работами по изучению древней и 
средневековой ирригации Вахшской долины (Зеймаль 
Т.. 1961, 1962. 1971) выявляются и исследуются основ
ные раннесредневековые памятники в этом районе до
лины. С 1960 по 1975 г. ведутся раскопки буддийского 
монастыря VII—VIII вв. Аджннатспс в 12 км к востоку от 
Кургантюбе (Литаинский. Зей-моль Т., 1971 ; Зеймаль Т., 
1980. и др.). С 1968 г. под руководством Б.А. Литвинско-
го возобновились и регулярно ведутся раскопки городи
ща Кафыркала на окраине Колхозабада (Литаинский. 
Соловьев, 1985. С. 8-10). В 1974-1980 гг. под руководст
вом Б.А. Лнтвннского проведены большие работы на 
городище Калаи Кафирниганкала (Литаинский. 1976. 
1977. 1979а, б. 1981). В долине Кафнрнигана раннесред
невековых памятников исследовано немного (Седов, 
1987), как и в Гиссарской долине, где были проведены в 
1955 г. (Давидович, 1956) и в 1958 г. большие разведоч
ные работы, а также раскопки на городище Узбеконте-
пе в Регарском районе (Зеймаль Т.. 1961), Материалы 
раннесредневекового периода (конец IV - V в.) дали 
верхние слои Яванского городища (Зеймаль, 1969. 1975) 
и Верхнего Болдая, а также поселения Халкаджар (Зей
маль. 1961; Седое, 1987. С. 80-84). В 1977-1978 гг. иссле
довалась крепость Нижний Уртабоз (Зеймаль, Соловь
ев, 1983; Зеймаль. 1984). 

вую очередь Сюань Цзяна (около 633-645 гг.), его био
графия (Beat, 1906) и описание Тохаристана, составлен
ное побывавшим здесь в 726 г. другим паломником -
Хой Чао (Fuchs. 1938; ср. Стивиский, 1957). Сообщения 
китайских путешественников более подробны и более 
достоверны, особенно в тех случаях, когда они пользу
ются не распространенными сведениями, а собственны
ми наблюдениями. Сведения же яннастнйных хроник 
(особенно Бейши и Суйшу» основаны на случайной и не
регулярно поступавшей » II1-VI вв. информации Q За
падном крае. "Со времени ЮаньвэЯ (386-555 гг.), - при
знается Ли Яныпеу. составитель Бейши. - никто не со
ставлял записок: записывали одни названия приезжаю
щих к Северному Двору, а описывать народные обычаи 
не могли" (Бичурин. 1950. Т. II. С. 243). Вэйчжен. соета-
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Карта 7. Северный Тоирнстан 
/ - Хнштспс (булл и иски ft храм): 2 - БолдаЛтснс (поселение): 3 - Кур-
гзнтюбинское городище; J - Л;1Жннатспе: .4-7 - Уртлбоч; К - Кафыр-
кала; 9 - Калан Шодион (юрод!: II) - Шишимии и ирод); / / - Гнссар-
екая крепость; 72 - Каланклфнрнипт (город н буддийский мона
стырь): /.( - поселение Ширкент: Ы - поселение в могильник Харкуш; 
/5 - Каланмнр; 16 - Мунчактспе: 17 - Шургурмулло (буддийская сту

па); (8 - Буцра'1 (городите): 19 - Бнттс(к 
родшце); 21 - Яхшимбавтсле; 22 - Лоилэ! 
ктспс: 25 - Хайрабадтспе: 2li- Ьллалыктспе: 27 - З.пнтспс: 2 5 - Бсзы-
мянньгй город: а - замки H крепости; й - поселения; в - современный 
город; i - культовые места; д - склеп; <- - могильники; ж - средний го
род: а - малый город 

витель Суйшу (умер в 643 г.). жалуется читателю: "При 
династиях Юаньвэй (386-555 гг.) и Цзинь (265-420 гг.) 
владения в Западном крае поглощали друг друга так, что 
невозможно представить их в ясном порядке" (Там же. 
С. 277). 

В арабо-персидской исторической и географической 
традиции название "Тохаристан" зафиксировано в узком 
значении (область от Амударьи на севере и до предгорий 
Гиндукуша на юге, между Балхом и Бадахшаном, - Пер
вый, или Нижний. Тохаристан) и в широком (области по 
обоим берегам Амударьи. тяготевшие к Балху). что пол
ностью совпадает с границами "страны Тухоло" v китай
ских авторов (Бартольд. 1963. С. 116. 118; 1971. С 47 и 
ct.). 

Кратковременная сасанидская оккупация сравнитель
но узкой полосы в правобережье Амударьи (включая 
Термез) во второй половине IV - начале V в. устанавли
вается главным образом по нумизматическим данным. В 
40-60-е годы V в. идет напряженная борьба между Саса-
нидами, кидарнтами и эфталнтами за господство в Ку-
шаншахре (бывших владениях кушанских царей), види
мо, как к югу от Амударьи, где находился основной те
атр военных действий, так и к северу от нее (Маршак, 
1971). С последней четверти V в, вТохаристане устанав

ливается господство эфталитов. Их обширное и могуще
ственное государство просуществовало до 60-80-х годов 
VI в. Но Тохаристан они контролировали до конца 80-х -
начала 90-х годов VI в. В 90-е годы VI в. и в первой чет
верти VII в. власть в Тохарнстане постепенно переходит 
к тюркским правителям. При кагане Туншеху (618-630 гг.) 
Тохаристаном с титулом джабгуя-ябгу правит его сын 
Тарду-шаду. Уже к 30-м годам VII в. тюркские правите
ли стоят и во главе некоторых удельных владений этой 
области {Beat. 1906. Vol. I. P. 39'-40). 

Подробные сведения об исторической географии Се
верного Тохаристана и о владениях, входивших в его со
став, имеются лишь со второй четверти VII в. 

Большинство владений, которые упоминаются для 
территории Северного Тохаристана в китайских и ара-
бо-персидскнх источниках, надежно соотнесены с реаль
ной географией, но отождествлять города в этих владе
ниях с конкретными археологическими памятниками 
удается не всегда. 

Страна ТаИН, которая простирается на "600 ли с вос
тока на запад и на 400 ли или около этого с севера на 
юг", соответствует Термезу, его округе и долине Сур-
хандарьи к нижнем ее течении. Столичный город (около 
20 ли в окружности, вытянут с востока на запад), ско-
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рее всего, городище Старого Термеза (или какая-то его 
часть), а десять буддийских монастырен-сангхарама, о 
которых упоминает Сюань Цзян, - это. видимо. Карате-
пе. где теперь выявлено строительство в VI или в нача
ле VII в. некоторых пещерных и наземных монастырей 
кушанского времени (в конце IV или в начале V в. они 
пришли в запустение и использовались как место для за
хоронений). 

Владение Чиояньна (Чаганиан арабо-персидскнх ав
торов) занимало среднее и верхнее течение Сурханда-
рьи. а его столицу отождествляют с городищем Будрач, 
расположенным в 6 км от Денау (Пугачснкава. 1963. С. 
49 и ел.). 

К востоку от Чаганиана (в западной части Гиссарскои 
долины) находилось владение Холумо. имеющее протя
женность "около !00 ли с востока на запад к 300 ли с се
вера на юг" и соответствующее Ахаруну зрабо-персид-
ских авторов. Если принять отождествление столицы 
Холумо-Ахаруна с городищем Узбеконтепе. которое 
расположено в 3 км от Пахтаабада в Регарском районе, 
неподалеку от слияния Каратагдарьн и Шнркентдарьн. и 
имеет мощный раннссредневековый слой, то столица 
лежащего к востоку от Ахаруна владения Шумань-Шу-
ман должна соответствовать или Гиссарскои крепости 
(что более вероятно), или Душанбинскому городищу 
(Зейнвль £.. 1961. С. 135-136). 

Далее у Сюань Цзяна перечислены владения Цзюйхэ-
яньна-Кобадиан. Одно из них расположено к юго-западу 

Природные условия Северного Тохаристана благо
приятные для всех видов скотоводства и для богарного и 
поливного земледелия. Остатки ирригационных соору
жений археологически прослеживаются практически во 
всех владениях-уделах Северного Тохаристана. 

Необходимо отметить, что к раннесредневековому пери
оду происходит заметное сокращение орошаемых площа
дей по сравнению с кушанским периодом. Перестают функ
ционировать ирригационные сооружения в долинах правых 
притоков Сурхандарьи. в Яванской долине перестает ис
пользоваться часть каналов в Кобадианс. чначнтслыю со
кращается площадь обводненных земель в Гиссарскои до
лине. Но. несмотря на суммарное уменьшение доли иррига
ционной сети, в VI—VIII вв. сооружаются новые каналы, в 
том числе и большой протяженности. Возникает предполо
жение, что в раннесреднеисковом Северном Тохарнстане 
изменяется соотношение между двумя ОСНОВНЫМИ видами 
хозяйственной деятельности - земледелием и скотоводст
вом. Правда, археологические материалы позволяют нам с 
уверенностью наблюдать только одну сторону этого про
цесса -сокращение ирригационной сети. но. возможно, рас
ширение площадей иод пастбища (за счет ранее орошав
шихся полей) связано с появлением здесь сперва лрталнтов. 
затем тюрок. 

В Северном Тохаристане существовали разные типы 
ирригационных систем: от каналов небольшой протя
женности и веерных систем, выведенных из небольших 
горных речек, до крупных магнст ральнмх каналов, дли
ной до 100 км и более, с разветвленной сетью отводов 
'канал Кафыр в BaxincKoft долине, канал Занг н право-

от Шумана, в долине нижнего течения р. Кафирниган: 
другое - Уша-Вахш, к востоку от Цзюйхзяньна, т.е. в ле
вобережье Вахшской долины, к югу от Калннннабада. 
Его столица, имевшая в окружности 16 ли; видимо, соот
ветствует городищу Кафыркала на окраине г. Колхоза-
бада (Зеймалъ. 1969. С. 10—11: Лшпвшккий, Соловьев, 
1985. С. 120). 

Владение Кздоло-Хутталь, расположенное далее 
на восток до гор Цунлии - Памир, одно из самых круп
ных в Северном Тохарнстане ("примерно 1000 ли с 
востока на запад и столько же с севера на юг"), полно
стью или частично включает на современной карте 
Кулябскую область, а владение Цзюймито-Кумсд 
("2000 ли с востока на запад к примерно 200 ли с севе
ра на юг") располагалось где-то в области Каратегина. 
Дарваза и Ванча (Гафурив. 1972. С. 227). Кроме этих 
восьми владений из 27, входивших в состав всего Тоха
ристана, возможно, с Северным Тохарнстаном частич
но было связано в владение Олин-Хульм (Архен средне
вековых авторов), располагавшееся к северу н к югу 
от р. Пяндж. Владение Полихо-Пархар помещали н к 
югу' от Пянджа, в районе Кокчи (Beat, 1906. Vol. I. P. 
42), и к северу, в низовьях р. Кзылсу (Беленицкий, 
1950а. С. 110; Гафуров. 1972. С. 227). Владения Шици-
нн-Шугиан, Бодочуанна-Бадахшан и Дзмоснтедн-Ва-
хан располагались на территории Памира. К югу от 
Амударьн и Пянджа располагались владения Бохо-
Балх. Фоцзялан-Баглан и др. 

бережье Сурхандарьи и др.). Большинство ирригацион
ных систем, действовавших здесь на протяжении ранне
го средневековья, уже существовали к V-VI вв. 

В западной части Северного Тохаристана. между го
рами Кугитанг на западе и массивом Бабатан на востоке, 
существовало несколько ирригационных систем, для 
изучения которых много сделали Б.Н. Каста.-н.ский. 
Д.Д. Букиннч. Л.И. Альбаум (Каанчльскнй. 1930: Буки-
нич, 1940. 1945: Альбаум. 1955. 1965). Наиболее крупная 
система - магистральный канал Занг с отходящими от 
него большими отводными ветками, который, как пола
гал Л.И. Альбаум (Альбаум. 1965. С. 88). был построен в 
последние века до н.э., но функционировал и на протя
жении V-V1II вв. (Там же. С. 135-136). Шерабздская ир
ригационная система, существовавшая уже в эпоху позд
ней бронзы, состояла из серии каналов, выведенных не
посредственно из Шсрабаддарьи. и имела сравнительно 
небольшую протяженность. Продолжал действовать и 
древний канал, выведенный ИЗ Сурхандарьи примерно в 
К) км от Термеза (Буюшич, 1945. С. 191-194) или в рай
оне Джаркургана (Кастальский, 1930. С. 16). В среднем 
течении Сурхандарьи. в треугольнике между Сурхзн-
дарьей, Саштзрдакдзрьсй и Тентакеаем. Т.Д. Аннаев 
выделяет срелнесурханский ирригационный район, где 
расположены такие крупные городы. как Будрач и 
Дальверзинтепс. Остатки каналов и их трассы остаются 
здесь невыявленнымп {Аннаев, 1УК4. С. 4). Ирригацион
ные сооружения существовали по рекам 1уналангларьм, 
Обнзарант и н левобережье нижнего течения Сурханда. 
рьи (Альбаум. 1962: РтвСЛадж, 1476. С. 93-100). 

Ирригационные системы и их динамика 
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В Гиссарской долине орошенной п ранвесредневекс-
вый перЯОД Оставалась самая западная се часть. прлнобе-
режьс Каратлгдлрьн, где и качестве магистрального ка
нала использовалась р. Ширксктлпр1.н (не исключено, 
что ос русло к ДОЛЛНВОЙ части - это трасса древнего ка
нала, превратившаяся в реку почти за две тысячи лет 
функционирования), проходившая в самой северной час
ти долины в направлении восток-запад и подводившая 
воду к городищу (Узбсконтепе и его округе с помощью 
НССКОЛ1.КИХ отводов (Балагардаксай. Мавляносай и др.) 
(Ji-ti.ve.if.. 1961. С. 127). Об остальных ирригационных 
системах Гиссарской долины в V-VIII вв. можно судить 
только но расположению там рапнесредневековых го
родищи поселении. В междуречье Каратагдарьн и Хана-
кзларьп их ист. в левобережье Ханакаларьн они немно
гочисленны, а в долине Варзобдарьи (Дюшзмбпнки) со
средоточены главным образом в южной части, в районе 
се слияния с Кафириигаком. В предгорьях Гиссарской 
долины раннссредневековых памятников больше, чем в 
собственно долине. 

В среднем течении р. Кафнрниган даже значитель
ные городища (Гнссарская крепость, городище Кафир-
ниганкала). видимо, получали волу с помощью сравни
тельно небольших по протяженности каналов, выведен
ных непосредственно из реки. В Кобаднанс (долина 
нижнего течения р. Кафирниган) несомненные остатки 
ран несредне вековой ирригационной системы сохрани
лись в правобережье, а в левобережье, вероятно, про
должал действовать, хотя и не в полную мощность, ма
гистральный канал Нахри Калон. 

Более подробно исследованы раннссредневековые 
каналы Вахшской долины (3cu.ua.ib Т., 1969. 1971). В се
верной и западной частях долины (до городища Лагман-
Золн Зарл близ Узуна) продолжал функционировать со
оруженный в древности магистральный канэл Джуйбар 
с отводами (Каунтепинский. Заргарский. Таштепинскнй 
и др.). первоначально подводивший воду и к окрестно
стям городища Кафыркала в Колхозабэде. Ззтем. види
мо в VII в.. в восточной чэсти левобережной долины 
Взхша. вдоль подножия Акгазинского плато, был про
ложен большой магистральный канал Кафыр. головной 
участок которого находился в 2.5 км ниже по течению 
от Калннинабада (валы высотой до 3 м. расстояние меж-

Городнща 

Общее число ран несредне вековых поселений разных 
размеров, зарегистрированных в Северном Тохарнстз-
нс. превышает 250. включая и памятники, на которых 
наряду с раниссрсднсвсковыми есть более ранние и(или) 
более поздние слои. Если принимать во внимание не 
только формзлыю-тнпологическис. но и функциональ
ные признаки, можно выделить семь основных групп се-
веротохарнстанскнх археологических памятников 
(Ртвеладзе, 1977. С. 90-91: 1982. С. 104-106). 

Первая группа. Города - крупные поселения, обне
сенные оборонительными стенами и имеющие укреп
ленную цитадель, жилую квартальную застройку и ре
месленное производство. Это в первую очередь столицы 
влалений-удслов: городище Старого Термеза - Будрач. 
площздь внутри стен 50-60 га (Табл. 84. I) {Пугачснко-

нем смспиввЕкоаье 

ду нх гребнями 6-7.5 м). По трассе канала Кафыр было 
расположено несколько групп поселений. Центром са
мой северной из них, примерно в 7 км вниз от начала ка
нала, было городище Чоргультене. а всего в >той груп
пе не менее пятнадцати поселений и усадеб. В >ту груп
пу входил и буддийский монастырь Аджинатене. Следу
ющая группа поселений вниз по трассе Кафыра распола
галась близ современного поселка Октябрь«; централь
ное место в ней занимало большое и высокое тепе с кру
тыми склонами (остатки замка), а вокруг него веером. 
на разных расстояниях, разбросаны укрепленные и не
укрепленные усадьбы, отдельные дома (всего около 20 
тепе). На учзстке канала Кафыр между Акгазннскнм 
плато и Кзылтумшукской горловиной находилась тре
тья группа поселений, наиболее крупными памятниками 
в которой были городище Кафыртепе (около 9 га) и не
укрепленное поселение Кухнашахр (около 10 га) с рас
положенным на нем замком. Далее трасса канала Ка
фыр поворачивала (за северной оконечностью гор 
Кзыл-Тумшук) на юг и разделялась на несколько от
ветвлений, одно из которых подходило к городищу Ка
фыркала - столице владения Уша-Вахш. Вилнмо. с со
оружением канала Кафыр это городище перестало по
лучать волу из Джуйбарской системы. Трасса магист
рального канала Кафыр была прослежена на протяже
нии около 100 км. но его реальная протяженность в 
VII-VT1I вв. была еще больше (Гаевский, 1924. С. 28). 

Сложная и разветвленная ирригационная система 
функционировала в VI-VHI вв. в Ca рай ком а рекой кот
ловине. Здесь несколько веток в направлении с востока 
на запад пересекали долину (ее протяженность более 40 
км), а наиболее крупный памятник, к которому подводи
ла воду эта система. - городище Фзйзэбадкала находи
лось в западной оконечности котловины. 

Ирригационные сооружения раннеередневекового 
периода в низовьях р. Кзылсу (Пархар) и в других доли
нах Кулябской области (владение Хутталь) исследованы 
лишь рекогносцировочно. В долине р. Кзылсу действо
вал сооруженный еще в кушанскую эпоху канал Зульм. 
частично совпадающий с действующим здесь и сегодня 
магистральным каналом. Вдоль его трассы расположе
ны поселения и городища, имеющие, судя но подъемно
му материалу, раняесрсдиевековыс слои. 

поселения 

»а, 1963. С. 49 и ст.): Узбсконтепс (длина около 500 м. 
ширина от 200 до 250 м) - предполагаемая столица вла
дения Ахарун {Зеймадь. 1961. С. 135-136); Гиссарская 
крепость и Душанбинское городище - "претенденты" на 
отождествление со столицей владения Шуман; городище 
Кафыркала (Табл. 87. / . 2) на окраине г. Колхозабада 
(360 х 360 м) - столица владения Вахт (Зейммь. 1969. С. 
10: Литвинский, Са.итьео, 1985. С. 120). Городище Ка-
фнрнш лнкала в среднем течении р. Кафирниган и дру
гие городища следует рассматривать как остатки адми
нистративных центров более низкого ранга. Всего в Се
верном Тохаристане выявлено более 30 таких городов, в 
непосредственной близости от которых на площади в 
несколько квадратных километров располагались, как 
правило, предместья {или пригороды), фиксируемые как 
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скопление больших и малых тепе, например находящие
ся вокруг городища Будрач памятники - Каракезтепе 
(40 х 30 и), Культом (50 х 50 к), Чаганактепе (90 х 
80 н) и целый ряд безымянных тепе (Pmee.iad.3e. 1982. С. 
104). Они тяготели к округе города, что связано с воз
можностью укрыться за его стенами в случае военной 
опасности; но это не торгово-ремесленные предместья, 
из которых в дальнейшем могли бы вырасти рабады 
(Литоинский. Соловьев. 1985. С. 122-123). 

Вторая группа. Крепости, обнесенные оборонитель
ными стенами (с цитаделью или без нее), предназначен
ные в первую очередь для небольшого гарнизона и. как 
правило, не имеющие обычной жилой застройки. Распо
ложение таких крепостей связано с ключевыми в стра
тегическом отношении пунктами, например крепость 
Нижний Уртабоз контролировала и южные ответвления 
каналов Джуйбарской системы, и важную для магист
рального канала Кафыр Кзылтумшукскую горловину. 
Другой пример - крепость Утенкала (200 х 200 м) близ 
Джиликуля. 

Третья группа. Замки - хорошо укрепленные отдель
но стоящие здания (как правило, на высоком стилобате-
платформе) с парадными, жилыми и хозяйственными 
помещениями, иногда с укрепленным дворищем: их раз
меры от S0 х 80 до 20 х 20 м. И функционально и конст
руктивно такой замок очень близок к цитадели, видимо 
(как и в Согде). генетически предшествует ей. Отдельно 
стоящие замки (Табл. 87. 5. 6) лучше исследованы в до
лине Сурхандарьи (Альваум. 1960: Нильсен. 1966. С. 
140-163: Аннаев. 1984. С. 5-6): Джумалактепе (30 х 30 м). 
Балалыктепе (30 х 30 м). Зангтспс (60 х 60 м). Кусвкур-
ган (18 х 20 м). Остатки более крупных замков отмече
ны в Чаганнане Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе. 1982. 
С. 105): Бульбультепе (80 х 80 м). Сары-Мазар (45 х 45 м) 
и Коантытепс (72 х 72 м). В Южном Таджикистане зам
ки встречаются реже и не раскапывались полностью: 
Заргартспе (70 х 70 м). безымянное тепе в Октябрьеке 
( 110 х 90 и), Шортепе (70 х 70 м). 

Четвертая группа. Укрепленные усадьбы - система 
жилых и хозяйственных помещений (иногда с двори
щем), защищенных оборонительными сооружениями 
(Ртвеладзе. 1982. С. 105). В Вахшской долине - Таштс-

Остатки оборонительных сооружений городов, кре
постей и замков Северного Тохарнстана исследованы на 
многих памятниках - Кафыркала близ КолХОзабада 
Шитеишжий, Соловьев, 1985. С. 88-95): Нижний Урта
боз (Зейыаль. 1984): Зангтене (Альйаум. 1965) й Др.. "о. 
как правило, не выявляют полную картину фортифика
ции каждого из них. позволяя судить лишь об отдельных 
элементах и приемах. Оборонительные стены толщиной 
от 3 до 5 м из иахсы с применением сырцового кирпича 
возводились на оахсОВОМ цоколе, реже на уплотненном 
грунте. Бойницы Iстреловидные или щелсвидные для 
навесного Сим) ь VI-V1I вв. еще делались сквозными (хо
тя, видимо, не ВССГДа являлись боевыми), но второй по
ловине VII - первой половине VIII и. они становится 
ложными. Основное оборонительное значение в 
VII -VIII вв. приобретают бойницы, устроенные В бруст-

пе (48x45 м) и Кауитепс (150 х 150 м с дворищем), в до-' 
лине Сурхандарьи - Игризтспс (100 x60 м). 

Пятая группа. Неукрепленные поселения - жилые и 
хозяйственные постройки, сконцентрированные на од
ной площади, но без упорядоченной планировки и чет
ких границ в рельефе. Иногда занятая ими площадь дос
тигает значительных размеров (до 10 га), в некоторых 
случаях такие поселения возникают в непосредственной 
близости от замков или укрепленных усадеб (например. 
Кухна-Шахр на трассе канала Кафыр). 

Шестая группа. Неукрепленные усадьбы - отдельно 
стоящие здания, как правило, в непосредственной близости 
от укреплеиного города или замка, например усадьба Кб 
близ Чоргультепе (55 х 55 м) и усадьба К7 (50 х 30 м). 

Седьмая группа. Здания особого назначения. Их пла
нировка и размеры имеют индивидуальный характер. К 
ним прежде всего относятся различного рода культовые 
постройки. Так, буддийский монастырь Аджинатепс 
представляет собой сложный комплекс сооружений об
щей площадью 100 х 50 м, со святилищами и сводчаты
ми коридорами, залами и купольными кельями (Табл. 
87. 4). Другой пример - холм Чор-Дингак в Чагакиаке -
монолитное сооружение (диаметр холма около 15 м. вы
сота 11.5 м). напоминающее буддийские СТУПЫ (Ртве
ладзе. 1982. С. 106). 

Индивидуальный облик имеют и светские здания осо
бого (или невыясненного) назначения. Таково здание 
"Курган" на городище Старого Термеза - с осевым ко
ридором, по сторонам которого расположены однотип
ные помещения (по пять с каждой стороны). Возведен
ное не ранее VI в.. здание имело оборонительное назна
чение и являлось казармой, а с конца VIII-IX вв., види
мо, использовалось как странноприимный дом при мече
ти Чор-Сутун. Чоргультепе II на берегу Тентексая (С.ур-
хандарьннская область) и здание у городища Бабатспе в 
Шерабадском районе, по предположению Э.В. Ртвелзд-
зе. являлись караван-сараями или рабатамн (Ртчеладле. 
1982. С. 105: Аршавская и пр.. 1982. С. 53). 

Приведенная классификация не охватывает всего 
многообразия памятников и применима в первую оче
редь к сооружениям, облик которых не искажен более 
поздними перестройками и наслоениями. 

вере. Обычно они не фиксируются археологически, так 
как верхние части стен, как правило, не сохраняются. 

Башни в раннесредневековом Северном Тохарнстанс 
прямоугольные, помещения внутри угловых башен к 
VII—VIII вв. уже имеют не боевое, а вспомогательное 
значение (например, для пандусного подъема на боевую 
площадку), а промежуточные башни становятся моно
литными, без помещений внутри. Галереи вдоль стен. 
как и бойницы в стенах, перестают быть боевыми и пре
вращаются в обходные коридоры, а иногда в складские 
и хозяйственные помещения. Лрочныс ниши в стенах 
(Кафыркала и др.). некогда служившие для повышения 
маневренности прицела стрелков, сохраняются как "'ру
димент". 

Ремонтно-строительные рабОТЫ на оборонительных 
сооружениях VII в.. выявляемые ракопкамн. часто сая-

Фортнфнкация 
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(лны с закявдкой бойниц пли превращением их » лож* 
ные, а также с утолщением оборонительных crem к ос-
воввоя сгеяе пристрадвалнеэ^доаолнвтельные кладки, 
закрывавшие бойницы » основной стоне, что было вы
звано стремлением увеличить толщину оборонитель
ных стен. Вероятнее всего, этл вротивотаранвые ме
роприятия были вызваны применением арабами Стено
бойных УСТРОЙСТВ - млнлжаник 1Иеленицкий. Маршак. 
197S). 

Широкий круг раннесредневековьи памятников, ле
тально исследованных в Северном Тохарнстане (Аджи-
натспс. Кафыркала, Кафирннганкала и др.). свидетель
ствует о существовании к VI-VIII пв. северотохаристан-
ской школы зодчества Щшпвинский. Зеймаль, 1971. С. 
56: Латвийский. Соловье«. 1985. С. 49-88. 130-134) со 
своими планировочными и аряггектурно-декоративны-
ми принципами, для осуществления которых применял
ся богатый арсенал конструктивных решении и приемов 
(арки клинчатые и выложенные ИЗ кирпичей, располо
женных плашмя к архивольту; перспективно-арочные 
тромпы; своды клинчатые и выложенные наклонными 
отрезками, перекрывавшие пролеты до 3.5 м. с исполь
зованием как прямоугольного кирпича, так И трапецие
видного: сооружение паэупшо-разгручочных сводиков; 

Практически на всех раннесредневековых памятни
ках Северного Тохаристана широко представлены на
конечники стрел из железа, повторяющие в целом на
бор, характерный и для остальных Среднеазиатских 
областей в VI1-VIII вв. {Литвинский. Соловьев. 1985. 
С. 101-103): трехлопастные наконечники с треуголь
ным и ромбическим контуром головки (Табл. 89, 
19-24); трехгранно-пирамидальные и оипирамидаль-
ные, четырехгранно-пирамидальные, конусовидные, 
пулевидные черешковые наконечники с повышенной 

Археологические находки дают представление о на
боре орудий труда и инструментов, использовавшихся в 
раннесредневековом Северном Тохарнстане: ножи одно-
лезвийные, с вогнутым или прямым лезвием, насаживав
шиеся на ручку с помощью черешка (Табл. 89. 7. 8): 
ножницы разных размеров (Табл. 89. /2); долотовндный 
инструмент (клиновидный втульчатый. с шириной лез
вия 4 см): ГВОЗДИ, круглые в сечении, со шляпкой (от 3 до 

Опираясь на стратиграфические наблюдения, керамику 
можно подразделить иа несколько хронологических групп. 

Первая группа - от второй половины IV - первой по
ловины V в. (СЛОЙ Яван I. Горизонты 2. 3: поселение Ак-
тепе в Кобздианс: верхний Болдай; верхний слой на го
родище Зартепе: верхний слой на цитадели Шахрннау-

ВажнуЮ роль в системе оборонительных сооружений иг
рали рви.!, окружавшие весь город (Кафыркала) или только 
цитадель (Узбеконтеие. Кафирннганкала и др.). Глубокий 
(около 5 м) и широкий (около 50 м) ров вокруг городища 
Кафыркала янлнлеи труднопреодолимой преградой для на
падающих. Существовали и нротейхнэмы (Кафыркала), во 
они имели, скорее всего, противопехотное назначение, так 
как стали неэффективными с поянленисм таранных орудий. 
В VIII в. они окончательно утратили свою роль. 

разные типы сложных купольных перекрытий и T.n.j. 
Специфические отличия архитектуры Северного Тоха
ристана от архитектуры Согда и других областей Сред
ней Азии отчасти, видимо, объясняются влиянием здесь 
традиций буддийского зодчества (Литвинский. Зей.ка.ль 
Т., 1971. С. 43-45). оказавшего впоследствии несомнен
ное влияние и на мусульманскую архитектуру. Еще 
В.В. Бартольд писан о генетической зависимости плани
ровки мусальманского медресе от буддийского монасты
ря и указывал, что. вероятно, "родиной медресе были 
местности по обе стороны Амударьи" {Бартольд. 1964. 
С. 30). Возможно, тохаристанские буддийские куполь
ные святилища "участвовали" в сложении среднеачиат-
ского центрического мавзолея (Литвинский. Соловьев. 
1985. С. 132-134). 

пробивной способностью (Табл. 89, 18); двух- и трех
лопастные вильчатые наконечники, видимо применяв
шиеся при охоте (Табл. 89, IS. 17.25). Несколько же-
лечных трехлопастных черешковых наконечников 
дротиков были найдены в слое середины VIII в. на Ад-
жннатепе (Табл. 89, / / . 14). Известны и наконечники 
копий (Табл. 86, 15). Парадным оружием знати были 
кинжалы (Табл. 89, 9), известные по изображениям в 
живописи (Литвинский, Зеймаль Т.. 1971. С. 166-167; 
Зеймаль Т.. 1985. С. 165, 171. 187). 

12 см): скобы в виде двух параллельных пластин, скреп
ленных штырями (Табл. 89. 4). 

К концу VII в. относятся найденные на Аджинатспе мо
тыга (треугольной конфигурации, со штырем х!Я крепле
ния рукояти, рабочая плоскость слегка изогнута, размер 25 
х 12 см), наконечник лемеха (Табл. 89. IS) и скоба-обойма 
(плоская железная пластина с загнутыми по длинной сторо
не краями, сохранившаяся длина 16 см. ширина 6 см). 

ского городища и др.). Вторая группа - конец V - сере
дина VI в. Куевкурган. средний слой Безымянного горо
дища: верхний слой на цитадели Зартепе. замок Амир-
бобо III и др.). Третьи группа - вторая половина VI -
первая половина VII в. (Хосиеттепе. Ханрабадтепе, за
крытый комплекс в крепости Нижний Уртабоз - замурс-
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ванная кладовая м часть коридора, слой КФ II на городище 
Кафыркала и др.). Четвертая группа - вторая половина 
VII - середина VIII в. (Аджинатспс - основной слой, слой 
КФ I на городище Кафыркала; Нижний Уртабоз - слой 
I-II: замок Амирбобо - I-II: Кулаглытепс и др.). 

Керамика второй половины IV - первой половины V в. 
(так называемый кушано-сасанидскнй комплекс {ЗеЛмаль 
Г.. Седов, 1979). или "комплекс зартепинского типа" (Ар
хеология СССР. 1985. С. 256)) типологически непосредст
венно продолжает традиции керамического производства 
кушанского времени, не только сохраняя изящество фор
мы и высокое качество отделки, ко и развивая их. Именно 
в это время появляются новые способы отделки поверхно
сти сосудов: узорчатое лощение по ангобу, резьба, штам
пы, Налепы. На обширной территории наблюдается пора
зительное единство в репертуаре форм и декоративных 
приемах. Особенно это проявляется в парадной столовой 
посуде, усиливается воздействие на керамику металличе
ской посуды. Появляются ранее неизвестные типы посуды, 
явно подражающие металлическим изделиям: одноручные 
кувшины, ойнохоевидные сосуды, мелкие кувшинчики с 
ручками и типа бутылочек, кубки-чаши с ручками и без 
них. Для керамики прнамударьинских районов характерен 
плотный темно-красный, иногда более светлый или жел
товатого оттенка ангоб. Локальные различия проявляют
ся в оттенках ангоба, в предпочтении каким-то определен
ным модификациям форм, определенным видам налепов-
оберегов или узорам лощения. Но эти различия не наруша
ют общего единства стиля, свидетельствующего о высо
ком уровне ремесленного производства и явной технологи
ческой общности керамического производства по всему 
Северному Тохаристану. 

Нет оснований связывать трудности в определении 
верхней хронологической границы керамических комп
лексов, относящихся к первому этапу, с нерешенностью 
проблемы абсолютных дат кушакской хронологии (Ар
хеология СССР. 1985. С. 256-257). так как основные да
тирующие материалы - монеты сасанидских кушанша-
хов, подражания монетам кушанских царей, штамп на 
керамике с изображением сасанидского кушаншаха 
Хормизда не имеют непосредственного отношения к 
'дате Катанки" {Зеймаль Т., 1975. С. 269: Зейлшлъ Т.. 
Седов. 1985, С. 139. и др.). Верхнюю дату первого этапа 
в пределах V в. подтверждают материалы верхнего слоя 
городища Зартспс [Завьялов. 1979. С. 153; 1984) и уточ-

я датировка периода запустения на Каратепе 
епс. Захоронения в развал! 
х пещерах совершались в конце IV 

л свидетельствую 
одр; 

ре 
ениях серебряны: 
ых монет термез< 

Горизонты 2. 3 
ссятилетням IV и 

1дрлхчл 
эфталэт 
[ относя 

г забро! 
ю крайней I 
гаходкн в погре 
I Пероза и иед-
:кого времени. 
ся к последним 
V в. Керамиче-

и): лепные кор-ские сосуды горизонта I (уровень ев; 
чаги с двумя, тремя и четырьмя ручками: хумчн: котл1 
шаровидным туяовОМ - с четко выраженным rop.iov 
без него: горшки с горизонтально отогнутым краем 
двумя ручками: глубокие миски с округлыми стенка» 
сосуды баночного типа с ручками и без них: ЛСГОВ 
крышки и мелкие сосуды; ленные евстнльннкн-чашечк! 
должны относиться к середине V или второй полони 
V в. (Табл. 94. 40-60). 

По сравнению с предшествующим периодом в кера
мике конца V - середины VI ». заметно возрастает коли
чество лепных сосудов (Аннаев, 1984. С. 14) и меняется 
ассортимент форм: исчезают двуручные кувшины и ма
лые кувшинчики: ойнохоевидные кувшины становятся 
более приземистыми и менее изящными: становятся гру
бее и Тагора с ручками, исчезает штамп как элемент де
кора: чаши с перегибом сохраняются, ко их внутренняя 
поверхность и край снаружи украшают полосы лощения -
петли, ""букеты", зигзаги; появляются кружки с верти
кальным горлом и с одинарными или двойными петле-
видными ручками - форма, явно пришедшая из северо-
западных районов (Табл. 94,17). 

Во второй половине VI - начале VII в. в керамике еще 
ощутимо наследие кушанских традиций: изготавливают
ся полусферические чаши с желобками по внешней сто
роне края: сохраняются чаши с перегибом стенок, но 
уже без фигурного полосчатого лощения (Табл. 94. 20. 
23-25); продолжают существовать кувшины с изогну
тым носиком, становятся более крупногабаритными 
кувшины со сливом: исчезает тагора с орнаментирован
ным отогнутым краем. В кухонной посуде появляются 
горшки с вытянутым туловом и ручками, крутлодокные 
лепные миски. С лепными котлами (шаровидное тулово. 
вертикальное низкое горло) сосуществуют шаровидные 
котлы, изготовленные на круге; и у тех и у других на 
плечиках - ручки-подковы, иногда плетеные (Табл. 94. 
21, 39). Менее многообразны профили венчиков хумов и 
корчаг: преобладают подквадратные. округлые в сече
нии профили отогнутых утолщенных закраин (с наруж
ной стороны часто с вдавлениями от пальцев). Видимо. 
только в начале VII в. появляются высокие светилышки-
чашп на полой (с рельефными валиками у основания) 
конической подставке, сосуществующие со светильни
ками на конической ножке, украшенной прорезным ор
наментом в виде стрелы (Табл. 94. П. S3. 54). 

В керамике второй половины VII - первой половины 
VIII в. типологические связи с керамикой кушано-саса-
нидского времени окончательно утрачиваются. Со вто
рой половины VII в. получает распространение так на
зываемый пачкающий ангоб. Он наносился после обжи
га и был непрочным, легко осыпался. Им покрывались 
миски на сплошном или кольцевом поддоне с перегибом 
у края и небольшие узкогорлые кувшинчики, относящи
еся к наиболее распространенным формам столовой по
суды этого времени. К столовой посуде следует отнести 
также ойнохоевидные кувшины (Табл. 94. 37) и кувши
ны с грушевидным туловом. узким горлом и удлинен
ным коенком-сливом (Табл. 94. 29, 30). Это явное подра
жание металлическим сосудам. Водоносные одноручные 
кувшины, плоская ручка которых изогнута под прямым 
углом, сходны с согдийскими (Табл. 94.10). Встречают
ся и крупногабаритные экземпляры более тщательной 
выделки, со СЛОЖНЫМ резным узором на плечиках. Кру
жек становится больше. Наряду с прежней формой, с ко
ротким вертикальным горлом, округлым туловом и пст-
левидной ручкой, появляется новая, с цилнидро-кониче-
ским туловом. Среди кухонной посуды преобладают 
плоскодонные горшки небольших размеров, с округлым 
или чуть вытянутым туловом. с плавно отогнутым нару
жу верхним краем (с защипами или вмятинами) и с ма
ленькими ручками-ныегунамн или гребенчатыми нале-
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нами Ю плечиках К горшкам близки ПО форме и каче
ству изготовления коглы, но они больших размеров, с 
округлым лном и ручкамп-скобкамн. Hi такого же гру
бого теста сформованы мнеки-тагора с чуть округлыми 
стенками, одноручные кувшины, сосуды-хумча с двумя 
ручками, сковороды-жаровни. У всех хумов низкое гор
ло с крутым переходом к плечикам; дно. как правило. 

Хумчи меньших размеров повторяют форму хумов. К 
тарной посуде относятся и корчаги - широкогорлые. С 
ручками и без них. Светильники стандартной формы и 
размеров встречаются в большом количестве на буддий
ских памятниках у статуй, в святилищах, кельях. Они 
имеют вид неглубокой чашечки с плоским донцем, за-

Стекляиные изделия встречаются в слоях V-VIII вв.. 
но только для второй половины VII - первой половины 
VIII в. можно составить представление о распространен
ных в Северном Тохаристане видах стеклянных сосудов. 
Преобладающий тин сосудов - флаконы (Табл. 98. 58. 
60. 62) с шаровидным туловом. узким цилиндрическим 
горлом; чаще всего встречаются сосуды с вогнутым дон
цем, реже - с уплощенным, а также с плоским устойчи
вым поддоном. 

У крупных экземпляров флаконов узкое горло с ото
гнутым венчиком. Устойчивая разновидность флаконов -
бутылочки с цилиндрическим (реже коническим) туло
вом и массивным вогнутым донцем (Табл. 88. 37-42). 

Исследованные в Северном Тохаристане ран не ери дне ве
ковые захоронения пока не дают связной картины местных 
идеологических представлений о заупокойном культе. 
Засвидетельствованы несколько типов погребальных со
оружений и большое разнообразие в погребальных обря
дах, что отражает не только различия между распростра
ненными в этой области религиями и верованиями, но и, ча
стично, этническую неоднородность населения. 

В Дальнерзннтепс после разрушения буддийского святи
лища были совершены захоронения предварительно очи
щенных костей. Кроме того, здесь же обнаружены два тру-
поноложения. Погребенные положены головой на юг. По
гребальный инвентарь составляли пять сосудов (Пугачей-
копа. Ртвеладзе и др.. 1978. С. 92-93). 

В монастыре Каратспе обнаружено большое количест
во погребений, совершенных после запустения буддийского 
комплекса. Это множественные захоронения по 10-13 че
ловек; одиночные погребения умерших, положенных на 
спину, друг на друга или на пол камеры; сложенные отдель
но от других костей черепа. Сопроводительный инвентарь -
керамика, украшения, монеты: подражания Васудевы. ку-
шано-сасанндские. эмиссии термезских правителей IV-
V вв. н.э. В одном из погребений пещеры № 3 комплекса 
"В" найдено серебряное подражание Перозу. .датирующее
ся не ранее конца VI в. н.э. {Иш'чюерг. Раевская, 1982. 
С. 64-67). Основная масса захоронений, видимо, относится 
к IV-V вв. н.э.. но есть и более поздние - VI в. н.э. 

После того как храм в Фаязтене был заброшен, многие 

гнутыми внутрь краями и носиком для фитиля тщатель
ной выделки. Такие же светильники, но попроще, слу
жили для бытовых целей наряду со светильниками на 
высокой полой конической ножке (Табл. 94, 2. 5. 19). 
Аналогия всем этим формам МОЖНО найти в Согде. Фер
гане и других среднеазиатских областях. Объяснение 
этому, видимо, следует искать не только в политических, 
экономических и культурных контактах между разными 
областями, но и в нарастающей унификации культуры 
раннесредиевековой Средней Азии - процессе, прерван
ном арабским завоеванием и получившем особенно ши
рокий размах и окончательное завершение только в 
IX-X вв., уже на совсем иной социально-политической и 
идеологической основе. 

Флаконы изготовлялись способом свободного выдува
ния, стекло прозрачное, бесцветное или зеленоватого 
оттенка. Бокалы-рюмки представлены сосудами на вы
соких ножках, с плоским основанием и расширяющимся 
кверху коническим резервуаром. Чаши неглубокие, 
большого диаметра (до 22 см), край их часто утолщен и 
слегка отогнут (Табл. 88. 45-48. 54-57). Стенки сосудов 
украшены рельефным узором, что является признаком 
выдувания стеклянной массы в форму (Табл. 88, 63-68). 
Но есть также сосуды, украшенные припаянными стек
лянными жгутами (Табл. 88. 62). Па фрагменте одной из 
чаш встречено украшение и виде тонкого золотого лист
ка, прикрепленного заклепкой к краю (Табл. 88, 45). 

его помещения были превращены в склепы. В них соверше
ны захоронения по обряду трупоположения на спине с раз
личной ориентацией. Возле костяков обнаружены скифат-
ные монеты термезского чекана 1V-V вв. и серебряная мо
нета Пероза (Л.1ы~шум. 1979. С. 22). В восточное и южное 
"колена" коридора заброшенного здания поселения кушан-
ского времени Актепе II внушены двухчастные погребаль
ные ямы "лопатообразной формы" с захоронениями пред
варительно очищенных костей и черепов. Погребенных со
провождали керамические и бронзовые сосуды, украше
ния, орудия труда, раковины. В погребении 2 обнаружено 
около ста медных сасанидо-кушанских монет. Поселение 
относится ко второй половине IV - V в., а погребальные 
ямы - ко второй половине этого периода (Седов, 1987. 
С. 44-47). 

На северо-восточной окраине Старого Термеза в двух
этажном здании, известном под названием "Курган", от
крыты погребения. Нижний этаж здания подквадратный в 
плане (24.2 х 23.3 м). с центральным коридором шириной 
2.3 м и расположенными по его обеим сторонам, по пять с 
каждой стороны, прямоугольными сводчатыми камерами 
(5,8x2.2 хЗм). В помещениях 1.2 под первым полом обна
ружены захоронения 32 погребенных, положенных друг на 
друга в несколько ярусов. На некоторых из них сохрани
лась одежда из хлопчатобумажной ткани синего, зеленого« 
красного цвета, а также остатки ковровой и шелковой 
ткани. В других помещениях находились одиночные тру
поположения. а в помещении 1 открыто захоронение ко-

С т е к л я н н ы е сосуды 

Погребальные памятники 
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стей в хумс. Найдены медные скнфатные монеты термез-
ской эмиссии V-V1 вв. н.э. и подражания монетам Пороза. 
определенные Е.В. Зеймалем. Могильник датируется V в. 
н.э. (возможно, концом IV) - первой половиной V I в. н.э. 

На городище Дальвсрзин одиночные захоронения обна
ружены в заброшенных помещениях ДТ2 .ДТ6 и в топке ке
рамической печи, совершены они по обряду трупоположс-
ння. Инвентарь незначителен: при одном костяке в ДТ2 об
наружены два сосуда (кружка с петлевиднон ручкой и одно
ручный сосуд), датируемые V - V I I вв. н.э., возможно. 
V -V I вв. н.э. (Пугаченковч. Ргтеладзе и др.. 1978. С. 92-93). 

В предгорьях Бабатага на левом берегу Сурхандарьн. на
против городища Будрач. расположен могильник Бнттепе. 
Погребальные склепы вырублены в плотных конгломера
тах на восточном склоне котловины, на высоте 15-20 м от 
ее подножия, и расположены в основном в один ряд на рас
стоянии 4—6 м друг от друга. Раскопаны семь склепов 
(Табл. 86, 3. 4). Часть из них оказались поврежденными 
(Ртве.юдзе. 1986). 

Каждый склеп включает квадратную (2.4 х 2.4 м: 
3,3 х 3.3 м). прямоугольную (3.2 х 1.8 м; 4,9 х 2.3 м). прямо
угольную с нишей (2.7 х 2,2 м) в задней торцовой стене 
(2.1 х 0.7 м) или крестовидную в плане камеру с плоским, 
сводчатым или полуциркульным потолком высотой 
1.3-1.9 м. В камеру ведут узкие (0,6-0.8 м). длинные 
(1.5-1.7 м) сводчатые коридоры высотой 1-1.2 м. Посреди
не сторон входного коридора в стенах имеются небольшие 
нишки, в которых сохранилась остатки деревянных плах. 
Входы заложены сырцовым кирпичом (52 х 26 х 10 см) и 
булыжниками, в одном случае - деревянными щитами. 
Склепы ориентированы с северо-востока на юго-запад, а 
входами обращены на юго-запад, на заходящее солнце. В 
камерах находилось от 10 до 18 погребенных (женщин. 
мужчин а детей). Детскас скелеты, как правило, находи
лись на Груди, животе или между бедренных костей жен
ских скелетов. Взрослые погребения обычно лежали на 
спине вдоль стен склепа друг на друге или налетом. Руки 
вытянуты вдоль костяка, иногда одна рука согнута в локте 
и покоится на тазовых костях. В некоторых камерах зафи
ксированы остатка плетеной камышовой подстилка и кош
мы, на которых лежали костяки. Погребальный инвентарь 
довольно разнообразный. В склепах найдены бусы из сер
долика, иногда с содовой инкрустацией, гпшера. горного 
хрусталя, из стекла различного цвета, иногда украшенного 
полосчатым орнаментом ала глазкама из голубой египет
ской пасты (Табл. 86.5- /0 .14-16,33-35) ; бронзовые амуле
ты в виде миниатюрных кувшинчиков с проросшим кре
стом (Табл. 86, 22. 23). а также бронзовая поднеска-копо-
ушка в виде стоящего божества, держащего в поднятых ру
ках крупную птицу с распахнутыми крыльями (Табл. 86. 
26). В склепе 2 обнаружена глиняная головка идолъчнка со 

На западной окраине городища Шуроб-Курган , в 
30 км западнее Термеза, раскопано несколько иаусов, 
расположенных на естественных холмах {Ртвеяадзе, 
1989. Г. 60-67). Один из них Представляет собой погре
бальное прямоугольное наземное сооружение, возведен
ное на и .-ценной платформе высотой 0.8 м а состоит из 
двух частей •• открытого айвана и прямоугольной а пла-

ехематнчными чертами лица. Во всех склепах найдено мно
го фрагментов хлопчатобумажных и шелковых тканей 
красного цвета и кусков свиной кожи. 

Здесь же обнаружено 15 серебряных и медных монет. 
лежащих во рту погребенных и рядом со скелетами. Это ча-
ганнанскис подражания монетам Перозз (459—184 гг.) н Хо-
срова I Ануширваиа (531-579 гг.) с надчеканамн трех голо
вок по кругу: сасанндские монеты Хосрова I а Хормиэда IV 
(590-628 гг.); уникальная чаганааиская монета, на аверсе 
которой изображены бюсты правителя и правительницы, 
курсивная, на реверсе вокруг тамги находится бактрнйская 
надпись. Присутствует также согдийская монета Урка-Вар-
тармука (конец VII в.) и монета тюргешей (вторая полови
на V I I I в. н.э.). 

Дальверзинскай некрополь занимает северо-восточный 
обрез городской стены, где на высоте 2-3 м от ее подошвы. 
в кладке в три яруса вырублены погребальные склепы. В 
1981-1982 гг. Б.А. Тургуновым и С. Болеловым на некро
поле вскрыты 17 склепов (ßo.n-.irxi. 1994. С. 70-71). Онисо-
стоят из прямоугольной или овальной камеры размером 
(1.8-2.6) х (0.6-1) м и узкого входного коридора, заложен
ного до середины прямоугольным сырцовым кирпичом и 
речной галькой. Перед входом, ориентированным на вос
ток, иногда вырубалась небольшая ниша. В камерах обна
ружены одиночные, парные и коллективные погребения. В 
основном погребенные были положены на спину, в одном 
случае на бок. В склепе 8 часть костей стожена в кишу, а 
два черепа лежала вместе у восточной стены камеры. В 
склепе 10 в разных местах камеры обнаружено семь чере
пов, остальные кости лежали в беспорядке. Три скелета -
два взрослых и один детский - лежали па спине. 

На полах камер иногда отмечены камышовые подстил
ки. У многих погребенных во рту монета, иногда она лежит 
под черепом. В двух случаях вместо монеты под черепом 
находились золотые браслеты, у одного погребенного во 
рту найден перстень с бирюзовой вставкой. Кроме монет, в 
склепах обнаружены бусы из сердолика, стекла, кости и 
горного хрусталя, медные наконечники, кольца, раковины 
каури, серьги, браслет из тонкой медной проволоки, желез
ный сери и одна керамическая миска на дисковадном под
доне. 

Среди монет есть серебряные чаганианские подражания 
монетам Хосрова I Анушарвана с аадчеканами-портрстамн 
по кругу и медные чаганианские монеты с бюстами прави
теля и правительницы. Обе группы монет имели хождение 
в Чаганиане со второй половины-конца VI в. вплоть до вто
рой половины VI I I в. Один брактеат сделан с византийско
го солнда императора Анастазия. 

Однако для датировки наиболее важны чаганианские 
монеты, которые и определяют время функционирования 
некрополя концом VI - первой половиной VI I I в. н.э. 

не камеры, ориентированной но оси се не ро-восток-юго-
запад, с входом в северо-восточной части, откуда и скле
пы ведет невысокий пандус. Пол камеры и айвана выло
жен прямоугольным сырцовым кирпичом размером 
52 х 26 х ?. 54 х 26 х ? ем и сочетания с квадратным 
25 х 26 х ?, 26 х 27 х 7 см: толщина степ 0.8-1.1 м. В юго-
ВОСТС ой части айвана - зольное пятно. 

Погреоения н наземных наусах 
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в камере находились два погребенных: верхний ле
жал На спит- в ВЫТЯНУТОМ ПОЯОЖеВЯЯ, правая рука вы-
тянута, левая рука согнута » локте и прижата к груди. 
Этот погребенный был положен поверх помещенного в 
камеру раньше. При совершении позднего захоронения 
положение ранее погребенного было нарушено. Один ИЗ 
погребенных лежал на подстилке из грубой ткани, ос
татки которой прослежены на полу. В заполнении каме
ры обнаружены фрагменты тонкостенной кушанской 
керамики и грубой кухонной посуды. Судя по размерам 
кирпича, наус датируется ранним средневековьем. Это 
подтверждает найденная в промазке пола айвана медная 
монета из числа подражаний монетам Пероза, обращав
шихся здесь с начала V до второй половины VIII в. н.э. 

До V в.. как полагакгг исследователи, продолжает 
функционировать некрополь Тепаишах. Более или ме
нее определенно можно говорить о двух наусах - I и П. 
Наус I представляет собой обширное прямоугольное со
оружение с дверным проемом в северной стене и широ
кими суфамн. тянущимися вдоль стен. Разрозненные че
ловеческие кости и погребальный инвентарь располага
ются на суфах и на полу. Наус II представляет собой пря
моугольную постройку, возведенную на цоколе. Здание 
разделено осевым коридором на две части. Вход нахо
дился в северо-западной стене. По обе стороны коридо
ра находятся четыре камеры, по две с каждой стороны. 
Разрозненные кости лежат на полу. В четырех камерах 
науса обнаружен 51 череп, остальных же костей скеле
тов значительно меньше. Это заставляет предположить. 
что в наус доставлялись лишь черепа в отдельные кости 
скелетов. Камеры по мере заполнения закладывались. 
После того как были заложены все камеры, костями за
валили коридор. 

В наусах. помимо многочисленных украшений и кера
мических сосудов, найдены терракотовая статуэтка-об
разок, изображавшая Авалакитсшвару (сооружение I). и 
алебастровый идол в сооружении II (Лшпнинский. Се
дов. 1983. С. 41-45) (Табл. 86. 65). 

Могильник в Каратене расположен в I км к северо-
востоку от цитадели городища, находящегося на окраи
не одноименного кишлака в Шурчинском районе. Здесь 
найден своеобразный керамический саркофаг в форме 
полого цилиндра. Сохранившаяся длина 155 см (истин
ная около 2 м), диаметр по центру 48 см. толщина стенок 
1.5-2 см. В середине сбоку имеется овальный вырез, по 
краям которого расположено С каждой стороны ПО ПЯТЬ 
небольших дырочек. Вырез закрывался крышкой, по ее 
краям проколоты отверстия, совпадающие с таковыми 
на самом саркофаге: видимо, через них продевался 
шнур, закрепляющий крышку. На противоположных ее 
концах две грибовидные ручки. В саркофаге находился 
женский скелет в вытянутом положении на спине, голо
вой на северо-восток. На погребенной обнаружено 
17 бус из хрусталя, лазурита, сердолика, стекла, бронзы, 
пасты, а также три бронзовые подвески, аналогичные 
найденным в Биттене. 

В 500 м к юго-западу от городища Дальверзннтепе 
Л.И. Альбаум обнаружил керамические фрагменты с 
гладкими неорнаментированнымн _стенкамн, понятые 
им как обломки оссуарнев Мль(йп\н" 1966. С. 63). После
дующие обследования показали, что и здесь находились 
саркофаги, идентичные карате пинскому. 

Вообще находки оссуарнсн в Северном Тохаристанс 
чрезвычайно редки: в Дангаре (Смоличеа. 1952). в мо
гильнике близ Гиссарской крепости (Абдуллоел А.. 1975. 
С. 49). найден круглый оссуарнй в виде здания. 

В южной крепостной стене Дальверзннтепе Л.И. 
Альбаум открыл захоронения в хумах. При погребец, 
ных найдены монеты. Среди них есть чаганнанские VII -
первой половины VIII в. н.э. Погребения в хумах обнару
жены также на территории Колхозабада (Соловьев 
1979. С. 68). 

Грунтовые могильники раннесредневековогопериода 
изучены хуже: они не имеют намогильных сооружений. 
Один из таких могильников - на адырной гряде близ 
Гиссарской крепости (Аоду.г.ыев. 1975: Литвине кий, Се
дов, 1984. С. 96-99) - содержал могилы с трупоноложе-
ннем на спине, с сопровождающим инвентарем и моне
тами: подражание драхме Пероза с бактрийской леген
дой в надчекане и подражание драхме Хосрова 1 (Зей-
маль, 1985. С. 255. N 645: С. 256. N 650). Но в этом же мо
гильнике отмечено погребение с костяком в позе всад
ника (без инвентаря), погребение с захоронением (одно. 
видимо, впускное) и детское погребение с оссуарнем(?). 
Немногочисленные раннесредневековые погребения 
были, ВИДИМО, и в расположенном по соседству могиль-
инке Ту„*ша. 

Несколько иной грунтовой могильник (или остатки 
разрушенного пещерного склепа ?) был обнаружен в 
юго-восточной части Пянджского района, на склоне воз
вышенности близ Джулсая (Литвишкий. Седов, 1984. 
С. 101-102). Здесь расчищены остатки трех разрушен
ных погребений. По инвентарю и монетам (две лрахмы 
сасанидского царя Пероза) Б.А. Лиз пинский датировал 
эти погребения VI—VII вв. 

Ищс одна разновидность грунтового могильника ис
следовалась B.C. Соловьевым в верховьях Каратагдарьи 
(Гиссарский хребет). К числу грунтовых могильников 
следует отнести и захоронения VI-V1I вв. на уже забро
шенном городище Дальверзннтепе. степы которого, по 
словам Л.И. Альбаума (Альбаум, 1966. С. 63), использо
вались как кладбище. Ранее, во второй половине 
1V-V в., совершались одиночные захоронения в забро
шенных зданиях городища (Альба\-м. 1966. С. 63; flyia-
ченкова. Ртвеяадзе, 1978. С. 73-74. 181). 

В Гиссаре на открытой возвышенности Бабатага 
Б.А. Лнтвннским и A.A. Абдуллаевым вскрыты погре
бения в грунтовых ямах. Погребенные положены на 
спину в позе всадника, головой на северо-восток. Имеет
ся коллективное захоронение в под прямоугольной яме. 
Открыто погребальное сооружение в виде неправильно
го овала: в двух ямах - эллипсоидные углубления, запол
ненные золой, кусками древесного угля и обожженными 
кусками глины, перенесенными сюда, судя по отсутст
вию следов ОГНЯ на стенах ямы. из другого места. Погре
бальный инвентарь весьма скудный, во рту одного из по
гребенных найдена монета, отнесенная Е.В. Зеймалсм к 
VI в. н.э.. другая монета - подражание монете Евкратн-
да. Грунтовые могильники в раннесредневсковый пери
од остаются для местного населения традиционным ти
пом захоронения. 

Таким образом, для IV-VI вв. характерно бытование 
традиционных для Северного Тохаристана способов за
хоронения - трупоположення и погребения предвари-
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тельно очищенных костей. Сохраняется обычай поме
щения в погребение разнообразного инвентаря, в ряде 
случаев, как в погребальных ямах Актепе II. весьма 
обильного, иногда среднего уровня (Карптепе. Фаязтс-
пе) или очень скромного (Дальверзннтепе). Не исключе
но, что такая дифференциация связана с социальным 
рангом погребенных лиц. а не с этническими и культо
выми изменениями. Кое-где сохранялся обычай поме
щения в могилу монет. 

Для этого времени характерно отсутствие специально 
отведенных участков в городе или поселении для некро
полей и специальных архитектурно оформленных на
земных погребальных сооружений. Для погребений ис
пользуются заброшенные жилые дома, храмы и даже 
керамические печи. Подобные тенденции наметились 
уже в позднскушанское время, когда погребения устраи
вались или в заброшенных оборонительных стенах 
(Кампыртепе). или в зданиях покинутого города (Кухна-
кала). На наш взгляд, это очевидный показатель того, 
что данные явления в погребальном обряде рождены в 
первую очередь внутриобществеиными переменами, а 
не только результат воздействия внешних факторов. 
Второе обстоятельство лини, усугубило процесс, выра
зившийся в отсутствии некрополей Северного Тохари-
стана, что. вероятно, стоит в одном ряду с общими явле
ниями значительного упадка многих областей матери
альной культуры в Средней Азии в период становления 
феодализма. 

Однако весьма существенно, что эти изменения 
коснулись главным образом тех сторон погребального 
обряда, которые требуют затрат труда большого кол
лектива людей и средств (возведение погребальных 
зданий), или наличия социально крепкого сообщества 
(устройство специальных некрополей в соответствии с 
общей регламентацией городского благоустройства). 
Эти изменения не коснулись культовой И совершенно 
очевидной генетической преемственности. По всей ве
роятности, ранние некрополи принадлежат коренному 
бактрийскому населению пришедших в упадок древ
них городов и поселений Северного Тохарнстана. В 
этом отношении исключительно важны исследован
ные Т.К. Ходжайовым серии черепов ВЗ могильников 
Дальверзннтепе и Старого Термеза (Курган) IV—V вв. 
н.э. Этот автор пришел к выводу, что обе серии при
надлежала европеоидному населению восточносреди-
земноморского тина или переходного к типу средне
азиатского междуречья, генетически связанных с на
селением этих городов к\гшанского времени (ХоджаЛ-
оа. 1980. С. 137-138). 

Памятники культового характера, раскапывавшиеся 
в Северном Тохаристане, целиком подтверждают сведе
ния письменных источников о широком распростране
нии здесь буддизма. Однако нет оснований считать, что 
в правобережье Амударьи господство буддизма, начиная 
от его расцвета и кушанскую эпоху и до арабского заво
евания страны н VIII в.. было непрерьпшгпм и безраз-
Яиавьш, H конце IV - начале VI в. все буддийские мона
стыри. inn-rpi>eHHJ.ic и функционировавшие и кушанскос 

Вероятно, в V в. н.э. уже начинают появляться специ
ально возведенные погребальные сооружения. К ним 
относится погребальное здание "Курган" в Старом Тер
мезе, но примечательно, что око следует архитектур
ным традициям аналогичного типа построек, в частно
сти Дальверзннского науса. 

Погребальные сооружения последующего времени 
отличаются достаточным разнообразием: однокамер
ные склепы, выбитые в скальных грунтах (Биттепе) или 
в старых крепостных стенах (Дальверзннтепе). назем
ные одиночные (Шуроб-Кургак) и многокамерные 
("Курган") наусы. керамические саркофаги (Каратспе). 
фунтовые могильники (Джулусай). курганные могиль
ники (Ляхш П. Байтудашт). Они имеют много общего с 
погребальными сооружениями предшествующего вре
мени. Так, раннесредневековые склепы Дальверзннтепе 
и Виттепе продолжают архитектурные традиции кушан-
схого времени. Отличия заключаются в большем разно
образии архитектурно-планировочных композиций. 
Продолжают сохраняться многокамерные и двухкамер
ные наусы ("Курган". Шуроб-Курган). свойственные Се
верной Бактрин в кушанское время (Тепаишах. Яланг-
туштепс). Можно отметить и общность в строительном 
материале, приемах кладки стен и сводов и в других эле
ментах строительной техники. 

Особняком стоят своеобразные керамические сарко
фаги, зафиксированные в нескольких пунктах Северно
го Тохарнстана (Лштинский. Седое. 1984. С. 138-140). 

В целом типы погребальных сооружений, существо
вавших в Северном Тохаристане в раннем средневеко
вье, продолжают развивать традиционную для этой об
ласти погребальную архитектуру. Это в какой-то мере 
свидетельствует об устойчивости здесь погребальной 
обрядности, подтверждаемой, в частности, почти пол
ным отсутствием, как и прежде, оссуариев. которые в 
раннем средневековье широко распространяются почти 
по всей Средней Азии, охватывая, помимо древних обла
стей их бытования - Хорезма и Маргианы. также Согд. 
Уструшану. Чач и Семиречье. В этом, как нам представ
ляется, одно из главных отличий тохарнстанского погре
бального обряда от погребального обряда центральных 
областей Средней Азии, в основе которого лежат, воз
можно, более принципиальные различия в культовых 
воззрениях. Второе отличие состоит в слабом распро
странении в Северном Тохаристане способа захороне
ния, связанного с предварительным выставлением тру
пов, которое почти повсеместно заменяет трупоположе-
нне на спине, что, вероятнее всего, было вызвано каки
ми-то культовыми причинами. 

время (Каратспе. Фанзтепе. Уштурмулло и др.). были за
брошены, частично разрушены и использовались мест
ными жителями для захоронений. Сейчас выявлены вос
становительные работы на этих памятниках, произво
дившиеся, видимо, уже в VI в.: в комплексе Уштурмулло. 
на берегу Амударьи в Шааргузском районе Таджикиста
на, неподалеку от Тепашта [Зеймаяь Т.. 1987). была 
восстановлена (а по существу, возведена заново и час
тично реконструирована) главная ступа, а сам мона-

К у л ь т о в ы с сооружения 
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LTbipb остался лежать ь раталинах, ira Фан treue была 
отреионтвромп и превращена и крестовидную одна из 
стук на Карателе возведено небольшое святилище, ш-
ново украшенное скульптурой. Разрушение буддийских 
сооружений и Северном Тохарнсганс во второй полови-
не IV в. можно связывать с военно-политическими при
чинами (оккупация правобережья Амударьи сасанндскн-
ми наместниками к Кушаншахре). Их частичное восста-
НОВЛенне в VI в. косвенно отражает изменение полити
ческой ситуации: уже не существовало официального 
запрета на буддизм и активной ему оппозиции. 

К VII - началу VIII в. относится сооружение в Север-
Hoxi Тохаристане целого ряда буддийских храмов н мона
стырей: Ллжннатспс (Табл. 87.4). состоявшего из собст
венно монастырской и храмовой половин и расположен
ного в непосредственной близости от городища Чор-
гультепе (Дшпвинский, Зеймаль Т.. 1971, 1973: Зей-
ма-гьТ.. 1980. и др.); храма (Табл. 87.3) на городище Ка
лан Кафнрннган (Дшпвинский, 1981. 1983; Liivinskij. 
1981): купольной часовни на цитадели городища Ка-
фыркала (Дшпвинский, Денисов, 1973; Дшпвинский, Со
ловьев, 1985. С. 22-23). О врастании буддизма в социаль
ную жизнь Северного Тохаристаиа свидетельствуют и 

Художественная культура Северного Тохаристана в 
V—VD1 вв. - явление сложное и многожанровое, тесно 
связанное с искусством тохаристаисквх владений, ле
жавших к югу от Амударьи (Круг.шкова. 1974. 1979). 
Пока мы не располагаем памятниками северотохари-
станского монументального искусства V в. Датировка 
V в. живописи и скульптуры Куевкургаиа (Массой В.. 
1978. С. 531; Аннаев. 1978. 1984) остается предположи
тельной и нуждается в дополнительном обоснованно. 
особенно если возведение здания на Куевкурганс дати
ровать концом V - началом VI в. {Аннаев, 1984. С. 9). 

Основной памятник, по которому известна светская 
живопись Северного Тохаристана, - Балалыктепе (Аль-
Оаум. 1960). где была открыта сцена пиршества (Табл. 
91, 2-5). первоначальная датировка которой V в. теперь 
пересмотрена, а настенная роспись отнесена к VI-VII вв. 
(Яеленицкий, Маршак. 1976. С. 6; 1979. С. 35; Маршак, 
1983. С. 53). 

Наиболее полное представление о буддийской живо
писи Северного Тохаристана дают Аджинатепе (Дшп
винский, Зеймаль Т., 1971: Зеймаль Т., 1985. С. 165. 170. 
186-187) и Калаи Кафирннган (Дшпвинский, 1981; Зей
маль Т.. 1985. С. 171.188). а также Кафыркала (Дшпвин
ский, Денисов, 1973: Соловьев, 1976; Лшпвинский, Со
ловьев. 1985. С. 140). Видимо, живопись на перечислен
ных памятниках следует датировать в пределах второй 
половины VII в. На Аджинатепе живопись покрывала 
стены и своды многих помещений, постаменты в святи
лищах. Своды коридоров были заняты тысячами изо
бражений сидящих будд: каждый в особом медальоне, 
окруженный двуцветной мандорлой, в обрамлении побе
гов-стеблей с пятилепестковыми белыми цветами: все -
сидящие в позе падмасана: жесты рук и поворот головы 
у соседствующих фигур различаются: различны также 
покрой одежды, ее цвет, окраска нимбов вокруг головы 

находки буддийских текстов в городах и замках. Око
ло 50 фрагментов рукописи на бересте письмом брах-
мп было найдено на городище Кафыркала (Дшпвин
ский, Соловьев. 1985. С. 143). остатки не менее 12 сан
скритских рукописей буддиЙСКОГО содержания обнару
жены при раскопках Зинггепе (АльСшум. 1963 
С. 58-61; 1964. С. 73-83; Норобьева-Десшповскан 
1963. С. 93-97. РИС. 1,2: 1983. С. 65-69: Сонгаро-Левш, 
и др.. 1965. С. 154). 

Культовых сооружений, связанных с какими-то мест
ными разновидностями зороастризма или иными систе
мами религиозных представлений, пока для раннесред-
невекового периода в Северном Тохаристане не выявле
но. Судя по отдельным находкам культовых предметов. 
таких, как металлические ложки особой формы, киафы 
и курильницы в погребальных ямах на Актепе II {Седов. 
1987. С. 62-64). круглый оссуарий из окрестностей Гнс-
сарской крепости, изображающий здание храма в Тоха
ристане. который был оплотом "иранского буддизма" 
{Барпюльд. 1971. С. 469-471), зороастрийские верования 
продолжали сохраняться, а в конце IV - начале V в.. ко
гда буддийские памятники были заброшены, возможно, 
и господствовали. 

и цвет фона внутри мандорл (Зей.«оль Т.. 1985. С 170). 
На стенах были представлены различные сцены жизни и 
деятельности Будды: проповеди, подношения даров и 
т.п. Присутствуют в росписях (Табл. 92. /S) и светские 
персонажи - представители тохар и ста некой знати (Зей
маль Т.. 1985. С. 165, 171). Поскольку имел место несом
ненный перерыв в распространении буддизма в Север
ном Тохаристане. приходящийся на конец IV - начало 
VI в.. неправомерно возводить памятники живописи VII -
начала VIII в. непосредственно к образцам северотоха-
рисганской буддийской живописи кушанского времени н 
предполагать существование в Северном Тохаристане 
непрерывной традиции и своей буддийской живописной 
школы. Видимо, живописное убранство Аджинатепе. 
Калаи Кафнрннган. Кафыркалы и др. выполнялось 
"бродячими" буддийскими художниками, приходившими 
из-за Амударьи - из тохаристанеких владений в Север
ном Афганистане пли из областей, расположенных еще 
далее на юг. 

К такому же заключению приводит и рассмотрение 
глиняной скульптуры на буддийских памятниках Север
ного Тохаристана (Лшпвинский. Зеймаль. \97\; Лшпвин
ский. 1981: Зей-иаль T.. 19S5. С. 164-188). Не вполне яс
но, имели ли буддийский характер скульптура Куевкур
гаиа, для датировки которой (как и живописи) ранее 
VI в.. видимо, кет убедительных оснований (Массон В.. 
1978. С. 531: Лшпвинский. Соловьев. 1985. С. 140). Буд
дийские ваятели, работавшие в Северном Тохаристане, в 
совершенстве владели как техническими приемами (от 
использования нескольких видов теста скульптурной 
массы до широкого применения набора штампов-форм), 
так и художественными (от сложных многофигурных 
композиций до раскраски статуй), создавая отдельно 
стоящие статуи и горсп-ефные сцены (Табл. 93. 1-12) из 
разномасштабных фигур; фигура лежащего Будды в 

Памятники искусства 
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нирване превышала 12 м в длину, размер ступни 1,9 м 
(ЗсймальТ.. 1985. С. 181). 

В художественном убранстве северотохаристанеких 
зданий важное место занимала резьба по дереву, наи
более полное представление о которой дают материа
лы из Джумалактспс (Нильсен. 1966. С. 302-309. 
Рис. 107-110) и городища Калан Кафирниган (Дшп-
винский. 1981). Резные колонны и двери, детали мебе
ли и декоративные панно, их сюжеты, перекликаясь с 

Терракоты, обычно составляющие наиболее массо
вый вид памятников искусства раннесредневекового Се
верного Тохзрнстана, сравнительно часто встречаются 
только в слоях второй половины IV - середины V в. 
(Завьялов. 1979), н позднее их практически нет. Сходная 
картина со смещением хронологии к более позднему 
времени - второй половине VII - началу VIII в. наблюда
ется и в Согде (Маршак. 1985. С. 197-202). На протяже
нии всего раннесредневекового периода продолжают 
бытовать только весьма примитивные, вылепленные от 
руки фигурки "всадников" или животных (Табл. 90, 
1-12). Напрашивается предположение о каких-то серь
езных переменах в идеологии среднеазиатских народов 
(как в Северном Тохаристане, так и в Согде), происхо-

образцамн резьбы по дереву из других областей Сред
ней Азии (Согд, Уструшана), обнаруживают несом
ненное своеобразие. 

Пока нет оснований предполагать существование в 
Северном Тохаристане местной школы торевтики, мож
но говорить об общетохаристанской школе кушанского 
и эфталнтского времени (Маршак. Крикис, 1969), произ
ведения которой теперь засвидетельствованы к северу 
от Амударьи (Якубов. 1985: 1985а. С 161. 166). 

дивших в IV-VII вв., поскольку весь репертуар террако
товых статуэток обычно связан с культовыми изображени
ями. Однако, возможно, явный упадок искусства корропла-
стов связан с другими причинами, например с появлением 
массовых культовых изображений, изготовленных из дру
гого материала (например, живописные деревянные образ
ки), который сохраняется много хуже. В любом случае за 
исчезновением терракотовых статуэток в раннссредневе-
ковый период стоят серьезные перемены если не в самих 
верованиях, то в особенностях обрядовости. Находки от
тиснутых штампами сложных композиций (Соловьев. 1985. 
С. 162-163) свидетельствуют о сохранении местными кор-
ропластамн высокого мастерства, хотя сфера его приложе
ния становится иной. 

Терракоты 



Глава 8 

Верхний Тохаристан 

Высокогорная область, являющаяся юго-восточной 
окраиной Средней Азии, известная под названием Па
мир, издавна привлекала внимание исследователей и пу
тешественников. Ученых интересовала этимология на
звания области, а также се локализация (Мандельштам. 
1957. С. S). В географической литературе наименование 
"Памир" закрепилось ja областью, ограниченной с севе
ра Заалайским хребтом, с юга Гиндукушем. с востока 
Сарыколом. а с запада Амударьей. Центром области яв
ляется Памирекое нагорье. Территорию к западу от не
го именуют Западным Памиром или Горным Бадахша-
ном. к востоку - Восточным Памиром. 

Особые природно-географические условия создали 
определенную специфику заселения этой области. Пус
тыни Восточного Памира, орошенные реками только в 
южной его части, были освоены кочевниками-скотово
дами. Западный Памир, отличавшийся хорошим клима
том и богатой растительностью, заселялся земледельца
ми и пастухами-скотоводами. Жизнь сосредоточивалась 
в узких межгорных долинах. Площадь земель, удобных 
для возделывания, здесь весьма ограниченна. Поэтому 
поселения, как правило, возводились на землях, непри
годных для возделывания, и существовали на одном ме
сте хлительное время. При этом постройки неоднократ
но ремонтировались и перестраивались (Бернштам, 
1952. С. 281.283). 

На территории Западного Памира в древности нахо
дились три области, упоминавшиеся в письменных ис
точниках. Это Вахан. Шугнан и Рушан. Вахан занимал 
долину Вахандарьн. оба берега р. Пяндж от слияния рек 
Вахандарья и Памир до Ишкашнма на западе области. 
Шунган располагался в долине р. Гунт и ее левого при
тока р. Шахдара. Рушан находился в долине р. Бартанг 
(Мандельштам, 1957. С. 96, 101. 122-123; Грюнберг, 
Стеблин-Каменский. 1976. С. 9). 

Сведения древних авторов о Памире отличаются 
краткостью и фрагментарностью. Они главным обра
зом сосредоточены в сообщениях китайских путешест
венников и буддийских монахов. Есть основание предпо
лагать, что упоминаемое в "Бейши" владение Цзабей, со 
столицей Хэмо. следует искать на территории Вахана 
(Бичурин. 1950. Т. II. С. 264: Мандельштам, 1957. С. 96). 
В той части "Бейши". которая относится к началу VI в.. 
приводится краткое описание владения Бохо-Вахана. 
Там холодный климат и большие снежные горы. Жите
ли обитали в землянках вместе со скотом. Одевались в 
одежды из войлока и меха. Основной пищей были пече
ный хлеб и жареное зерно. Отсюда вели две дороги: од
на - на запад, во владения Еда (эфталнтов), другая - на 
юго-запад, в Удьяну. владение, подчинявшееся эфтали-
там (Бичурин, 1950. Т. II. С. 270; Мандельштам. 1957. 
С. 101). 

Сюань Цзян упоминает владение Дамоситеди. Из 
описания этого автора следует, что данное владение 
представляет собой узкую и длинную долину, к востоку 

от которой лежала долина р. Памир (Мандельшта.*, 
1957. С. 119). Кешшнгем и Маркварт отождествляли Да
моситеди с Ваханом. Маркварт полагал, что Дамоситеди 
является транскрипцией санскритского названия Вахана 
(Мандельштам. 1957. С. 119). 

В начале VIII в. в Китай из Индии возвратился Хой 
Чао. Он прошел через Тохаристан. Памир и Восточный 
Туркестан. В его записках есть раздел, специально по
священный владению Хуми-Вахану. 

В китайских источниках названо еще одно владение. 
расположенное севернее Вахана. Сюань Цзян называет 
его Шицнни. а Хой Чао - Шинн, что соответствует Шуг-
нану (Мандельштам. 1957. С. 119). Хой Чао подробно 
описал эти владения. В Хуми-Вахане климат Солее хо
лодный, чем в соседних районах. Селения небольшие. 
Население бедное, разводит крупный рогатый скот и 
овец. Питаются печеными и вареными мучными издели
ями. Одежду шьют из меха и войлока, только владетели 
используют хлопчатобумажные и шелковые ткани. 
Мужчины подстригали волосы л бороды, женщины но
сили длинные волосы. Столица находилась в 20 днях пу
ти восточнее Тохарпстана. Владетель имел небольшое 
войско, поэтому был вынужден подчиниться арабам и 
выплачивать им ежегодную дань шелком. Во владении 
были буддийские монастыри и буддийские монахи. Все 
женщины были ревностными последовательницами уче
ния Будды и исповедовали хннаянистскнй толк этой ре
лигии. Иноверцев и еретиков не было (Мандельштам, 
1957. С. 122). 

Шнни-Шугнан характеризуется чрезвычайно холод
ным климатом. Эта область состояла из девяти владе
ний. Каждый владетель имел свое войско, которое по
стоянно находилось при нем. Владения были независи
мы, и только один владетель подчинялся Вахану. Одеж
да такая же. как и в Вахане. Язык населения особый, от
личался от языка жителей других владений. Буддизм не 
имел распространения (Мандельштам. 1957. 
С. 122-123). 

Памир и нрипамнрекне области до начала XIX в. оста
вались фактически "белым пятком" на карте Азии. 
Представление об этой области складывалось главным 
образом на основании сведений, полученных в результа
те расспросов местных жителей. Интерес к Централь
ной Азии, который проявляла Англия, был обусловлен 
политическими причинами. В связи со стремлением Ан
глии распространить свое влияние за пределы Индии 
предпринимались экспедиции на Памир и в среднеазиат
ские ханства. Первым европейцем, совершившим путе
шествие через Бадахшан. был Дж. Вуд. Исследования 
Вуда, Гумбольдта положили начало научному изучению 
Памира. Вуд отметил в Вахане разва-шны трех крупных 
крепостей - Зумрн, Кахкаха вблизи Наматгута и Калан 
Зангибар. Эти постройки приписывались кафирам-огне
поклонникам. Наличие памятников древности отмечали 
и другие английские исследователи. 
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С середины XIX в. а к т и в н ы й и н т е р е с к С р е д н е й А з и я , 
и к Памиру в частности , н а ч и н а е т п р о я в л я т ь Россия. В 
этой части Азии идет п о с т о я н н о е с о п е р н и ч е с т в о м е ж д у 
Россией и Англией . Д е я т е л ь н о с т ь а н г л и ч а н с о с р е д о т о 
чивалась в Южном и В о с т о ч н о м П р н п а м н р ь е . С е в е р н а я 
часть этой области и С е в е р н о е П р ы п а м и р ь е входили в 
сферу влияния России. Русские и с с л е д о в а т е л я с 80-х го 
дов играли ведущую р о л ь в изучении всего П а м и р а . Р а з 
граничение с ф е р влияния м е ж д у Р о с с и е й и А н г л и е й , 
произошедшее в 1895 г.. п р а к т и ч е с к и п р е к р а т и л о доступ 
англичанам на т е р р и т о р и ю э т о й о б л а с т и . 

С конца 70-х годов р у с с к и е и с с л е д о в а т е л и н а ч а л и с и 
стематическое изучение П а м и р а н С е в е р н о г о П р и п а м н -
рья. Результаты исследований, п р о в е д е н н ы х во в т о р о й 
половине XIX в.. нашли о т р а ж е н и е в т р у д е И . М и н а е в а . 
Это было первое полное с и с т е м а т и ч е с к о е о п и с а н и е весу 
проделанных работ на П а м и р е . П е р в у ю б о л ь ш у ю эксие-
а я щ о о в а Памир в тю г. в о з г л а в и л о ф и ц е р Г е н е р а л ь н о 
го штаба Путяга . Им с а м и м и с о т р у д н и к а м и э т о й экспе
диции Составлены описания многих п а м я т н и к о в h д о л и 
нах рек Важен, Имидж, [ у н т . Д а л ь н е й ш и е исследования 
Памира Гнали связаны с и м е н а м и таких в ы д а ю щ и х с я 

10 Архсмогия 1' 

у ч е н ы х , как В.Ф. О ш а н и н . H . A . А р и с т о в . А . Е . Снссарев . 
A . A . С е м е н о в . И . И . З а р у б и н . А . Вооринскпй. Труды 
этих у ч е н ы х в а ж н ы для изучения истории Памира . В них 
о б о б щ е н ы сведения древних а в т о р о в и сделана привязка 
к о н к р е т н ы х п а м я т н и к о в к пунктам, у п о м и н а е м ы м в ис
т о ч н и к а х . У ч е н ы х интересовали п р о б л е м ы этнической 
истории и заселения Памира , С т а т ь я В.В. Вартольда 0 
Б а д а х ш а н е н " Э н ц и к л о п е д и и ислама"' содержит краткий 
о ч е р к истории этой о б л а с т и . На началь ных этапах ис
следования П а м и р а б о л ь ш о е значение имели р а б о т ы 
г е о г р а ф о в , в о е н н ы х т о п о г р а ф о в И к а р т о г р а ф о в . Имен
н о они Гнали П е р в о о т к р ы в а т е л я м и древностей Памира . 
И м и б ы л и с н я т ы п л а н ы многих крепостей и поселений и 
д а н ы п р е д в а р и т е л ь н ы е публикации сведений О памятни
ках э т о й о б л а с т и . 

Д о начала 40-х голой XX в. а р х е о л о г и ч е с к и е памятни
ки П а м и р а не подвергались специальному изучению. Их 
о т м е ч а л и в своих о т ч е т а х у ч е н ы е р а з л и ч н ы х специаль
ностей , п о с е щ а в ш и е П а м и р ( г е о г р а ф ы , геологи , этно
г р а ф ы ) . 

Только после Великой Отечественной ВОЙНЫ нача
лось планомерное изучение археологических памятны-
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кон Памира и Северного Прнпамирья. и 1946 p. 
A . n . Бернштам м ч а л работы и Алае, а в 1947 г. на Па
мире, в центре его внимания находились памятники ко-
чевняхов. Большое количество их о т к р ы т о этим иссле
дователем в Алайской долине. а 1атем на Восточном Па
мире. Результата раскопок позволили Л . П . Бернпггаму 
прийти к важным выводам о времени и путях заселения 
ЭТОЙ о б л а е т . На Западном Памире Он обследовал па
мятники, принадлежавшие оседлому населению. 

А . Н . Бериштам норным Обратил внимание на то . что 
Восточный и Западный Памир были двумя разЛ1 -1MH 
мирами не только в природно-географнческом, но и в 
культурно-историческом Отношении (Бернштам, 1952). 
Культурные отличия этих двух районов, несомненно. 
обусловлены их природными особенностями. Д о л и т а 
Западного Памира были сферой деятельности оседлого 
населения, а пустыни Восточного Памира - кочевников-
скотоводов. 

H.A. Бериштам особое внимание обратил на систему 
укреплений, расположенных на границе между Запад
ным и Восточным Памиром. Крепости, как полагал уче
ный, возводились земледельческим населением для за
щиты от вторжения кочевников. На основании анализа 
подъемного материала А . Н . Бериштам определил время 
возникновения крепостей и выделил три периода их су
ществования: гроко-бактрнйский. кушаяский и ранне-
средневековый, условно названный исследователем эф-
тшштскнм (Бертитам. 1952. С. 281). 

А . Н . Бериштам дал детальное описание памятников и 
отметил их особенности в каждой из долин. О н считал, 
что крепости в долине Вахлиа более внушительных раз
меров, чем в других районах. Поэтому ее нужно рассма
тривать как столичную область. Через нее проходил ос
новной торговый ПУТЬ с востока на запад {Бернштам, 
1952. С. 283). 

Большое значение для изучения Памира н припамир-
ских областей имеет труд A . M . Мандельштама. В нем 
дан полный анализ письменных сведений об этой облас
ти с древнейших времен до X в. {Мандельштам, 1957). 

В 1957 г. исследование крепостных сооружений в этих 
же районах продолжил А . Н . Зелинский. Повторное изу
чение крепостей было связано с проблемой древних тор
говых путей, проходивших через территорию Восточно
го н Западного Памира. Принципиально новых о т к р ы 
тий , которые изменили бы выводы А . Н . Бернштама. за 
исключением обнаружения нескольких ранее неизвест
ных крепостей, не было сделано. Исключение составила 
передатировка крепости Ямчун. Ее возникновение Зе
линский связывал с КУшанским временем {Зелинский, 
1964. С. 120-141). 

С 1961) г. в изучение Западного Памира включился 
Западно-Памирский отряд под руководством А . Д . Баба
ева. Впервые А.Д. Бабаевым были проведены раскопки 
в крепостях Рын. Каахка. Ямчун. Абрешнмкала. иссле
дована и подробно описана их планировка (.Бабаев, 1962. 
С. 55-68; 1964. С 2 9 - 3 1 : 1973; 1989. С. 9. 22-24). при этом 
датировка крепостей осталась Прежней, в пределах 111 в. 
до н.э. - V I I в. н.э. Существенным вкладом в изучение 
ран! :сре; i реп 
к р ы т ы е и полностью или частично исследованные 
А . Д . Бабаевым могильники Змудг. Змудг 1-И. Конкор . 
П ш т у т . Новобад {Бабаев, 1965. С. 7 1 - 8 1 : 1971. 

С. 102-1 15: 1975. С. 5 - 2 1 : 1989. С 9. 24-29). С 1976 г. к 
работам на Западном Памире ПОДКЛЮЧИЛСЯ Восточно-
ПамнрскиЙ археологический отряд, позже переимено
ванный в Иамнрский археологический отряд, иод руко
водством М.А. Бубновой. Ныли о т к р ы т ы и раскопаны 
ранее неизвестные памятники: сельская усадьба Патхур 
{Бубнова. 1982. С. 173-178); пристань караван-сарая 
Д о р к ы ш т : серия культовых сооружений: храм огня в 
Зонге и храм К а ф ы р к а л а I - IV {Бубнова, 1982. 
С. 179-183: 1990. С:. 301-310: 1991. С. 227-238): буддий
ский монастырь Вранг {Бубнова. 1986. С. 249-263: 1988. 
С. 386-394: 1990а: 1991: 1997. С. 14-16). 

Все ран несредне вековые памятники региона вошли н 
археологическую карту Горно-Ьадахшанской области, 
где в качестве Приложения опубликован отчет 
А . Н . Бернштама О полевых исследованиях 1947 г. {Буб
нова. 1997а). 

Все исследователи, посещавшие Памир, отмечали 
мощные, хорошо укрепленные крепости, при сооруже
нии которых использовался рельеф местности; крепо
сти, как правило, возводились на высоких надпоймен
ных террасах, скалистых останцах. Система укреплений 
содержала мощные стены, сложенные ИЗ камня на из-
веегковом растворе, а стены заключали свободное от 
построек пространство. 

Примером таких сооружений является крепость Ям
чун. Она занимает утес, на трех уступах которого распо
ложены стены: вес повороты стен защищают круглые 
или прямоугольные башня. Стены и башни снабжены 
бойницами. Верхнюю часть утеса занимает треугольная 
В плане цитадель, стены которой также укреплены баш
нями. А . Н . Бернштам отождествляет крепость Ямчун 
(Табл. 95. /') со столичным городом Вахана - "сакским 
городом Гашень" {Бернштам, 1952. С. 285). 

Второй по значению была крепость Каахка. Она так
же построена на утесе. Ее стены сложены из сырцового 
кирпича и возведены на каменном фундаменте. Стены 
о к р у ж а ю т края утеса, а внутри стен находились узкие 
жилые комнаты. Въезд в крепость осуществляли с запа
да. В восточной части крепости сохранились прямо
угольные башни со стреловидными бойницами. 

А . Н . Бернштам отождествляет эту крепость с горо
дом Ябтукат - " городом Ябгу" . городом наместника То-
харистаиа {Бернштам. 1952. С 283). 

А . Н . Зелинский отмечает два периода функциониро
вания крепостей в долине Вахана. Первый период охва
тывает время с I в. до н.э. до II в. н.э. В это время возво
дятся мощные крепости. Их строительство обусловлено 
возможной экспансией Китая на Памир. Наибольший 
размах крепостного строительства падает на 1 в. н.э. 
Крепости играли важную роль в обороне восточных ру
бежей Бактрии. 

Второй период крепостного строительства А . Н . Зе
линский относит к эпохе эфталнтов. Но его масштабы 
при эфталитах не были такими мощными, как в предше
ствующий период, что было связано с изменением в рас
становке политических сил на Востоке. Роль Китая в 
Центральной Азии значительно уменьшилась. Он уже 
не обладал прежней военной мощью. 

Многие пограничные крепости превратились в замки 
местных владетелей, находившихся под протекторатом 
эфталитов. К середине V I I в.. когда область посетил Ск> 
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ань Цзян, крепости утратили свое былое значение и ле
жали в руинах. 

Помимо крепостей, исследователи отмечают укреп
ленные поселения и сельские усадьбы. Выделяются не
большие по площади укрепленные поселения. Для них 
характерно наличие оборонительной стены, иногда 
только с угловыми башнями. Внутри все пространство 
занимают жилые и хозяйственные помещения, разде
ленные одной или несколькими "уликами". Вход один. 
Как правило, поселения располагаются на возвышенно
стях в устье ущелий. Наиболее ярким примером этого 
типа поселений является Рын в Ишкэшимс. защищен
ный стеной с ДВУМЯ башнями - прямоугольной и круглой 
(Бабаев, 1962. С. 57-58: 1973. С. 82. 84). 

В Шугнане открыта единственная для этого периода 
усадьба. Она занимала две площадки естественной двух
ступенчатой возвышенности. Нижнюю площадку зани
мал двор, разделенный поперечной стеной на две части. 
В одной из них была выкопана хозяйственная яма. Верх
няя площадка отведена под жилые и хозяйственные по
мещения, оборудованные суфами и углубленными в пол 
очагами. Постройку разделял на две половины цент
ральный коридор, в северной части которого находи
лись два небольших помещения. Одно из помещений вы
полняло роль домашнего святилища огня, где был обо
рудован специальный очаг. Помимо него, в помещении 
имелся очаг для хозяйственных нужд. Усадьба, вероят
но, была обнесена стеной (Табл. 95,6). 

Вблизи от крепости Каахка находилась переправа че
рез Пяндж. На правом берегу реки открыто сооруже
ние, которое автор интерпретирует как пристань кара
ван-сарай. Сооружение в плане напоминает ромб. Оно 
обнесено двойной стеной с внутристенными помещения
ми. Стены укреплены круглыми башнями. Здание имело 
два входа. Одни из них обращен к реке и блокирован од
ной башней (Табл. 95. 5). Выход в сторону долины бло
кирован двумя башнями. Стены и башни имели щеле-
вндные бойницы (Бубнова. 1982. С. 184). 

До принятия ислама население Памира поклонялось 
огню. Одни исследователи видели в этом влияние зороа
стризма, другие - один из вариантов языческого верова
ния. Высказывались предположения, что крепости За
падного Памира принадлежали огнепоклонникам. На
зывались даже храмы огня и сооружения, напоминавшие 
башни молчания. Культ огня ведет свое начало от куль
та домашнего очага и культа солнца. Археология Пами
ра дает массу предметов, связанных с культом огня. Это 
и курильницы, и жертвенные столики, и алтари. Интере
сен костяной сосуд, на котором изображенье жертвенник 
с пылающим огнем и две человеческие фигуры, моля
щиеся возле него (Бабаев. 1977. С. 101). 

Храмы огня Западного Памира открыты и демонст
рируют индивидуальную планировку, не имеющую ана
логий в храмовой архитектуре Средней Аз Востока 
н целом. 

Храм огня в Зовге (Вахан) состоит из двора, огоро
женного стеной, и собственно храма, имеющего плани
ровку свободного креста (максимальная длина по кре
стовинам 5.5-6.5 м). В каждом отсеке были встроены су-
фы. н северо-западном перед двухступенчатой суфой на
ходился очаг подковообразной формы е большим 
(0.4 х 1,2 м) приемником золы и виде прямоугольного 

ящика из хорошо подогнанных сланцевых плиток. Через 
коридор, смежный с северо-восточным отсеком, храм сооб
щался с двориком. С внешней, западной стороны к храму 
были пристроены жилые помещения с суфами н очагами. 
На каком-то этапе юго-западное помещение было замуро
вано и заменено новым, северо-западным, с более прими
тивным внутренним интерьером (Табл. 96.14). 

Храм Кафыркала MV (Табл. 96. /) первоначально 
интерпретирован А.Н. Зелинским как крепость Кафыр
кала (.Зелинский, 1964. С. 121-122). Собственно кре
пость, Кафыркала 1. расположена над храмовым комп
лексом на площадке скального выступа. Вторая оборо
нительная система (Кафыркала IV) защищала подход к 
храмам со стороны р. Бочивдара. Кафыркала представ
ляет собой храмовый ансамбль, состоящий из двух круг
лых храмов - Кафыркала II диаметром 11,4 м и Кафыр
кала 111 диаметром 9.8 м (Табл. 96.2.3). Оба храма были 
воздвигнуты на мысу горного отрога Шугнанского хреб
та, труднодоступного со стороны долины р. Гунт и име
ющего подход только со стороны р. Бочивдара. Для ин
терьера обоих храмов характерно наличие сплошной 
кольцевой суфы. прерываемой невысокой 'эстрадой", и 
присутствие в центре очагов. Снаружи с северо-восточ
ной стороны в обоих случаях пристроены смежные жи
лые помещения. Отличительной особенностью является 
форма очагов. В Кафыркале III очаг круглой формы 
(диаметр 1,2 м). с бортиком и примыкающим к нему 
круглым приемником для золы. В Кафыркале II очаг 
прямоугольной формы, с северной стороны от оча
га в пол вкопан четырехугольный в сечении каменный 
столбик. 

Со стороны р. Бочивдара легкодоступный склон ук
реплен стеной с башнями. Сторожевые башни и ограда 
сооружены на узкой площадке гребня скального отрога 
(Кафыркала I). Присутствие одинаковых храмов в ком
плексе объясняется тем. что храм III функционировал 
очень короткое время, о чем свидетельствует слабо про
каленная внутренняя поверхность очага. Храм II претер
пел перестройки, был разрушен очаг, зато около камен
ного столбика сильно прокалена поверхность пола. Вход 

> разрушил "эстраду". 
В гик XOTM' 

ки буддийской религии. Сюань Цзян писал, что большой 
буддийский монастырь с каменной статуей Будды разме
щался в центре городка Хуньтоди - столицы Вахана. 
БуддиЙСКНЙ монастырь Вранг расположен на труднодос
тупном скальном мысу у подножия Ваханского хребта. 
на выходе р. Врангдарьи из ущелья. Комплекс состоит 
из трех частей, обведенных стеной протяженностью по 
периметру около 180 м, с двумя овальными башнями по 
восточному фасу. Западная группа построек включает 
центральное сооружение, расположенное на возвышен
ной части мыса, и представляет собой трехступенчатую 
ступу, верхняя часть которой разрушена. Восточную 
нижнюю группу составляют однотипные смежные по
мещения с выходом во двор, пристроенные к наружной 
стене. Центральную часть комплекса 1аЯНУ*Я откры
тый двор. Наружные входы расположены с северной и 
восточной сторон (Табл. 96. 19). Сводчатые помещения. 
вырытые под культовым комплексом в склоне левого 
берегового обрыва р. Врангдарьи, составляли единое це
лое с буддийским монастырем. 



СРЕДНЯЯ л ЗНЯ п РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Нллпчнс буддийского монастыря следует рассматривать 
но клк принятие нжселением буддизма, a как отражение ак
тивности Вахаисхого пути, по которому шли не только куп
цы, во и буддийские паломники и миссионеры. 

Крепости, поселении и общественные сооружения 
Вахжяа были надежно защищены мощными стенами с 
башням». С одной стороны. ЭТОГО требовала внутрипо
литическая обстановка. При самостоятельности обоих 
владений военные столкновения между ними были неиз
бежны- С другой стороны, защита международных кара
ванных дорог, проходивших через Шугнан и Вахан, тре
бовала их охраны. Наконец. ВвЛЬЗЯ исключить военные 
столкновения С соседними государствами. Последнее на
шло отражение в письменных источниках (Мандель
штам, 1957. С. 143-151). 

Культовые сооружения имели Сплошную оборони
тельную систему, как Вранг. состоявшую из мощной 
стены и башен. Храмы Кафыркалы имели частичную 
оборону: двойная стена с круглыми баШВЯЬ щелевид-
ными бойницами была возведена только на слабозащи-
щенном участке. Дополняли оборону сторожевые баш
ни на вершине гребня, тоже защищенного стеной на уяз
вимом участке. 

Мощную и очень сложную оборонительную систему 
имели крепости Ямчун (Табл. 95. /) и Каахка (Табл. 96. 
/). Фортификация этих поселений сочетала тройную си
стему обороны двух площадок и цитадели. Продуманно 
использовался рельеф местности, особенно при строи
тельстве Ямчуна. Его оборону дополняло наличие фор
та Зулькомар. выстроенного на неприступном утесе. В 
системе укреплений были многочисленные башни круг
лой, квадратной и прямоугольной формы, со шелевид-
ными бойницами. Аналогичные бойницы размещались в 
стенах. На Каахкс одна башня имела стреловидные бой
ницы, разъединенные декоративной бойницей, имитиру
ющей стреловидную форму за счет квадратных углубле
ний, расположенных в шахматном порядке (Вернштам. 
1952. С. 284. Рис. 118.2). 

Надежная система обороны шугнаискпх и ваханскнх 
поселений свидетельствует о том, что местные строите
ли были хороню знакомы с искусством фортификации 
своего времени. 

Основным строительным материалом служил камень 
(сланцевый плитняк и речные валуны) в сочетании с 
сырцовым кирпичом. 

Кладка велась на глиняном растворе, заполнявшем 
вертикальные н горизонтальные швы. Иногда раствор 
делали из более светлой глины по сравнению с той. из 
которой формовался кирпич. Кладка велась вперевязку. 
На ряде памятников обнаружены кирпичи с тамгами в 
виде буквы " 3 " и креста. 

В строительной практике в качестве цоколя исполь
зовались естественные всхолмления, заключенные в ка
менный футляр (ступа во Вранге). Кроме того, при со
оружении монолитных башен практиковалась послой
ная кладка из глины, цоколь башни облицовывался кам
нем, а ее тело - сырцовым кирпичом, как это отмечено 
во Вранге. При строительстве этого же комплекса ис
пользована кладка из слоев камня, переложенных ство
лами обленихового дерева и ветками. 

Деревянное перекрытие зафиксировано только в хра
ме Кафыркала II. Учитывая сейсмичность региона и 

климатические условия, можно допустить, что все по
стройки имели деревянные плоские перекрытия в соте-
танин С чорхонами. Диаметр круглых зданий Кафырка
лы (более 10 м) позволял перекрыть не только с помо
щью чорхона. При этом стоит обратить внимание на од
ну ИЗ функций чорхона. В быту ран несред не векового на
селения Памира она выполняла роль и своеобразного 
календаря, и солнечных часов, которые основаны на 
принципе изменения угла падения солнечного луча, про
ходящего в помещение через квадратное отверстие 
"руз" (Мамадназаров, Якубов, 1985. С. 191). что для 
культового сооружения, каким являлась Кафыркала 
I—IV. должно было иметь большое значение. В этой свя
зи, возможно, найдут объяснение три больших камня. 
вмонтированные в стену на уровне суфы с внутренней 
стороны здания (Кафыркала 11). При этом выдержана 
ориентация камней, с незначительными отклонениями 
по странам света. 

Стены в жилых постройках имели небольшую шири
ну (0.7-0.8 м). толщина оборонительных стен доходила 
до 2 м. В жилых и общественных зданиях суфы - обяза
тельная и неотъемлемая часть интерьера. Конструкция 
их стандартна: основание и края закреплены каменной 
кладкой. Пороги и двери делались из дерева. Полы и 
стены обычно штукатурили глиной, для чего в храмах 
Кафыркала II, III использована белая глина. 

Архитектура жилых построек проста. Укрепленные 
поселения и сельские усадьбы имели простые геометри
ческие формы. При простоте архитектурных решений 
общественных сооружений их отличает монументаль
ность и разнообразие композиционных решений. Пока 
преждевременно говорить о типологическом сходстве 
или различии культовой архитектуры Шугнаиа и Вахана 
с подобной архитектурой Средней Азии в целом и сосед
них регионов. Прямые аналогии неизвестны. Вместе с 
тем круглая планировка, свободный крест, ступенчатая 
ступа как планировочные элементы, решенные с учетом 
местных традиций, безусловно, восприняты из общих 
архитектурных традиций Востока и Средней Азии. 

Архитектурный декор отмечен только в крепости Ка
ахка. Здесь юго-западная стена у входа украшена орнамен
том, выполненным сырцовым кирпичом (40x40x10 см). Он 
состоит из полуциркульных ниш с композицией в виде 
радиально расходящихся от треугольника лучей из поло
женных торцом кирпичей. Полуциркульные ниши чере
дуются с треугольными, середина которых выложена 
торцами кирпича, создающими фигуру "сасанидского 
городка". Одна из башен имела семь стреловидных бой
ниц, причем в рисунок стрелы вписан выложенный из 
трех кирпичей тот же тип "сасанидского городка", что и 
на фасаде стены. 

При отсутствии городских центров и крупных ремес
ленных мастерских неизбежно господствовало домаш
нее производство. Находки зернотерок свидетельствуют 
о том, что значительное место в жизни населения зани
мала переработка продуктов сельского хозяйства, а не
которые формы глиняной посуды - о переработке мо
лочных продуктов (сосуды тина "сита"). 

Следов металлургического производства в виде пла
вильных печей не обнаружено. Исключением являются 
несколько кусков шлака, найденные на территории 
сельской усадьбы Патхур. От плавки каких руд остались 



ГЛАВА 8. 

шлаки, нс установлено. Отсутствие здесь железных мес
торождений не способствовало развитию этого произ
водства. Разработка Ванчских железных месторожде
ний в этот период ничем не подтверждена (Бабаев, 1991. 
С. 36)- Представлено оружие: железные трехлопастные 
наконечники стрел, пластинчатые колечки кольчуги. 
ножи вотивные. шила, пряжки. Деревообрабатывающее 
производство было широко развито, во В ранге обнару
жены его отходы. Вероятно, поделки из дерева служила 
предметами обмена и торговли с паломниками и проез
жими купцами. Из камня изготовляли оселки, лощила, 
зернотерки: из шерсти - войлоки. Текстильное произ
водство представлено хлопчатобумажными тканями по
лотняного производства. Из растительных волокон. 
включая древесную кору, делали веревки. 

Как В железоделательное производство, производст
во бронз и латуней не имело своей сырьевой базы. 

Основой экономики Вахана и Шугнана в данный пе
риод, безусловно, было сельское хозяйство. Древность 
земледелия в этих районах подтверждена лингвистиче
скими исследованиями (Стеблин-Каменскии. 1982). О 
наличии земледелия свидетельствуют письменные ис
точники, сообщая, что в Вахане выращивают бобы и 
пшеницу, а почва хороша для плодовых деревьев (Бичу-
рин, 1950. Т. П. С. 324). Последнее подтверждают наход
ки косточек абрикоса в одном из погребений в могиль
нике Змудг и двух деревянных изделий, изготовленных 
из древесины груши, в том же могильнике (определение 
кандидата биологических наук М.И. Колосовой. Лесо
техническая академия им. СМ. Кирова). О наличии ско
товодства свидетельствуют находки костей домашних 
животных. 

Примечательно, что на раннссрсдневсковых памят
никах не найдено ни одной монеты. При существовании 
торговых путей международного значения отсутствие 

Кера; 
А.Н. Бернштам первым определил место керами

ческих комплексов Памира в общем единстве средне
азиатской гончарной продукции. Он отметил сходство 
памнрекой керамики с изделиями Согда и Ферганы, 
выразившееся, в частности, в характере обработки по
верхности, в составе формовочной массы {Бернштам, 
1952. С. 281). 

В настоящее время раппесредневековая керамика 
наиболее полно представлена материалами из раско
пок (Табл. 95. 12-18) сельской усадьбы Плтхур (Буб
нова, 1982- С. 176-179). культовых сооружений Ка-
фыркала 1-1V (Табл. 96.4-/2). Вравг (Табл. 96. 20-27). 
Зонг (Табл. 96, /5-18) и могильников (Бабаев. 1971. 
С. 102-114: Бубнова, 1982. С. 176-183). 

Керамика в основном лепная, фрагмент!.! гончарной 
посуды единичны. Полная классификация раппссредпе-
нсковой керамики Вахана и Шугнана в настоящее время 
решена частично, в основном по материалам могильни
ков. В ЦСЯОН пыделнетси кухонная и столовая посуда. 
Для первой характерно грубое тесто с примесью песка 
или rn:iMi>raL для второй - тесто без примесей. Как пер
вую, так и вторую группу отличает неравномерность об
жиг а. но наряду с этим значительная часть посуды хоро
шей ВЫДелЮ! Слюда в большей или меньшей степени 

ТОХАРНСГАН 

монет свидетельствует о том. что велась преимущест
венно меновая торговля. 

По сведениям письменных источников и археологиче
ским данным можно судить о существовании нескольких 
путей через Памир и Припамнрье. по которым шла тор
говля между Китаем и западными странами. 

Главным был Великий Памнрский путь по Вахану. 
Он связывал оазисы Памира с Бактрией и другими обла
стями Средней Азии. Помимо торгового, этот путь имел 
стратегическое и большое культурное значение, особен
но благодаря буддийским паломникам, продвижение ко
торых в течение нескольких столетий шло именно по 
Великому пути. 

Второй по значению Шугнанский. или Малый Памир-
ский, путь пролегал севернее Великого пути и шел по 
долинам рек Гунт и Шахдара. Наиболее ранние сведения 
о Шугнанском пути относятся к VII н. и связаны с движе
нием буддийских паломников между Кашгаром и Индией. 
Крепости, связанные с Шугнанским путем, не такие 
мощные, как ваханские. но все же представляли реаль
ную силу, противостоявшую внешним вторжениям. 

Третий путь. Кашмирский или Гибиньский. пролегал 
по восточной окраине Памира от Кашгара до Сарыкола 
и далее на юг. через Ташкурган. висячий мост до Каш
мира. Это один из древнейших путей, пролегавших через 
горные районы. Именно по этому пути во II в. до н.э. 
сакские племена вторглись в Индию. 

В Северном Припамнрье с I в. н.э. функционировал 
Каратегино-Алайский путь. В силу сложных природных 
условий этот путь не играл сколько-нибудь значитель
ной роли в связях провинций Восточного Туркестана с 
западными странами. Ферганский путь пролегал по юж
ным склонам Тянь-Шаня и Ферганской долине. Он начал 
действовать со II в. до н.э. и функционировал в течение 

1ика 
присутствует во всех изделиях и является естественной 
примесью, поэтому не может служить датирующим при
знаком, как считали А.Н. Бернштам и А.Д. Бабаев 
[Бернштам. 1952. С. 281: Бабаев. 1971. С. 105: 1973. 
С. 90). Лощение посуды - характерная особенность ран-
иесредневековой керамики Вахана в Шугнана. В зависи
мости от состава глины и режима обжига лощеная по
верхность сосуда приобретала светло-желтые, розовато-
красные, светло- и темно-коричневые оттенки. Отмеча
ется разнообразие форм: котлы, горшковндные сосуды. 
кувшины узкогорлые и шнрокогорлые. МИСКИ полусфе
рической формы, сосуды-"корзинки" (местная форма*. 
кружки, миниатюрные сосуды. Особое место и керами
ческих комплексах из могильников Змудг занимают 
кружки с округло-приземистым туловом. Фрагменты 
таких сосудов найдены также и культовом сооружении 
Врант. Для них характерны ручки, которые, как полага
ет А.Д. Бабаев, имитируют кость животного, в виде по
лых или частично полых цилиндров, горизонтально по
саженных на короткую вертикальную ножку. Вторая 
особенность этого вида посуды - роспись, выполненная 
красной или темно-коричневой краской (Табл. 95. 7-24; 
96,4-/2,15-18.20-27). А.Д. Бабаев специально анализи
ровал расписнун! керамику Вахана и пришел к выводу. 
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ЧТО аналогии ей пало искать в ранних материалах Ферга
ны. Афганистана и Индии, но их форма соответстпуст 
кружкам V-V1I вв. (Бабам, 197!. С. 112-113). 

Металлические изделия с поселений и общественны* 

Из дерева изготовлялись ножны, древки стрел, лопаты, 
посуда (чаши, блюда), коробки, гребни односторонние и 
двусторонние, "пробки", приборы для добывания огня. 

В погребениях обнаружены костяные флейта и де
таль арфы. 

Костяные изделия найдены в могильниках: рукояти 
ножей мундштукообразной формы, проколки [Бабаев, 
1965. С. 75). Особое место среди костяных предметов за
нимает прямоугольная пластина - талисман. На одной 
стороне ее изображен бегущий олень, архар или козел: 

Как отмечено в письменных источниках, население 
носило одежду из шерсти и войлока. Обрывки войлока 
найдены при раскопках Врангского комплекса. Оттуда 
же происходят несколько фрагментов хлопчатобумаж
ной тканн полотняного плетения. 

Украшения найдены преимущественно при раскопках 

Раннесредневековые могильники известны только на 
территории Вахана. На поверхности погребения отмече
ны каменными оградами четырехугольной, квадратной 
или округлой формы. Стожены из одного или двух-шс-
сти рядов камней (Табл. 95.3,4). В некоторых могильни
ках ограды пристраивали к большим камням (Змудг). 
Есть ограды подковообразной формы со входом и "уса
ми" (Каккор), кольцевые выкладки из одного ряда кам
ней, в центре положены три-четыре камня (Новобад). В 
одном случае по периметру ограды через каждые 90 см 
врыты четыре деревянных щита высотой 40 см. в дру
гом - в центре вкопан деревянный столбик высотой 
25 см. Умерших хоронили в скорченном положении на 
правом боку: на животе, с неестественно подогнутыми 
ногами: на спине: есть несколько скелетов в одном по
гребении. Головой ориентированы на север, северо-вос
ток, восток, юг. Автор раскопок раннесредневековых 

сооружений единичны. Оружие представлено железны
ми трехлопастными наконечниками стрел, колечками 
кольчуги (Табл. 96. 2Н). Найдены железные вотивные 
ножи, шилья, пряжки. 

на другой-две фигуры, стоящие у горящего жертвенни
ка в виде чашевидного сосуда с широкой закраиной на 
устойчивом поддоне. Исследовавший талисман АД. Ба
баев интерпретирует его как подражание каменным пе
реносным жертвенникам и объясняет его появление в 
Вахане тем, что здесь был распространен культ огня. 
В.Г. Шкода отмечает распространение перекосных жер
твенников не только в Согде и Тохаристане. но и значи
тельно шире - "даже на Западном Памире" {Шкода 
1985. С. 82-83,85). 

могильников. Из славянских бронз и латуней изготовле
ны браслеты, перстни, подвески, серьги, колокольчики 
(Бабаев, 1965. С. 72-75). Бусы делались из пасты, стекла, 
янтаря и камня (лазурит, сердолик, мрамор), из косточек 
миндаля и каких-то ягод. За исключением бус из косто
чек, все остальные были привозными. 

могильников в Вахане А.Д. Бабаев пришел к выводу, 
что в погребальном обряде переплетаются зороастрий-
екпе и древние местные погребальные традиции {Баба
ев. 1989. С. 26-28). 

Изолированность района, продиктованная природно-
ландшафтнымн особенностями, способствовала сохра
нению древних хозяйственных, культурных и религиоз
ных традиций оседлого населения на протяжении мно
гих столетий. 

В целом в раннесредневековый период области Ва-
хан и Шутнан представляют собой, с одной стороны. 
самобытные районы с преобладанием натурального 
хозяйства; с другой стороны, обе области выступают 
активными преемниками общих достижений культу
ры соседних регионов, что особенно ярко проявилось 
в искусстве фортификации и строительстве культо
вых сооружений. 

Д е р е в я н н ы е и к о с т я н ы е изделия 

Одежда и украшения 

Раннесредневековые могильники 



Глава 9 
Семиречье 

В IV в. на обширной территории Средней Азии проис
ходила консолидация племен и государственное объеди
нение раннефеодального типа - Тюркский каганат. К 
концу 60-х годов Тюркский каганат включается и систе
му политических н экономических отношений крупней
ших государств того времени - Византии, Сасанидского 
Ирана. Китая. В С'уябс на р. Чу находилась ставка За-
паднотюркского каганата {Clausen. 1461. S. I—13; КлЯШ-
торный. 1964. С. 21-22). Стан политическим гегемоном 
на обширных просторах Центральной АЗИИ и ВЗЯВ иод 
контроль торговлю по трассе Великого шелкового пути, 
тюркские каганы установили прочные связи с согднйца-
ин. Политические и экономические СВЯЗИ с Согдом не 
только стимулировали, но и в известной мере определи
ли своеобразие городов и селений в Семиречье. 

Письменные источники свидетельствуют о расселе
нии согдпйцев по трассе Великого шелкового пути, где 
ими был основан ряд городов (Pulleyblank, 1952. 
S. 317-356). Первые сведения о согдийцах в Чу-Талас-
ском междуречье содержатся в сообщении Менандра о 
посольстве Земарха к западнотюркскому кагану Истеми 
(568 г.). К этому же времени относится сообщение Нер-
шахн о переселении из Бухары фуипы согдийских дех
кан и КУПЦОВ, основавших в Таласской долине город Ха-
мукат (Джамукат) {Волин, I960. С. 178; Неришхи, 1X91. 
С. 12-13). В VII в. широкую известность приобретают 
города Tapai. Суяб. Навекат, в которых имелись согдий
ские общины. 

Становление раннефеодальных отношений привело к 
обострению социальных противоречий в Тюркском ка
ганате, к росту богатства и влияния тюркской аристо
кратии, обеднению массы рядовых общинников, воен
ным поражениям, голоду и в итоге - к распаду каганата 
в начале VII в. на два самостоятельных владения - Вос
точный и Западный. 

В состав Западно-Тюркского каганата вошли южные 
и юго-восточные районы Казахстана. Центром его ста
ли земли Семиречья {Кпяшторный, 1964. С. 21—22). От
сюда началось завоевание тюрками Средней АЗИИ. Пос
тепенно тюрки осваивают систему административного 
управления среднеазиатских владений. При кагане Тун-
шеху местные среднеазиатские правители были превра
щены в наместников кагана и ПОЛУЧИЛИ соответствую
щую титулатуру (Бичурин, 1950. T.I. С. 238). 

Но вскоре внутренние и внешние события привели к 
гибели Занадкотюркского каганата и образованию на 
его развалинах в конце VII в. каганата тюргешей (Кляш-
тарный, 196*. С. 139-140). 

В начале VIII в. арабы, укрепившись на территории 
Хорасана, начинают захват Мансраннахра. Внешняя 
Опасность заставила объединиться тюргешей и согднй-
нев. и они сумели нанести поражение арабским войскам. 
но. ПОЛЬЗУЯСЬ тактикой обмана, арабам все же удалось 
побиться успеха и занять Бухару, а затем Самарканд. 

В 712-713 гг. против арабов выступили объединен
ные силы ТЮрОК, согдпйцев. шашцев и ферганцсв. Эта 
коалиция превращается в главного противника арабов. 
Благодаря ей пи средняя Сырдарья. ни Семиречье не бы
ли завоеваны арабами {Клншторпый. 1964. С. 152-155). 

Борьба тюргешей с арабами ослаблялась междоусо
бицами в каганате, чем не замедлили воспользоваться 
китайцы, которые временно захватили Суяб. Однако в 
Таласской битве китайская армия потерпела поражение 
от арабов и карлуков (Волин, I960. С. 80; Большаков, 
1980. С. 132-136). В 766 г. власть в Семиречье захватили 
карлукн. Они активно поддерживали антиарабскне и ан
тимусульманские мятежи в Средней Азии, что вызывало 
со стороны арабов ответные действия. Так. исторически 
засвидетельствованы походы арабов на среднюю Сыр-
дарью. когда они под предводительством Фадла бен Сах-
ля вторглись в область Отрара. убили начальника погра
ничной крепости и взяли в плен сыновей карлукского 
джабгу (Михай.чнт, 1951. С. 11-12). Более успешно дей
ствовали Са.маннды. В 839-840 гг. Нух ибн Асад совер
шил поход против владетеля Испиджаба, подчинил го
род и построил стену вокруг виноградников и посевов 
жителей {Волин. I960. С. 75': Биртольд, 1968. С. 46). 

В начале второй половины IX в. Наср I Ахмед завое
вал Шавгар {Бартолы). 1968. Т. I. С. 268). и лишь во вто
рой половине IX в. Саманнды распространили свое вли
яние до Таласа (Волин. I960. С. 76; БартОльд, 1968. Т. I. 
С. 46). Таким образом, юг Казахстана и Семиречье по 
крайней мере в первой половине IX в. сохраняли извест
ную самостоятельность и поэтому позже других облас
тей Средней Азии были втянуты в процесс исламизации. 
сохраняя традиции раннесредневековой. или "домусуль-
манской". культуры. 

На фоне этих политических событий, в условиях ста
новления феодальных отношении в долинах Таласа и Чу 
развивалась городская культура, способствовавшая 
включению развитых оседлоземледельческнх областей 
Согда и Тохаристана в состав Тюркского каганата. В 
раннее средневековье культурные взаимосвязи были 
теснее, чем в предшествующие времена, и это предпола
гает "подтягивание" социально-экономических уровней 
и сопоставимость (адекватность?) социально-экономи
ческих моделей не только для Согда н Тохаристана 
(JltmuuiiuKitù. 1986. С. 198). ко и для всей области "стра
ны Сули" - от р. Чу до Железных ворот - Чу-Таласекос 
междуречье (Гифу'роч.Лшгишнский. 1976. С. 7-8). Одна
ко до настоящего времени остается дискуссионным воп
рос о степени влияния Согда на формирование городов 
Семиречья. В.И. Нартольд полагал, что городская 
культура здесь появилась благодаря согдийской коло
низации (Бартольд, 1964. Т. П. С. 265-302. 461-V70). 
С.Г, К.пяшторный, вслед ta H.В. БарТСАЬДОМ; пишет о 
федерации СОГДИЙСКИХ городов СеМЙрВЧЪЯ iK.muirrutp-
ный, 1964. С. 123-135). А.Н. Бернштам » H.H. Кожс-
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Карп 9. Семиречье 
/ - Бурака: 2 - Лкбсшим: 3 - К ра ci юре ч ейское; J - Кыо 
5 - Покровка; 6 - Чумышскос; 7 - Гроше некое; .S - Ключе« 
9 - Сокулук; 10 - Бсловодскос: / / - Ишнмтобс; 12 - Пол та «скос: 
13 - Кап или иск ос: Ы - Аспара; 15 - Мерке: 16 - Срстсн 
/7-Толскскос: / Я - Активе Стыши некое: /9 - Ташкуль: 20 - Луго-
нос; 21 - Молдибай: 22 - Акыртойску.ц.; 2.( - Касрчблс; 24 - Акт* 

бе Таласское: 25 - Чалдаиар: 26 - Актобе Орловское: 27 - Садир 
Курган: 2Я - Майтобе: 29 - Садыр Бсшагач; SO - Джувактобс; 
31 - Джалп актобе: 32 - Торткуль; 33 - Tapai: 3-1 - Бсктобе; 
35 - 'Ганди; 36 - Таймакснт: 37 - Охкум; 3S - Шарна: а - крупный 
город; б - карзвансарзй: в - средний город; г - малый город; 
Г) - современное селение 

мяко считают памятники оседлой к у л ь т у р ы Семире
чья согдийскими, а памятники кочевой к у л ь т у р ы -
т ю р к с к и м и (ЧуйскаЯ долина. 1950. С. 145-147: Коже 
мяко. 1959. С. 167-184). 

Существует другая т о ч к а зрения, согласно кото
рой Семиречье не было о б ъ е к т о м колонизации Согда, 
а было самостоятельным регионом развития город
ской культуры {Агеева. 1962. С. 125). П о м и с н и к 
Т . Н . Сениговой. население Тараза и его о к р у г и состо
яло из местных т ю р о к - к а р л у к о в (Centimen. 1972, 
С. 205). 

В настоящее время благодари интенсивным иссле
дованиям в самом Согде и в Семиречье выделе! 
составные компоненты раннесредневековой культу 
р ы Ю ж н о г о Казахстана и Семиречья и выяснена ни 
тегрирующая роль согдийского культурного комплек
са (Массой В., 1979. С. 5; Байпаков, 1979. С. 7-10). 
В нем находит воплощение и функция города как 
центра административной власти, ремесла, торговли 
и сельского хозяйства. Показательно сложение го 
родского быта , к о т о р ы й представлен устий чипы м и 
канонами жилой архи тектуры , терракотой , керами
ческими коллекциями, надписями на керамике , мо
нетами, погребальными сооружениями, обрядом захо
ронения. 

Распространение согдийского культурного компле
кса не т о л ь к о было результатом непосредственного 
расселения согдийцев, о чем достаточно четко свиде
тельствуют письменные источники , но и отражало 
процесс культурной интеграции. Согдийским образ
цам к а к эталонам подражали в Чаче, на юге Казахста
на и в Семиречье. 

Одновременно с согдийским распространяется и 
т ю р к с к и й к у л ь т у р н ы й комплекс . Т ю р к с к о е влияние 
все отчетливее обнаруживается при исследовании ма
териальной к у л ь т у р ы не т о л ь к о Юго-Западного 
Семиречья и Ю ж н о г о Казахстана, но и Ферганы, 
У с т р у ш а н ы , Тохаристана , Согда (Гафуров. 1972. 
С. 222—223). Под воздействием т ю р о к вырабатыва
лись новые т и п ы вооружения , украшений и металли
ческой посуды, в частности к р у ж е к , которые распро
странялись на о б ш и р н о й территории Евразии (Распо-
пона. 1970. С. 86). Н е к о т о р ы е формы керамических 
сосудов п о д р а ж а ю т металлическим (Маршак. 1965. 
С. 25-26) . 

Велико было т ю р к с к о е воздействие на искусство, 
имело место т а к ж е взаимовлияние т ю р к с к о й , ирано-
т а д ж и к с к о й и арабской поэзни , эпоса и литературы 
(Гаеруров, 1972. С. 223). 

В результате в V I - первой половине IX в. склады
вается своеобразный к у л ь т у р н ы й комплекс, кото
р ы й м о ж н о назвать тюркско -со гдийским . Одно из 
проявлений его - единообразие городской культуры 
Согда-Мавераннахра. Тохаристана, Чача и Юго-За
падного Семиречья (Байпаков, 1986. С. 92-98) . в кото
ром сказывался градостроительный о п ы т согдийцев. 
П р и ч е м Семиречье наряду с Ферганой и Восточ
ным Туркестаном, выступает в известной мере ре
транслятором ремесленно-торговых и культурных 
традиций. 

Однако при общем согдийском облике городской 
культуры здесь существенную роль играли элементы 
несоглинского происхождения (Маршак. Pacnonova, 
1983. С. 78-80) . 
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Топография и типология городищ 

Согласно письменным источникам, в VII-X вв. в Се
миречье насчитывалось 27 городов И селений, которые в 
большинстве своем отождествляются с конкретными 
городищами. 

На территории Чуйской и Таласской долин зафикси
рованы 36 городищ, имеющих слои VII—VIII вв. Вес они 
продолжали жить и в последующее время. У городищ 
выделяется центральная часть, состоящая из цитадели и 
шахристана. К ним примыкает территория, окруженная 
стеной, протяженностью от трех до нескольких десятков 
километров. Кроме внешнего вала, встречаются участ
ки оплывших внутренних стен (Кожемяка. 1959. 
С. 65-130; 1963. С. 145-224). Цитадель, как правило, не 
превышает 1 га и занимает меньшую часть шахристана. 
"Длинные стены" защищают сельскохозяйственную ок
ругу города с усадьбами и земельными участками, сада
ми и огородами горожан. 

В расположении городищ с "длинными стенами" на
мечается строгая закономерность: в долине Таласа они 
находятся на расстоянии 15-20 км одно от другого в наи
более удобных участках долины, в местах впадения в Та
лас мелких горных речек. В Чуйской долине закономер
ность расположения городищ еще более четкая: 13 го
родищ расположены в предгорной зоне на конусах вы
носа горных речек на расстоянии 15-35 км одно от дру
гого; остальные образуют северную внешнюю цепь в 
местах впадения стекающих с Киргизского хребта речек 
в р. Чу. 

Считая площадь городища одним из наиболее сущест
венных признаков его значимости, можно предложить 
типологию их и сопоставить с городами письменных ис
точников. Так. к первому типу откосятся городища, пло
щадь центральных развалин которых исчисляется не
сколькими десятками гектаров (от 30 и более). Соответ
ственно большими размерами отличаются и террито
рии, окруженные "длинными стенами". Эти городища 
сопоставляются с известными по письменным источни
кам столичными и крупными городами региона: разва-

Ü формировании городов в долинах Таласа и Чу вы
сказывались разные точки зрения. А.Н. Бернштам сопо
ставлял города региона с согдийскими и выделял в их 
структуре три составные части: цитадель, шахристан. 
рабад. П.Н. Кожсмяко комплекс холмов шахристанов 
именовал центральными развалинами, отрицая наличие 
в семиреченских городах развитых шахристанов и раба-
дов. Городской застройкой ОН считал всю территорию, 
окруженную "длинной стеной". По его мнению, в посе
лениях Чуйской долины до X в. не произошло полного 
отделения ремесла от сельского хозяйства {Кожемяка, 
1959. С. lK3f. К.И.Петров считал, что в отличие от боль
шинства среднеазиатских городов поры раннего средне
вековья чуйскне не имели сельскохозяйственной округи. 
Она была как бы инкорпорирована в самом городе, в 
пределах его оборонительных валов {Петров, 19К1. 
С 132-133). Хотя ремесло было четко отделено от зем
леделия, "город" территориально Нв отделялся от "де
ревни". ПОЭТОМУ для чуйскнх поселений ЭТОТ автор 

ЛИВЫ в Джамбуле - с Таразом; Ак-Бешнма - с Суябом; 
Красной Речки - с Навекатом: Шиштобе - с Нузкетом. 

У городищ второго типа площадь составляет от !0до 
30 га: часть из них удастся отождествить: городище Ак-
тобс Таласское - с Текабкетом; Чалдовар - с Сусом; 
Мерке - с Мирки: Аспара - с Аспарой; Сокулук - с Джу-
лем; Бсловодскую крепость - с Харанджуваном; Толек-
ское - с Йага: Грозненское - с Сарыгом; Касымчи - с 
Бунджикстом. 

Согласно ал Макдиси, Текабкет и Сус являются "го
родами". Ибн Хордадбех и Кудама называют Мирки. 
Аспару, Харанджуван. Джуль "большими селениями". 
Однако для этой группы характерны развитые ремесла, 
в первую очередь гончарное. Наличие монет н располо
жение на торговых путях свидетельствуют о развитой 
экономике. Эти города следует отнести к категории 
средних. 

Площадь городищ третьей группы составляет менее 
10 га. Часть их отождествляется с городами, названными в 
источниках: Джувантобе - с Атлахом: Торткольтобе - с 
Нижним Барсханом; Тоймакент - с Адахкетом; Оххум - с 
Дех-Нуджикесом: Луговое - с Куланом: Чумышское (по од
ной версии Новопокровское) - с "селением тюркского ка
гана"; Новопокровское (по другой версии Милянфанскос| -
с Кнрмирау (Башшков. 1986. С. 228-235; Горячева, 1988. 
С. 100-103). Это небольшие города, или городки. 

К городским поселениям Чу-Таласа можно отнести 
еще несколько десятков поселений, являющихся город
ками-спутниками или крепостными форпостами на под
ступах к крупным городам (Малый Ак-Бешим, Иванов
ское, Старопокровское. Кенешское. Маевскос. Кызыла-
скерское и др.). В их структуре нередко выделяются ци
тадели и шахристзны. пригородные участки с некропо
лями. Некоторые поселения имели мощные крепостные 
сооружения. В ряду городищ типа торткулей (дословно 
"четырехугольник") выделяются ставки, поселения, ка
раван-сараи (Кожемяка, 1959. С. 131-184; Бийнакич. 
1986. С. 128). 

предлагает термин "аграризнровакный город" (Там же. 
С. 134). 

Источники свидетельствуют, что города были адми
нистративными центрами. Каждый из городов выстав
лял определенное число воинов в случае опасности. Ад
министративный характер города подчеркивают и пись
менные источники, сообщая, что владетель города Кер-
мннкет носил титул "Куге гнил аба и"; городом Яр управ
лял феодал с титулом "Текснк"; владетель Невакета на
зывался "Яланшах", а Семекны - "Йиналтегнн" (Вар-
тольО, 1963а. Т. II. Ч. I). Наиболее укрепленной частью 
города была цитадель, служившая в это время резиден
цией правителя города или всей округи. 

В Таласской долине археологически наиболее изуче
на цитадель Садыркургана. отождествляемого с Шель-
джн. Она восьмигранная в плане, размером 170x13? M ПО 
Основанию, ВЫООТа 21 м. Центральные ра »налит.i име
ют площадь 7500 кв. м (2270x280 м). Их окружают ре
месленные кварталы. Ma цитадели Шельджн раскаиына-
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лось дворцовое сооружение. Вскрыты четыре помеще
ния ПЯОЩ&ДЫО 23(1 кн. м. относящиеся к пятому строи
тельному горизонту! ниже вскрыты еще три горизонта с 
остатками построек vin- IX вв. В и утре PI нее пространст
во города (шахристан), но наблюдениям П.II. Кожемн-
ко. не было плотно застроено. Интенсивное освоение 
его территории проходило il более позднее время. В то
пографии Садыркургана ta регистрировано явление, не 
встречавшееся при изучении других городив ДОЛИНЫ: к 
Западному Отрезку "длинной стены" примыкает значи
тельный участок городской Застройки, включавший се
рию смежных Усадеб с жилыми ч производственными 
комплексами {Кожемяка. 1970. С. 35-38). 

Раскопки цитаделей городищ Джамбул (Тара*) и Лу
говое {Кулан) в слоях VI—VIII вв. выявили остатки по
строек замкового типа (Вашигкое, 1986. С. 73). 

Интересные наблюдения сделаны при раскопках ци
тадели городища Костобе в Таласской долине, отожде
ствляемого с Хамукатом. Цитадель городища представ
ляла собой пирамидальный холм высотой 12-15 и с 
верхней площадкой размером 30x40 м. Первоначальная 
постройка цитадели, относящаяся к VI—VII1 вв.. предста
вляла собой сооружение замкового типа, поставленное 
на высокий стилобат. По периметру его проходили об
ходные галереи. 

Городища Ак-Бешим И Красная Речка - наиболее 
ранние и крупные поселения региона. Оки являлись сто
личными городами, возникли и развивались одновре
менно, хотя и имеют некоторые структурные ОТЛИЧИЯ. 
Представляется, что городище Ак-Бешим (Суяб) по своей 
структуре соответствует городу согдийского происхож
дения. Первоначально он имел высокую цитадель н шах-
ристан. 

Их общая площадь равнялась 35 га. Во второй поло
вине VIII в. (по-видимому, после разрушения Суяба в 748 г.) 
с юго-востока пристраивается новая часть города, воз
можно ставка кагана, площадью 60 га. Окружавшие 
шахристаны земли с замками феодалов и рядовой за
стройкой горожан, с постройками религиозных общин и 
некрополя, пашни и сады были обведены кольцом 
"длинных стен" (Табл. 99. /). Культурный слой датирует 
город VI-X вв.. и ЛИШЬ на отдельных участках жизнь 

Крепостное строительство занимало важное место в 
градостроительстве региона. 8 состав городских укреп
лений входили цитадели и оборонительные стены с баш
нями. В свое время на основании хорезмийских материа
лов СП. Толстое высказал предположение, что крепо
стные стены раннесредневековых городов представляли 
собой монолитные сооружения без внутренней стрелко
вой галереи {Толстое. 1962. С. 51). Разрезы крепостных 
стен цитаделей, шахристанов и длинных налов показы
вают, что в строительстве использовались пахса. сырцо
вый кирпич и их комбинации. Наиболее показательна 
фортификация городища Красная Речка. Оба его шах-
рнстана. цитадель и некрополь имели мощные укрепле
ния. Стены сохранили башни и предвратные сооруже
ния. С внешней стороны шахристаны были окружены 
рвами шириной до 50 м. Разрез крепостной стены шах-

нродолжа.тась и и XI в. (КЫЗАОСОВЛ., 1959. С. 237; Коже
мяк«. 1959. С. 78; Вайпакое. Горячева, 1983. С. 74-75). 

Развалины городища Красная речка состоят из цита
дели, двух шахристанов. некрополя с культовым комп
лексом (Табл. 97. /). Тогнмрафия городища в совокупно
сти с материалами раскопок послужила основным ис
точником для создания схемы формирования города и 
суждений о характере его застройки. В свое время А.И 
Ьернштам писал о сложении города из отдельных зам
ков согдийской знати, поселившейся здесь в V-Vil вв 
(Табл. 97.2. 3, 5). 

Древнейшим укрепленным ядром города был квад
ратный в плане шахристан II площадью 19 га в северо-
западном углу центральных развалин, он застраивался 
одновременно с возведением замков в его округе. К VII в. 
замки приходят в запустение в связи с возведением укре
плений шахристана I. а в VIII—IX вв. здесь формируется 
город {Вгрншпшм. 1941. С. 73; ЧУЙСКЭЯ долина. 1950 С 
11-12. 14. 20). 

Типичным замковым сооружением являлась цитадель 
города, построенная в юго-восточном углу шахристана I 
на высоком стилобате размером 110x110 м. Стилобат 
же был возведен на естественном возвышении. Раскоп
ками выявлены три строительных горизонта, относящи
еся к VII—XII вв.. причем со второй половины X и до се
редины XI в. отмечен период запустения на цитадели. 
Первоначально здесь находился замок с обходной гале
реей. В его центре размещались парадный зал. служеб
ные и жилые помещения с богатым декоративным уб
ранством (Байпаков, 1986. С. 73). 

В VII—VIII вв. происходит рост города за счет застрой
ки территории между шахрнстаном II и замком-цитаде
лью. В общую оборонительную систему включается вся 
территория; цитадель усиливается двумя выносными ба
шенками, а рвы со стороны города превращаются во 
внутренние водоемы-хаузы. 

О структуре шахристанов без широких раскопок су
дить трудно, однако россыпи шлаков и наличие произ
водственных отвалов позволяют предполагать размеще
ние здесь и ремесленных мастерских. За пределами шах
ристанов ремесленные комплексы зафиксированы пока 
только для X-XN вв. {Кожемяко, 1967. С. 63-90). 

ристана II выявил следующую конструкции}: на выруб
ленной в лессовом грунте платформе высотой 2.5 м воз
ведена стена из нарезных пахсовых блоков. Ширина ее 
по основанию 12,3 м. сохранившаяся высота 5 м. Перед 
крепостной стеной с внутренней стороны оставалась 
свободной незастроенная полоса. 

Стена участка, примыкающего к шахрнстанам с запа
да, была построена в процессе формирования здесь нек
рополя в VII - середине VIII в. Она глинобитная и возве
дена на гребне естественного возвышения на пахсовой 
платформе: ширина по основанию 10.5 м. кладка сохра
нилась на высоту 2.7 м. 

Индивидуальные ограждения из глинобптно-сыр-
цовых стен имели отдельные усадьбы, культовые ком
плексы и расположенные в пределах "длинной стены" 
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В Таласской долине наиболее мощными стенами был 
окружен Тараз. Ширина стены, возведенной из пахсовых 
блоков, чередующихся со слоями гальки, достигала 
15-20и(Сеныгова, 1972. С. 65). Разрез крепостной стены 
Актобс Таласского выявил пахсовую кладку, в качестве 
наружной облицовки которой применялся рваный ка
мень (Кожемяко. 1963. С. 167-171). 

Разрезы "длинных стен" показали, что они возводились 
из пахсы ленточной техникой с использованием в конст-

Раэвитне экономики и расширение торговли способ
ствовали расцвету строительного дела, монументально
го искусства и архитектуры, о которых можно судить 
главным образом по жилым и общественным построй
кам, культовой архитектуре и погребальным комплек
сам. В период начальных этапов градостроительства 
четко выделялись согдийские культурные эталоны и на
выки, привнесенные переселенцами из Согда. Чача. То-
харнстана. Уструшаны. Особенно наглядно это проявля
ется в замковых сооружениях. Замки раскапывались на 
городищах Ак-Бсшим. Красная Речка. Тараз. Луговое. 
Актобе Таласское. Они возводились из пахсы. сырцово
го длинномерного кирпича на лессовом растворе, с при
менением комбинированной кладки (табл. 97, 8. 9). 

Это монументальные здания, возводившиеся на высо
ких искусственных платформах. Нередко использова
лись естественные возвышения. Постройки имели один 
или два этажа с множеством узких полутемных помеще
ний, коридоров. Обычно нижний этаж имел по 
шесть-восемь длинных комнат, толщина стен которых 
достигала 2 м и более. Нижние этажи освещались через 
специальные люки в сводах или с помощью светильни
ков. Пандус или перекидной мостик вел на второй этаж. 

него этажа. К замку обычно примыкал обширный двор, 
обнесенный глинобитной стеной. Гребни стен, как пра
вило, венчали уступчатые парапеты, откуда можно вес
ти обстрел. Весь облик построек свидетельствует о том. 
что замок был не только ЖИЛЫМ, но и оборонительным 
сооружением. 

Коробовые своды выводились наклонными отрезка
ми, арки - клинчатой кладкой. Квадратные помещения 
перекрывались куполами. Переход к куполу осуществ
лялся с помощью арочно-ступенчатых тромпов (Табл. 
105.2). 

Примером такой постройки могут служить замки 
Краснореченского городища. А.Н. Бсрнштам в предво
енные годы раскопал замок, расположенный в 1 км к 
югу от шахристана. и относил эту постройку к типу со
гдийских кешков. Здание прямоугольной формы. Длин
ный коридор вытянут с востока на запад. С севера и Юга 
к коридору примыкают однотипные длинные прямо
угольные помещения, перекрытые Коробовыми сводами 
П'абл. 97, 2). К зданию примыкал небольшой дворик с 
хозяйственными постройками, обнесенный стеной 
<1>грчштам. 1950. С. 32-36. Табл. V). 

Па К распоре чс иском городище исследованы еще два 
замка. Оба они расположены к нн-у от центральной час
ти ГОрОДШЦа. ПсрвыЯ находился в 2(H) м южнее юго-за-

рукцнях сырЦОВОго кирпича, слоен гальки и гравия. Пара
метры стен различны: при ширине стен от 2 до 7 м сохра
нившаяся высота их. как правило, не превышает 5 м. 

При сравнении стен раннссредневековых городов Се
миречья с укреплениями городов Средней Азнн и Юж
ного Казахстана обнаруживается их близость и однотип
ность как в устройстве, так и в строительной технике 
(Беленицкий. Бентоаич. Болычакои. 1973. С. 14—23; Во
ронина. 1959: Нильсен, 1966. С. 224-232). 

падного угла городища и представлял собой прямо
угольное в плане монументальное сооружение, ориенти
рованное по странам света. Площадь здания 24X29 м. К 
нему примыкал дворик, окруженный валами. Монумен
тальность и архитектурно-планировочный принцип со
оружения подчеркивают его оборонительные функции. 
Здание включает три длинные узкие комнаты, соеди
ненные между собой широкими проходами, расположен
ными в середине стен. В восточной (торцовой) стене сре
днего помещения находился вход в замок (Табл. 97.3). В 
здании неоднократно проводился ремонт, сводившийся к 
промазке иолов и очень незначительным перестройкам 
{Кпжемнко. 1989. С. 66-67). 

Третий замок открыт неподалеку от юго-западного 
угла шахристана II и представлял собой прямоугольную 
постройку, ориентированную углами по странам света. 
Три угла замка, кроме южного, обращенного во двор 
усадьбы, укреплены башнями подтреугольного и пяти
гранного очертаний. Башни выступают за линии стен на 
2.8 м. Мощные глинобитные стены, толщиной до 6.7 м. 
образуют периметр здания. Внутренние стены выложе
ны из длинномерных сырцовых кирпичей. 

Здание принадлежит к постройкам коридор и о-гре
бенчатого типа. По центральной оси с северо-востока на 
юго-восток на всю внутреннюю длину прямоугольника 
проходит коридор. По обе стороны коридора располо
жены параллельно однотипные длинные помещения (по 
четыре с каждой стороны). На каждой из внутренних 
стен в центре - полуциркульная арка, скорее всего деко
ративная (Табл. 97. Л'). На плоскостях стен, образующих 
коридор, выложено по три арки. Они закрыты торцами 
стен, образующих комнаты. В здании не выявлено ни од
ного дверного проема: ни между помещениями, ни внеш
него, выводящего из замка наружу. Автор раскопок зам
ка П.Н. Кожемяко предполагал наличие в замке второ
го этажа, пандуса или перекидного моста от какого-то 
сооружения, по которым входили в помещения второго 
этажа, а оттуда по деревянным лестницам спускались на 
первый этаж {Кожемяко. 1989. С. 33-37). Замок разру
шен в VIII в., на нем была сооружена глинобитная плат
форма, на которой возведен буддийский храм (Табл. 97, 
J). 

Замок "Луговое А" включал семь помещений, прямо
угольных в плане и нмтянутмх в направлении восток-за-
над. Размеры их варьируют: ( 2.6-3.6 )х( 7-7,5 ) м (Табл. 
105. 5-7). 

Массивные стены полутораметровой толщины сло
жены комбинированной кладкой до глинобитных бло-
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размером 100x50*20 см, затем три ряда кирпичей разме
ром 4Sx22x 11 см. Сводчатое перекрытие выложено на
клонными отрезками из кирпичей такого же размера 
(Табл. 105. 2.4). 

В конструкции замка прослеживаются лил строитель
ных горизонта, соответствующие двум периодам жизни 
здания. В первый период высота помещения с корОбо-
ВЫМ перекрытием составляла 2.25 м, а купольного - 2.5 М. 
В JTOT период все помещения объединялись в единый 
жилой комплекс и сообщались между собой арочными 
проходами. Наружные и внутренние стены толщиной 
1,7-4,5 м. Углы здания укреплены четырехугольными 
контрфорсами, выступающими за периметр стен (Табл. 

В городах Семиречья открыты буддийские храмы и 
монастыри, христианские (несторианскне) церкви, зоро-
астрнйско-мазденетские иаусы И храмы. Их наличие за
свидетельствовано и письменными источниками. Персо-
ЯЭЫЧВЫЙ автор Худуд ал Алам сообщает, что на поселе
ниях в Семиречье жили христиане, зороастрийцы и "саб-
би" (буддисты?) {Бартольд. 1964. Т. II. Ч. 2. С. 465-466). 
При взятии Зараза Сасаяндамв в 893-894 гг. христиан
ская церковь была перестроена в мечеть. Соборная ме
четь города Мирки также прежде была церковью [Бар
тольд. 1964. Т. II. Ч. 2. С. 228). В колофоне манихейской 
рукописи из Ходжо (Турфанскнй оазис) "Священная 
книга двух основ" перечислен ряд городов Чуйской и Та
ласской долин, где в VIII—IX вв. имелись манихейские об
щины. Это Тараз. Йаканенл. Ордукенд. Чпгпльбалык 
{Кляшторный. 1964. С. 131). 

Судя по археологическим памятникам, наибольшее 
распространение в области получили зороастризм, буд
дизм и христианство несторианекого толка. 

Памятники буйДИЙСКИХ общин Семиречья V1I-X вв. 
открыты в разные годы на городищах Ак-Бсншм, Крас
ная Речка, Нонопокронское. Новопавловское. Это хра
мы, монастыри, часовни, а также находки скульптур. 
статуэток и стел с буддийскими персонажами и сценами. 
характерными для других областей Средней Азии, и для 
Восточного Туркестана середины и второй половины I 
тысячелетия н.э. 

Полностью раскопаны остатки двух буддийских хра
мов Ак-Бешнма. датированных концом VII - началом 
VIII в. {КызявСОвЛ.. 1959. С. 155-227) и VI-VII вв. (Зяб
лин. 1961. С. 3-73). Частично раскрыты два храма на 
Краснорсченском городище, первый ИЗ них датирован 
IX-X вв.. а второй VII-VHI вв. (Кожемяко, 1989. С. 
18-24. 37-41). Храмы имеют некоторые отличия в пла
нировке, но они одинаковы в основной планировочной 
части. В их комплекс входили внутренний двор, святили
ще с обводным коридором, жилые и хозяйственные по-
метения. Стены построек сложены из Сырца и пахсы. 
мощность их от 1.5 до 3 м. коридоры перекрывали сво
ды, а целлы - купола. Портальную шипу входа в храм 
перекрывала арка. 

Первый акбешнмекнй храм имел прямоугольную 
форму и вытянут с востока на запад. Вход в храм нахо
дился с восточной стороны и представлял собой пандус с 
суфами по сторонам. Вход вел в небольшой вестибюль. 

105. ft). Первый период датируется VI-VIII вв. Второй 
период характеризуется рядом существенных перестро
ек. Помещения изолиров: г одно от другого. Часть 
аро ix проходов первого периода заложены кирпи
чом, зато прорублены новые в толще наружных стен, и 
каждая комната имела спой выход ВО двор. Уровень но
вого пола поднялся ПОЧТИ на целый метр. Стены покры
ты глиняной штукатуркой и слоем алебастра. Судя но 
остаткам деревянных балок, для этого периода харак
терно использование для поддержания сводов дополни
тельных деревянных опор у внутренних стен в завалах. 
Верхний строительный горизонт датируется VIII—X вв. 
[Байпвков. 1966. С. 61-66). 

по сторонам которого располагались привратные поме
щения. Проход из вестибюля вел в большой открытый 
двор площадью 576 кв. м. Вдоль стен были айваны - на
весы с суфами. Двор, видимо, предназначался для отды
ха богомольцев. Дверь в западной стене вела в обшир
ный зал. в котором проходили богослужения (Табл. 99. 
2.3). 

Плоское перекрытие зала опиралось на восемь ко
лонн. В западной стене находились три двери. Две из них 
вели в обходную галерею, третья - в святилище. В зале 
были четыре постамента, на которых размещались ста
туи Будды. Две из них были около западной стены по 
сторонам от входа в святилище. Две другие - в юго-за
падном и северо-восточном углах зала. На северном пье
дестале помещалась статуя Будды Майтрен. От нее со
хранились лишь ноги, стоявшие на лотосовидных возвы
шениях, и куски торса, перед ногами находился круг для 
жертвоприношений. 

На южном постаменте сидел Будда с подогнутыми 
ногами. От него сохранились куски торса и головы. Пе
ред постаментом был глиняный Круг для жертвоприно
шений. Из зала происходит бронзовая бляха, изобража
ющая Будду с поджатыми ногами. 

Судя по находкам, зал был богато украшен живопи
сью и скульптурой. 

В святилище из зала вела лестница, сложенная из 
сырцовых кирпичей, она имела марш из пяти ступеней. 
Святилище квадратное в плане, площадью около 40 
кв.м. Посреди пола находилось прямоугольное углубле
ние. Его стенки выложены кирпичом. Исследовавший 
этот памятник Л.Р. Кызласов полагает, что в этом уг
лублении стояла основная статуя Будды из бронзы 
[Кызласов. 1959. С. 185). Около западной стены святи
лища найдены 12 бронзовых блях, лежавших вместе. На 
них изображен Будда, или один, или в сопровождении 
бодисатв (Табл. 100. 1-3. 5-8). 

Бляхи, видимо, являются частью иконостаса, распо
лагавшегося около западной стены святилища. Вокруг 
святилища проходила обходная галерея. Вдоль галереи 
шли суфы. По всей галерее на еуфах были размещены 
скульптуры и даже скульптурные группы. Их обломки 
обнаружены в галерее в большом количестве. 

Второй храм Ак-Бсшима имел квадратный план 
(38x38 м) и был обращен входом на север. Крестовидная 
в плане целла (10.5x10 м) была обведена двумя корндо-
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ГЛАВА 9. 

рами, в ы х о д я щ и м и в к в а д р а т н ы й д в о р и к ( Т а б л . 101 . / ) . 
В стенах Святилища И к о р и д о р о в и м е л и с ь н и ш и для 
скульптур , с а м и с т е н ы п о к р ы т ы р о с п и с я м и . П о м н е 
н и ю Л . П . З я б л и н а , с в я т и л и щ е х р а м а и м е л о д е р е в я н 
ную к о н с т р у к ц и ю п е р е к р ы т и й , х а р а к т е р н у ю д л я па
м я т н и к о в В о с т о ч н о г о Т у р к е с т а н а . С р е д и о с т а т к о в 
глиняной с к у л ь п т у р ы в ы д е л е н ы р а з л и ч н ы е п е р с о н а 
жи б у д д и й с к о г о п а н т е о н а , в т о м ч и с л е б у д д ы , б о д и с а т -
в ы Д о к ш н т а и др . ( Т а б л . 102. 9, П. 12). ' 

Н е с к о л ь к о о т л и ч а л с я о т а к б е ш и м с к и х х р а м о в п е р 
вый к р а с н о р е ч е н с к и й х р а м , д а т и р о в а н н ы й 1Х-Х вв . 
О н с о с т о я л из ц е л л ы с о б в о д н ы м к о р и д о р о м и з а л а , 
о т к р ы т о г о на ю г о - в о с т о к . Ц е н т р а л ь н о е с в я т и л и щ е 
и м е л о п л о щ а д ь 3 .2x3.2 м. Н а с т е н к а х е ю с о х р а н и л и с ь 
н е б о л ь ш и е у ч а с т к и р о с п и с е й п о б е л о й п о д г р у н т о в к е 
г о л у б ы м и , к о р и ч н е в ы м и и к р а с н ы м и к р а с к а м и . Н а о д 
ном из ф р а г м е н т о в с о х р а н и л а с ь н а д п и с ь , н а н е с е н н а я 
ч е р н ы м и " ч е р н и л а м и " , к о т о р у ю , о д н а к о , о т н е с т и ни к 
согдийской , ни к и н д и й с к о й н е в о з м о ж н о . О б х о д н а я га
л е р е я о к а й м л я е т с в я т и л и щ е с т р е х с т о р о н , ш и р и н а к о 
р и д о р о в о т 2,3 д о 2.7 м. В к о м п л е к с х р а м а в х о д и л и д в а 
о т к р ы т ы х в о д в о р п о м е щ е н и я , п р и с т р о е н н ы е н о б о 
кам о т с в я т и л и щ . В д о л ь с т е н э т и х з а л о в и м е л и с ь с у ф ы 
(Табл .97 , 4). С к у л ь п т у р ы в х р а м е не о б н а р у ж е н о {Ко
жемяка, 1989. С. 1 8 - 2 0 : Горячена. 1991) . 

В т о р о й к р а с н о р е ч е н с к и й х р а м п о п л а н и р о в к е а н а 
л о г и ч е н п е р в о м у а к б е ш н м е к о м у . В с к р ы т ы с в я т и л и щ а 
и н е б о л ь ш о й у ч а с т о к д в о р а п е р е д н и м . д в а о б в о д н ы х 
к о р и д о р а . Ц е л л а и м е л а к в а д р а т н ы й п л а н ( 6 x 6 м) н ку
п о л ь н о е п е р е к р ы т и е : с о х р а н и л и с ь н о д к у п о л ь н ы е к о н 
струкции в виде т р о м п о в с ф е с т о н ч а т ы м о ч е р т а н и е м 
арки . С в я т и л и щ е у к р а ш а л и с л о ж н ы е с к у л ь п т у р н ы е 
к о м п о з и ц и и , к о н с т р у к т и в н о с в я з а н н ы е с к л а д к о й с т е н 
с п о м о щ ь ю д е р е в я н н ы х с т о л б о в и к р е п л е н и й . В р е м я 
не с о х р а н и л о д о н а ш и х д н е й э т у п р и с т е н н у ю м а с с и в 
н у ю с к у л ь п т у р у , н о в з а в а л а х п о д н я т а м а с с а ф р а г м е н 
т о в м е л к о й п л а с т и к и ( р а з м е щ а в ш е й с я п о в е р х у , в ни
шах или с о ч е т а в ш е й с я с о с н о в н о й с к у л ь п т у р н о й к о м 
позицией) . О с т а т к и двух г л и н я н ы х с к у л ь п т у р п о д н я т ы 
у входа в ц е л л у . О н и с т о я л и п о б о к а м на п о с т а м е н т а х : 
по о т д е л ь н ы м ч а с т я м т о р с а и г о л о в р е к о н с т р у и р у е т с я 
их в ы с о т а в п о л т о р а ч е л о в е ч е с к и х р о с т а . С к у л ь п т у р а 
р а з р у ш е н а е щ е в д р е в н о с т и . 

О б в о д н ы е к о р и д о р ы и м е л и д л и н у п о 12 м. Н а с т е 
нах с о х р а н и л и с ь о с т а т к и п о л и х р о м н о й ж и в о п и с и п о 
лессу. В о д и н из п е р и о д о в ута р о с п и с ь б ы л а п е р е к р ы 
та ж и в о п и с н ы м и к о м п о з и ц и я м и п о г а н ч у . 

В з а п а д н о м к о р и д о р е н а х о д и л а с ь с к у л ь п т у р а " у с о п 
ш е г о Б у д д ы " . ( С о х р а н и л а с ь ч а с т ь т о р с а . ) Д л и н а 
с к у л ь п т у р ы 8 м при ш и р и н е т о р с а 1.5 м. С к у л ь п т у р а 
л е ж а л а на п р а в о м б о к у на п о с т а м е н т е , о к р а ш е н н о м в 
к р а с н ы й ц в е т . О д е я н и е Б у л л ы , д р а п и р о в а н н о е в 
складки , т а к ж е к р а с н о г о ц в е т а . С к у л ь п т у р а к о н с т р у к 
т и в н о б ы л а с в я з а н а с к л а д к о й с т е н ы и в ы с т у п а л а за 
л и н и ю с т е н ы л и т ь на 3/4 о б ъ е м а ( Т а б л . 1 0 2 . / 7 ) . Ф о 
ном для Б у д д ы , п р е б ы в а ю щ е г о В н и р в а н е , с л у ж и л и 
ж и в о п и с н ы е с ц е н ы и. в о з м о ж н о , п р и с т е н н ы е б а р е л ь е 
ф ы , не д о ш е д ш и е д о н а ш и х д н е й . Х р а м р а з р у ш е н и 
IX-X вв. (Кожемяк.,, 1989. с . 21: Горячева. Байпаков, 
1989. С. 73-75). 

К лтому же времени относятся частично вскрытые 
на А к б е ш н м с к о м и I lot« tua ил »иском городищах МОИ8-

СЕМИГЖЧЬЕ 

с т ы р н ( с а н г а р а м ы ) и ч а с о в н и е к о м п л е к с о м ж и л ы х по
м е щ е н и й , у к р а ш е н н ы х ж и в о п и с ь ю и о р н а м е н т а л ь н о й 
р о с п и с ь ю , м о н у м е н т а л ь н о й с к у л ь п т у р о й и б а р е л ь е ф а 
ми (Бернштам, 1950. С . 4 8 - 5 5 , 9 1 - 9 3 ) . П о д о б н ы й ж е 
п а м я т н и к р а з р у ш е н при с т р о и т е л ь с т в е в с. Н о в о п о к -
р о в к а . р а с п о л о ж е н н о м м е ж д у К л ю ч е в с к и м и К р а с н о -
р е ч е н с к н м г о р о д и щ а м и . О т с ю д а п р о и с х о д я т ч а с т ь со
б р а н н о й с к у л ь п т у р ы из г а н ч а и г л и н ы , б р о н з о в ы е и 
к а м е н н ы е п р е д м е т ы и н д и й с к о г о и м п о р т а (Goryucheva. 
1980. Р. 5 0 - 5 1 ) . 

О храмовой а р х и т е к т у р е хрнстиан-кесториан Семи
речья д а е т представление ц е р к о в ь , раскопанная в севе
р о - в о с т о ч н о й части ш ах р нст ана городища А к - Б е ш и м . В 
п л а н е э т о п р я м о у г о л ь н о е с о о р у ж е н и е с а р о ч н ы м 
о ф о р м л е н и е м входа, р а з м е р о м 36x15 м. Здание ориенти
р о в а н о п о оси з а п а д - в о с т о к : с западной с т о р о н ы распо
л а г а е т с я д в о р , вдоль стен к о т о р о г о п е р в о н а ч а л ь н о б ы л и 
н а в е с ы . В восточной части р а з м е щ а л а с ь сама церковь . 
К р е с т о о б р а з н а я и плане , ц е р к о в ь п е р е к р ы т а куполом. 
с т е н ы расписаны я р к и м и к р а с к а м и . В с к р ы т ы е здесь за
х о р о н е н и я с и н в е н т а р е м д а т и р у ю т весь к о м п л е к с 
VII—VIII вв . ( Т а б л . 9 9 . 4 ) . Н е б о л ь ш а я , простая по ф о р м е 
а к б е ш н м е к а я ц е р к о в ь сходна с парадной несторианской 
ц е р к о в ь ю V-V1 вв. в М е р в е ( Х а р о б а - К о ш у к ) . В отличие 
о т х р а м о в о й христианской а р х и т е к т у р ы Б л и ж н е г о Вос
т о к а в С р е д н е й А з и и с л о ж и л с я о с о б ы й тип церкви, где 
н е ф з а м е н е н о т к р ы т ы м д в о р о м {Высоцкий. 1983. С. 25: 
Кыз.юсон, 1959. С . 2 3 1 - 2 3 3 ) . 

К у л ь т о в ы е п о с т р о й к и з о р о а с т р и й ц е в не р а с к а п ы 
в а л и с ь . О д и н к о м п л е к с , в о з м о ж н о х р а м о в о г о н а з н а ч е 
н и я , с в я з а н н ы й , п о - в и д и м о м у , с о т п р а в л е н и е м з о р о а -
с т р и й с к о й п о г р е б а л ь н о й о б р я д н о с т и и в о з ж и г а н и е м 
с в я щ е н н о г о о г н я , р а с п о л а г а л с я в з а п а д н о й части К р а с -
н о р е ч е н с к о г о г о р о д и щ а {Горячева. 1989. С. 8 5 - 8 6 ) . 
Э т о м а с с и в н а я к о н и ч е с к а я б а ш н е о б р а з н а я п о с т р о й к а 
в о к р у ж е н и и р а з н о г о р о д а п о м е щ е н и й , в ы х о д я щ и х во 
д в о р и о б р а з у ю щ и х о г р а д у . В е с ь к о м п л е к с з а н и м а е т 
п л о щ а д ь 2 2 0 x 1 6 0 м. К о н и ч е с к а я б а ш н я в ы с о т о й 12 м 
с т о и т на м а с с и в н о й п л а т ф о р м е д и а м е т р о м 4 0 м. Н а 
верху н а х о д и л а с ь п л о щ а д к а , в ы м о щ е н н а я с ы р ц о в ы м 
к и р п и ч о м с г а н ч е в о й о б м а з к о й . Н и ж е е е на 2.3 м п р о 
х о д и л а , п о - в и д и м о м у , г а л е р е я . А р к а свода п е р е к р ы т и я 
в ы в е д е н а н а к л о н н ы м и о т р е з к а м и , п р о х о д в нее з а л о 
ж е н к и р п и ч о м . У п о д о ш в ы х о л м а , с с е в е р о - в о с т о ч н о й 
с т о р о н ы , с к о п и л о с ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о п р о к а л е н 
ной м н о г о с л о й н о й ГЛИНЯНОЙ п р о м а з к и (иола? ) . П р и 
х р а м е , п о всей в и д и м о с т и , б ы л и п р о и з в о д с т в е н н ы е ма
с т е р с к и е , в к о т о р ы х и з г о т о в л я л и с ь х р а м о в ы й инвен
т а р ь и р а з л и ч н ы е к у л ь т о в ы е а т р и б у т ы . В х р а м е - б а ш 
не м о г х р а н и т ь с я с в я щ е н н ы й о г о н ь , к о т о р ы й при о б 
щ е с т в е н н ы х ц е р е м о н и я х в ы н о с и л и н а в е р х , к а к э т о 
б ы л о п р и н я т о в И р а н е и Х о р а с а н е с а с а н и д е к о г о пери
о д а . Т а м п о д о б н ы е п о с т р о й к и н а з ы в а л и с ь " с и г н а л а 
м и " {Godard. 1938: Филанович. 1978. С . 3 2 - 1 3 ) . 

М н о г о ч и с л е н н ы е н а х о д к и к у л ь т о в ы х о ч а ж к о в , за
с л о н о к , к у р и л ь н и ц и п о д с т а в о к для них на п о с е л е н и я х 
Ч у й е к о й д о л и н ы с л у ж а т н е о п р о в е р ж и м ы м д о к а з а 
т е л ь с т в о м ш и р о к о г о р а с п р о с т р а н е н и я среди о с е д л о г о 
н а с е л е н и я к у л ь т а о г н я . Н е к о т о р ы е из этих к у р и л ь н и ц 
к о п и р у ю ] б а ш н е о б р а з н ы е п о с т р о й к и . П о э т о м у не ис
к л ю ч е н о с у щ е с т в о в а н и е х р а м а о г н я и в с р е д е с е м н р е -
ч е н е к н х з о р о а с т р и й ц е в . 
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Погребальные комплексы. Некрополи 

Некрополи изучались на городищах Ак-Вешнм, 
Красили Речка, Беловодская крепость, Наиболее много
численны и лучшим образом стратифицированы погре
бения на Красиореченском комплексе, где в разное вре
мя открыты четыре оссуарных кладбища, наусы VI11 -
начала X в.. н которых находились захоронения. А.Н. 
Бсрнштам раскопал оссуарпый некрополь при замке на
чального периода освоения территории города в V - V I I ив. 
{Бернштам. 1950. С. 30-35). Л.Р. Кызлаеов на городище 
Лк-Вешим вскрыл за пределами шахристанов кладбище 
V1I-VI1I вв. с захоронениями предварительно очищен
ных костей в хумах. сосудах и ямках, в камере науса и 
его овальном склепе п с погребениями по обряду труио-
положения (Табл. 99, 10) на прилегающей открытой 
площадке [Кыз-iacoe. 1959. С. 230-231 ). Оссуарные захо
ронения были впущены и платформу p;i крушенного зам
ка на Ак-Бешиме (Кыглаам. 1959. С. 230-231). 

В Таласской долине городские некрополи изучались в 
Таразе (Тсктурмас) и Костобе. Распространение оссуар-
ного обряда на Таразском некрополе прослеживается с 
V I по IX в. (РемПСЛЬ, 1957. С. 102-110). Наряду с захоро
нениями по зороастриискомv обряду здесь же отмечены 
захоронения христиан (Пацеаич. 1948. С. 9S-104) в ф у н 
товых и сырцовых могилах ио обряду трупоположения. 

При раскопках Тектурмаса обнаружены захоронения 
в деревянных гробах и оссуарнях. Они . видимо, принад
лежали христианским и зороастри иск им общинам горо
да. На городском кладбище Хамуката о т к р ы т ы одиноч
ные и коллективные захоронения в наусах из сырцового 
кирпича. В коллективных захоронениях находилось до 
20 погребенных. Как правило, анатомическое положе
ние скелетов нарушено подзахоронсниями и грабитель
скими раскопками. 

В наусах найдены серебряные серьги, перстни со щит
ками и выступами, серьги с бусинами, железные брасле
т ы , бусы, бляшки в виде двух павлинов в геральдической 
позе, бронзовый нательный крест, ручка бронзового 
зеркала в виде фигурки сидящего человека. Здесь же на
ходились захоронения костей в хумах и скопления кос
тей. Встречены трупоположения в позе всадника, в вы
тянутом положении на спине. Среди керамики - к о т л ы , 
кружки , кувшины, характерные для V1-X вв. Самые 
верхние, поздние захоронения принадлежат мусульма-

Городской некрополь Краскореченского городища 
располагался в 300-350 м к западу от шахристанов, на 
площади около 5 га. и содержал наусы и могилы под 
курганными насыпями, характерными для полуоседлого 
населения этого региона, а также Ферганской долины 
(Брыкина. 1982). Чач-Илака (Буряков, 1982. С. 139) се
редины I тысячелетия н.э. Отмечено несколько видов 
подкургакных захоронений - в грунтовых ямах, подбоях 
и катакомбах. - получивших массовое распространение 
на некрополе с конца V I I - начала V I I I в., что может 
быть связано с оседанием в городе кочевого населения 
( Т а б л . 9 8 . в - / 4 ) . 

Курганные насыпи были снивелированы в начале V I I в.. 
когда на территории города стали строить зороаетрий-
ское святилище. С этим же горизонтом связаны не
сколько ям. заполненных золой, перемешанной с угля

ми, песком и гумусом; и других ямах содержались зола. 
закопченная кухонная посуда и кости животных. На уча
стке в 300 кв . м расчищены семь таких ям. причем раз
ного диаметра и глубины. Захоронения этого периода 
в к л ю ч а ю т следующие т и п ы : полуземляные склепы: 
кирпичные камеры; подбои; фунтовые ямы. в которые 
ставили оссуарип и хумы с предварительно очищенными 
костями; захоронения в хумах; фупоположения с раз
личной ориентацией без сопроводительного инвентаря. 
Преобладали же погребения в виде скоплений костей в 
ямках и небольших склепах. 

Следующий этап и форм пропан ни некрополя города 
Невакета связан с горизонтом подбойных и катакомб-
ных могил, разрушивших постройки предшествующего 
горизонта. Под стенами и суфами алтарного помещения 
хоронят по т ю р к с к о м у обряду. Наиболее интересны за
хоронения с конем. Они производились в подбоях, устро
енных в северных стенах могильной ямы. с восточной 
ориентацией людей и западной - коня. Одно из тюрк
ских захоронений парное: мужчины монголоидной расы 
в возрасте 55-60 лет н европеоидного типа женщины (по 
всей видимости, согдпанки) 23-29 лет; на приступке в 
ю ж н о й половине могилы была положена лошадь в пол
ном боевом снаряжении с седлом. Рядом с черепами лю
дей сохранились кости барана (лопатка и фудинка) и че
тыре железных черешковых наконечника стрел {Горя
чева, 1985. С. 41^122). 

Захоронения этого горизонта свидетельствуют о про
цессе интенсивного внедрения в городскую среду тюрок-
кочевников. Парные захоронения с конем подтвержда
ю т свидетельства письменных источников о практике 
смешанных браков, особенно среди феодальной знати. 
Показателен в этом отношении так называемый брач
ный контракт из Мугско го архива согдийских докумен
тов, датированный 711 г.. из которого следует, что са
маркандский киязь по имени Уттегин (тюрок по проис
хождению) брал себе в жены СОГДИЯНКУ Дутдгончу из го
рода Невакета (Лившиц, 1962. С. 17-45). 

Верхний, четвертый горизонт Краснорсченского нек
рополя, датирующийся серединой V I I I - началом X в.. 
представлен новым обрядом пофебений в наусах. одно
камерных склепах, на о т к р ы т ы х площадках, в нитках 
под основаниями стен наусов. в крепостной стене, чере
пов и разрозненных костей - в х \мах. оссуарнях. корча
гах (Табл. 98. 1-6). 

На всей площади раскопа в 300 кв . м наусы подстила
ла мощная (до 40-50 см) платформа из плотной утрамбо
ванной земли. Попадающиеся при этом костные останки 
людей и кости животных (следы поминальных тризн) 
были сложены в яму. специально вырытую у крепост
ной стены, но за пределами наусов. В ней оказались раз
розненные кости и черепа пе менее 24 человек. Слой ко
стей в яме (диаметром 1.75 м) составил 30 см; поверх ко
стей насыпан чистый лесс (Башшков. Горячева. 1981. С. 
491). 

О т к р ы т 21 наус. Наусы. заключенные в небольшие 
оградки, представлены и двухкамерными и однокамер
ными постройками \vi глины и сырцового кирпича и пе
рекрыты сводами или куполами. Площадь внутренних 
камер этих "мавзолеев" различна - от 1 до 10 кв. м. при 
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толщине стен от 0.7 до 1.5 м и высоте 1.2-1,8 и. В наусы 
вел узкий лаз. заложенный кирпичом, но разбиравшийся 
при необходимости нового захоронения. Внутри стояли 
оесуарни. хумы, горшки или лежали к у ч к и костей и от
дельные черепа. У входа некоторых наусов сохранились 
(рукоположения. Между группами наусов оставались 
незастроенными площадки, где н было сконцентрирова
но наибольшее количество керамики, костей животных. 
следов кострищ. Здесь проводились поминальные обря
ды. Наблюдается также захоронение предварительно 
очищенных костей в небольших индивидуальных ямках. 
под полами наусов и в нишках. 

Одна из вскрытых погребальных построек была 
квадратной в плане формы, с длиной стен 12.3 м по 
внешнему фасу. Центр науса занимал широкий коридор 
во всю длину здания, по сторонам которого располага
лось шесть камер - по три с к а ж д о й стороны 
(Табл.98, б). 

Вход оформлен двумя выступающими пилонами. Ha
ye перекрыт сводами, а входы в камеры - клинчатыми 
арками. Размеры их примерно одинаковые. 
( 1.1-1.85) X (0.9-1.1 ) м . при высоте до 1.8-1.9 м. Входы в 
камеры замурованы сырцовым кирпичом, н каждой ИЗ 
них было по одному-дна захоронения в виде скоплений 
или россыпей костей. На полу камер и по углам отмече
ны надувные слои, свидетельствующие о ДОЛГОМ пребы
вании костей в о т к р ы т ы х и продуваемых помещениях. 
Это согласуется с сообщением ал Бирунн о том . что в на-
усах огнепоклонники выставляли трупы умерших, кото
рые там должен обдувать ветер ifiupymt, 1957. С. 478). 

В северном конце коридора выявлена большая яма. 
заполненная чередующимися слоями рыхлой глины, пе
ска с золой и угольками, камышового тлена, органиче
ских и зольно-гумусных пятен. Пространство между дву
мя уровнями полов также заполнено золой, прокален
ной глиной, небольшим количеством косточек барана, 
фрагментами кухонной керамики V1II-1X вв. По-види
мому, в яму сбрасывалось все то . что оставалось от об
ряда очищения костей и манипуляций с огнем (сжигание 

Художественное творчество городов Притяныпанья 
отличается большим разнообразием. Выделяются преж
де всего хороню представленные виды художественной 
керамики и металла, мелкой пластики (терракота), оссу-
арин. монументальная (буддийская) скульптура и живо
пись, в архитектурном убранстве домов появляется рез
ная глина - прообраз ганчевого архитектурного декора 
и резной терракоты. 

Волыним спросом пользовались изделия согдийских 
ремесленников. Отдельные предметы утвари отлича
лись высоким художественным мастерством. Многие 
сюжеты ИЗ металла и резного дерева были перенесен].г 
на глину. Осваивались новые технические приемы в ис
кусстве орнаментики, в частности ленка, тупой и острый 
СЮК, пунсон, штамповка. В гончарном производстве ШИ-
P"iKi>c развитие получили топкий резной орнамент и ЛО-
ШеНИС, воспринятые от керамического искусства ЭПОХИ 
кушан. Весьма разнообразны и с ю ж е т ы орнаментов: 
символы и эмблемы куДЬТОВС-магичсСКОГО характера. 

одежды, носилок). Зола перекрывала слой органическо
го содержания. Очищенный, но еще сохраняющий связ
ки скелет переносили в камеры, а где он истлевал окон
чательно. По истечении определенного времени кости 
либо собирались в сосуд, либо складывались в уголок ка
меры, а вход в нее замуровывался. Так восстанавливает
ся обряд погребения и хранения костей в наусе. который 
одновременно совмещал функции " ката " - "дахмы". 

При некрополях для совершения обрядов поминове
ния и жертвоприношения находились небольшие святи
лища, ритуальные площадки и специально вырытые 
ямы для захоронения костей жертвенного животного, 
остатков жертвенных костров и тризн. 

Святилище на Краснореченском городском некропо
ле (горизонт V I I в.) представляло собой двухкамерное 
сооружение небольших размеров (6 х 4.3 м). сложенное 
из пахсы и сырца. Вдоль трех его стен устроены широ
кие суфы, покрытые ганчем. В центре помещался не
большой постамент с "экраном" в виде невысокого ва
лика для установления на него жертвенника-алтаря с ог
нем. Святилище как бы прикрывало \ амбурное помеще
ние, в углу которого находилась яма с золой и угольни
ками, небольшим ЧИСЛОМ закопченной керамики, чере
дующимися со слоями песка и лёсса. 

С запада к святилищу примыкало помещение, где и 
стены и полы были прокалены на большую глубину. 
Здесь зачищены остатки очагов, кухонной посуды и ко
стей животных (по-видимому, жертвенных). 

Многообразие культовой и храмовой архитектуры в 
ранкесредневековых городах Притяньшанья подтвер
ждает свидетельства письменных источников о веротер
пимости тюркских каганов, с одной стороны, а с другой -
об этнической и конфессиональной пестроте населения 
Семиречья. По своим планировочным и архитектурно-
строительным особенностям семиреченские постройки 
находят прямые аналогии с раниесредневековымн, а по
рой и с более ранними культовыми сооружениями Согда 
и Тохаристана. истоки зодчества которых кроются в 
грско-бактрнйскнх пластах культуры. 

антропоморфные и зооморфные мотивы, а также ли
нейные и геометрические, как продолжение орнамен
тальных традиций украшения металлических изделий в 
среде кочевников. 

Тюрко-сог.тнйское взаимовлияние особенно хорошо 

редневековая терракота представлена образами еогднй-
цен. степняков-кочевников, тюрок с характерными ти
пами лиц. прическами и одеждой. Они запечатлены в ан
тропоморфных сосудах, в налепах на сосудах (чаще все
го ритуальных). В терракотах представлены самые pas-
личные эпические и культовые персонажи; некоторые 
ИЗ них связаны с образами божеств зороаетрнйеко-маз-
деисгекон и буддийской иконографии. Характерен в 
^том отношении образ обожествленной царственной 
персоны пли божества Ардвахншт с курильницей-жерт
венником в левой руке (Табл. ПН). 1(1). и сложносостав-
НОЯ короне и с НИМбОМ ИЗ перлов на ТерракОТОВОЯ пла
кетке из Красной Речки (/>.-«.>. I9K7. С. 5(^51 ». 
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Красиоречеяскне оссуарнв представлены многообра
зием художественно-орнаментальных образов, импол-
т в я ь п глубокой резьбой по глине, штампом, налепамя 
и раскраской, Нааершвя их крышек нередко оформле
н а в виде человеческих головок, птиц и зверей, фанта
стически* мифологических образов. Палены на оссуа-
рнн составляют особую Группу изображений, генетиче-
ски связанных с искусством древнего Согда и Бакт-
рии-Тохаристана. Особенный интерес представляют два 
оссуарня: овальный в плане с налетами на фасадной сте
не сцены оплакивания, где центр КОМПОЗИЦИЯ занимают 
три человеческие фигуры с молитвенно сложенными на 
груди руками (Табл. 107,4), и прямоугольный, так назы
ваемый ящичный, оссуарий со сценой возжигания свя
щенного огня в храме. П о центру изображен высокий 
ступенчатый алтарь с языками пламени, а по сторонам 
от него - жрецы в рубахах, драпирующихся мелкими 
складками и трижды обвитых поясами. В руках жрецов 
и вокруг них - различные символы, связанные с заупо
койным обрядом, совершаемым в храме {Табл. 107.1-3). 

Монументальное искусство (буддийская живопись й 
скульптура) повествовало о жизни богов и эпических ге
роев и было тесно связано с религиозными представле
ниями. Росписями покрывались большие плоскости 
стек, но наиболее распространенной манерой украше
ния храмов, монастырей и частных домов буддистов яв
лялась орнаментальная роспись. Однако, как отмечает 
А . Н . Бернштам. в краснореченских домах встречены И 
такие сцены, как похороны Будды, подношение даров 
Будде {Бернштам. 1952. С. 151). 

В скульптурной пластике буддийских общин Семире
чья господствуют канонизированные образы. Лица будд 
широкие, с мягким овалом, полуопущенными веками. 
ОТТЯНУТЫМИ мочками ушей, очерк глаз утрированно уд
линен. На краснореченских скульптурах поверх ганча. 
нанесенного на глину, красным контуром обводились 
верхние части глазного яблока, крылья носа, края губ; 
глаза прорисовывались двумя черными линиями, тонко 
сходящимися у виска. Четко очерчены линии бровей. 
крупные завитки волос, подкрашенные в синий И чер
ный цвет, массивные налепные украшения в виде височ-

Развитне городов, как торгово-ремесленных центров 
сопровождалось значительным расширением ремеслен
ного производства. В нашем распоряжении пока мало 
данных о становлении ремесел в раннесредневековом 
городе. Пока раскопаны единичные мастерские, по ко 
торым можно судить об уровне ремесленного производ
ства, известного главным образом по готовой продук
ции. Это прежде всего керамика, изделия из металла, ко 
сти и камня. Письменные источники свидетельствуют о 
группе городов и поселков, где добывались И обрабаты
вались полезные ископаемые. Это отмечается для горо
дов Таласской долины, известной как область по разра
ботке серебра и меди. Область Шельджи (верховья Та
ласа) в этой сфере соперничала с Илаком и Ферганой. 

Техника горного дела основывалась на тяжелом руч
ном труде. Орудия представляют железные кирки , кай
ла, каменные кувалды, молотки, деревянные и желез

ных полушарий-бубенцов, нагрудных ожерелий, брасле
тов на запястьях и т.п. Все 9ТО, вместе взятое, свидетель
ствует о преемственности искусства от поздней антично
сти Средней Азии и в ТО же время отражает становлсинс 
в раннем средневековье новых художественных форм и 
направлений {Пугаченкона, Рсмпсль, 1982. С. 86-87). 

Достаточно Широко представлен индийский импорт: 
бронзовые и серебряные с позолотой и инкрустацией 
драгоценными камнями статуэтки будд и болнеатв. 
бронзовые бляшки и пластины, каменные рельефы в ви
де мелких поделок и стелы с сюжетами буддийской ико
нографии, оформлявшие некогда иконостасы и реликва-
рнн буддийских храмов и монастырей. Особый интерес 
представляет найденная в 1982 г. гранитная стела из 
Краснореченского храмового комплекса. Лицевая сто
рона поделена на три изобразительных пояса, где вверху 
под аркой изображена триада - восседающий на лотосе 
Будда и стоящие бодисатвы по сторонам. И х лица сби
т ы , очевидно, при разгроме храмовой скульптуры. Сред
ний пояс изображает сидящих по сторонам ножки лото
са фантастических зверей, а нижний - донаторов 
(Табл. 100. 4). На боковых гранях в цветочном Обрамле
нии даны божества индийского пантеона, исполненные в 
технике тонкой гравировки. На обороте стелы сохрани
лись следы индийской надписи (не дешифрованы). 

К числу привозных изделий относится также горель
еф на двух сторонах миниатюрного кубического камня 
(из Новопокровского буддийского комплекса), копиру
ющий сцену в стиле искусства А д ж а н т ы : Будда в миру В 
сцена джатак. Акоешимскому храму принадлежала гра
нитная плита с рельефным изображением переплетен
ных между собой двух хищников. 

Наиболее распространены фигурки стоящих боди-
сатв с разными атрибутами и положением рук. Изделия 
имеют снизу и с тыльной стороны штыри для крепле
ния. Т . В . Грек относит их к Кашмиру и Бихару 
V i l l - I X вв. {Грек. 1983. С. 81-83). Таким образом, буд
дийские и индуистские памятники Семиречья свидетель
ствуют о достаточно широких международных контак
тах населения городов И селений Притяньшанья с Север
ной Индией. 

Вые клинья. Руду на поверхность доставляли в кожаных 
мешках, корзинах. Добытая руда проходила стадию обо
гащения, ее дробили каменными кувалдами или жерно
вами, затем промывали и обрабатывали вручную. Обо
гащенную руду доставляли затем а ремесленные цент
р ы , где производилась плавка. 

Обнаруженные у с. Орловка (г. Куль) печи для плав
ки железа, частично заглубленные в землю, на поверх
ности сложены из сырцового кирпича. Печи овальные в 
плане, размером 2.2 х 1.6 м. В них загружали руду и топ
ливо. Железо получали сыродутным способом. Естест
венно, качество его было низким. Свинец И серебро пла
вили в несколько этапов. Вначале получали черный сви
нец, повторной плавкой его очищали, и только на треть
ем этапе серебро отделяли от свинца. 

Из железа кузнецы изготовляли различные орудия 
труда, быта и оружия. Кроме орудий сельскохозяйствек-
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ного назначения, известны предметы для упряжки рабо
чего скота, для ПОВОЗОК. Для бытовых нужд изготовля
лись железные сосуды, котлы, весы. гири, ножницы, но
жи, замки, скооы. 

Кварталы гончаров с остатками печей для обжига и 
мощными отвалами шлаков зафиксированы на некото
рых поселениях как в черте крепостных стен, так и за их 
пределами. Одна из керамических печей обнаружена 
вблизи центральных развалин Краенореченского горо
дища. Ее топка имеет форму округлой ямы диаметром 
2.6-2.8 м и высотой немногим более 2 м. Под печи под
держивал столб, устроенный в центре топки, из подте
санных кирпичей. Стенки и столб ошлакованы. Просле
жены щели и дыры - жароходы. ведущие в камеру об-
жн га-

Способы формовки посуды восстанавливаются по ха
рактерным следам на ней. Конструкция гончарного кру
га представляла собой сочетание ножного круга с эле
ментами ручного и плоским диском ИЗ обожженной гли
ны, на котором формовался сосуд. Посуда VIE—VIII вв. 
имеет неровное дно. что характерно для ручного гончар
ного круга. Готовый сосуд снимался с круга вместе с дис
ком, а после просушки легко от него отделялся. Некото
рые изделия сохраняют следы обработки после формов
ки: на нижней части некоторых сосудов имеются верти
кальные срезы и виден след зачистки дна острым ножом 
(или ниткой по сырому изделию). 

Продукция керамистов VII—VIII вв. отчасти копирует 
формы сосудов, бытовавших в Согде не позднее 
V-VI вв. С одной стороны, это указывает на сохранение 
гончарами Семиречья традиции, привнесенной ранее из 
Согда, а с другой - возможно, на некоторое отставание 
здесь этого вида ремесла. 

Основную продукцию ран несредне вековых гончаров 
составляли разной величины и назначения сосуды - ху-
мы. хумчи. корчаги, кувшины, кружки, чаши. тазы, кот
лы, оссуарни и другие изделия. 

Кухонная керамика представлена котлами со сфери
ческим туловом и широким устьем. Венчик обычно за
гнут внутрь или нередко прямой. Тулово украшалось па
ленными жгутами, манжетонидными накладками, ряда
ми кольцевых вдавлений. Ручки петлеобразные, но 
встречаются и наленные н виде скобы. 

В комплексе с котлами идут массивные подставки, 
крышки плоские либо слегка выпуклые, асимметричной 
формы, с невыразительными украшениями в виде нако
лов, защипов по краю. 

Хумы имеют яйцевидное тулово с подкнадратнымн 
или округлыми венчиками. Аналогии широко известны 
в керамике Чача яСогм (Тереножкип. 1948. С. 112-113; 
Бентович, 1964. С. 266. Рис. I). 

кув! 1ИДН1 

и короткую горловину. Коленчатая ручка соединяет 
венчик и плечики (Табл. 103, /. 9). Различаются два тина 
кувшинов - со сливом и без него: и те и другие имеют 
аналогия в Пенджнкенте (Там же. С. 269-271. Рис. 6). 
Следует отметить, что в Семиречье водоносные кувши
ны - одна из наиболее распространенных форм посуды. 
лучше всего исследованная ПО коллекции керамики 
VII-VIII вв. из Ак-Бешимл. На горловине кувшина из 
"Лугового А." имелся налеп к виде стилизованной фигур-

лены встречены на керамике Нижней Сырдарьн. По 
мнению J1.M. Лениной, они. как и другие элементы на 
керамике джетыасарской культуры, характеризуют тес
ные связи этого района с Семиречьем {Левина, 1971. 
С. 69). Антропоморфные налепы на месте соединения 
ручки с туЛОВОМ - нередкое явление для керамики дру
гих поселений (Сокулук. Красная Речка). 

Среди кувшинов наиболее распространены грушевид
ные сосуды с массивными треугольными сливами, хара
ктерными для керамики Согда (Маршак, 1965. С. 224). 

Кружки представлены несколькими типами: бнкони-
ческой формы с маленькими ручками на ребре: призе
мистые с широким устьем и вдвое меньшим дном 
(Табл. 103. 2. 3. 6-8). Встречены кружки с "раздутым" 
туловом со слегка расходящимися кверху стенками, по
крытые красным ангобом и украшенные налепами в ви
де человеческой ГОЛОВКИ, идентичные кружкам из верх
них слоев Пенджикента (Бентович. 1964. С. 281. 
Рис. 21. /). Есть кружки с волнистым краем и кружки с 
плоским налепом на ручке. 

Светильники представлены массивными, выполнен
ными из грубого теста столбообразными подставками с 
полусферическими резервуарами наверху. Другие све
тильники - на высокой полой ножке с зубчатой чашей-
резервуаром, покрытые красным или светлым ангобом 
и лощением. Они находят аналогии в материалах Пенд
жикента (Там же. С. 28S. Рис. 2К). Широко распростране
ны светильники на трех ножках, иногда е зооморфными 
налепами (Табл. 103. 19-21, 23. 24). Широко бытовали 
очажные керамические подставки в виде стилизованных 
животных. 

Керамический комплекс из Юго-Западного Семире
чья датируется VI - первой половиной IX в. Керамики, 
которую можно датировать раньше VI в.. здесь нет, хо
тя отдельные ее формы (котлы, водоносные кувшины) и 
характерны для Согда V—VI вв.. в семиречеиских горо
дах, в частности в Ак-Бешнме, они бытовали в 
VI1-VIII вв. (Распопова, I960. С. 162-163). Сейчас можно 
довести верхнюю границу существования согдийской ке
рамики в Юго-Западном Семиречье до IX в. 

О производстве тканей можно судить ПО находкам 
пряслиц: об изготовлении кожаной посуды - ПО глиня
ным краснолошеным кувшинам с рельефным орнамен
том, подражающим тиснению на коже. Такие КУВШИНЫ 
найдены в слоях VI1-1X вв. Тараза (Сашгова, 1972. 
Табл. VI). 

Ювелирное дело в городах развито повсеместно. Юве
лирам были известны такие технические приемы, как 
фигурное ЛНТЬе, чеканка, тиснение, инкрустация, зернь, 
скань, гравировка, позолота. В ходе археологических ис
следований найдены украшения (Табл. 104. 1-3, /1-17, 
27-М)), предметы женского туалета, наборные пояса 
(Табл. 104. J-Л. 12-15. IS-24. 31-35). отдельные изделия 
в виде флаконов, подставок, печаток, чернильниц. Рас
пространены зеркала, серебряные и брОНЗОВЫе брасле
ты, серьги, перстни, бубенчики, подвески, именные пе
чатки. Поделки in металла сочетались с нефритом, бн-
рюЗОЙ, жемчугом и сердоликом. 

Излюбленным камнем был нефрит, который дооы-
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Коллекции женских украшений и наборных поясов отли
чаются разнообразием форм, конструкций, обусловленным 
способом ношения, размещения 11:1 одежде и головных убо
рах, социальным положением хозяина украшений. Компле-

Торговля была одним ИЗ важнейших факторов развития 
города. Город не только производил, но й торговал, причем 
вторая его функция в тазах современников была едва ли 
не важнейшей. В городе сходились три основных направле
ния товарообмена: между странами, между городом и его 
округой, между городом и кочевой степью. Хорошо извест
ии для этого временя международная караванная торговля, 
в развитии которой важная роль принадлежала согднйцам 
КТЮрхам (Кляшториый. 1964. С. 101-103). Именно север
ная ветвь Великого шелкового пути проходила через Чач. 
юг Казахстана и Семиречье. Известно описание его участ
ка, который шел через города Суяй. Тараз и Испнджао (Зу
ев. I960. С. 87-96). В Испиджзбе от него отходило ответв
ление на северо-запад, в Фараб. Шавгар и дальше в низовья 
Сырдарьн и в степи Центрального Казахстана. 

Торговля приносила тюркской аристократии значитель
ную выгоду, и в частности позволяла реализовать захвачен
ную в набегах добычу. Не случайно уже в 567 г. каган Ис-
тсми направил два посольства в Иран для налаживания тор
говли {БартояъЬ, 1963. Т. II. Ч. 1. С. 31). Посол1лтва успе
ха не имели. Тогда каган направил посольство в Византию, 
и между двумя государствами был заключен торгово-поли-
тическнй союз {Пигулевская. 1951. С. 202-204). 

Из Китая вывозили шелк, лаковые изделия, бумагу, зер
кала. В Китай со Среднего и Ближнего Востока из Визан
тин везли краску для бровей, вавилонские ковры, драгоцен
ные камни, кораллы и жемчуга, стекло, ткани (Там же. 
С. 90-94). 

Согдийцы производили и продавали серебряные изде
лия, цветное стекло, лекарственные и красящие вещества, 
ковры (Шефер. 1981. С. 164. 270. 312; Распопова. 1974. 
С. 83). В числе центров производства серебряных сосудов, 
видимо, были города Семиречья (Даркевич. Маршак. 1974. 

Важную роль в жизни городского и оседлого населе
ния играли земледелие и животноводство. Выращивали 
зерновые (пшеницу, просо), занимались виноградарст
вом, садоводством и огородничеством. Сведения о про
изводстве вина в городах содержатся в эпиграфических 
находках. Судя по согдийским надписям на венчиках ху-
мов из Красноречснского и Новопокровского городищ. 
эти сосуды с вином предназначались в дар. Одна из над
писей гласит: "Этот сосуд - дар общины Пахала. Это ви
но в радостное время пей. государь... Государь ал Силь-
ге, получивший счастье от богов, да будет счастливым, 
благоденствующим!" {Лившиц, 1981. С. 70-77). Остатки 
винодельни VII—VIII вв. обнаружены на городище "Луго
вое Б". Она находилась в одном из помещений жилого 
комплекса усадьбы и состояла из нескольких соединен
ных трубами давильных площадок, откуда виноградный 
сок стекал В емкость, где отстаивался, очищался, а затем 
разливался » сосудах. Здесь же из сока варили бекмес -
патоку {Байпасов, 1966. С. 88-91). Винодельня обнару-

ксы бус (Табл. 104,37),драгоценных вставок, пластин ноля-
шск. а также монет с просверленными отверстиями предпо
лагают существование довольно сложных КОМПОЗИЦИЯ на
лобных, височных, нагрудных украшений. 

С. 213-232). Часть предметов роскоши из Византии. Согла. 
Китая и других стран оседала R ставках тюркской знати, в 
домах горожан. Известны серебряные кувшины с подража
нием византийским клеймам, золотые византийские моне
ты, китайские зеркала (Городецкий. 1926. С. 77-81: Берн-
штам, 1950. С. 48). 

Обменная торговля с кочевниками осуществлялась на 
ярмарках, которые устраивались в городах Тараз. СУЯ6. 
Невакет. Дех-Нуджикес. Кулан. Важным торговым цент
ром Юго-Западного Семиречья был Тараз. о котором ис
точники сообщают как о "городе купцов" (Волин. 1960. 
С. 73). В Чуйской долине таким городом являлся Суяб, где 
"смешанно живут торговцы из разных стран", а половину 
жителей города составляли купцы (Зуев. I960. С. 90-91). 

О развитии денежной торговли в городах Чуйской доли
ны свидетельствуют монеты тюргешей и тухусов (Смирно
ва. 1981. С. 59-61). которые выпускались в каганатах в 
V1I-VII1 вв., но находились в обращении вплоть до XI в. 

Семнреченские монеты представляют собой медные ли
тые кружки диаметром от 12 до 28 мм. с квадратным отвер
стием в центре. Наиболее распространены монеты тюр-
гешскне и так называемые круга тюргешских. в том числе 
тухусские. Тюргешскне монеты выпускались от имени ка
гана, о чем свидетельствует круговая согдийская надпись 
на одной из сторон: "Господина (Божественного) тюргеш-
ского кагана деньга": или: "Господин тюргешский каган 
Фан". Наиболее типична легенда "Тухусскнй господин" 
(Смирнова. 1958. С. 531; Настич. 198«'. С. 96-120). Тухус-
скне монеты были меньших размеров и худшего качества. 
Установлены четыре типа семиреченских монет, внутри 
которых выделяются группы, отмеченные различными ва
риантами тамг, наличием или отсутствием легенды, разни
цей в весе и технике изготовления (литые и чеканные). 

жена и на городище Торткуль (Нижний Барсхан) в Та
ласской долине (Сенигона. 1972. С. 68). 

Средневековые авторы свидетельствуют, что достаточ
но большое количество жителей городов занималось сель
ским хозяйством. По сообщению автора начала VII в.. в 
Чуйской долине "тех. кто возделывает поля, и тех. кто пре
следует выгоду (торгует), поровну" (Зуев. 1961. С. 90-91). В 
источнике середины VIII в. характеризуется Таласская до
лина: "...с третьего до девятого месяца не бывает дождей, а 
для полива полей пользуются снеговой водой. Здесь произ
растают ячмень, пшеница, рис, горох, бобы. Жители пьют 
виноградные и конопляные вина, айран" (Зуев. 1960. С. 93). 
В Таразе и Краенореченском городище обнаружены кос
точки урюка, винограда, арбузные и дынные семечки, зер
на пшеницы, проса, риса. Таким образом, сельское хозяйст
во играло немаловажную роль в жизни средневекового го
рожанина. Находки зерна, семян садовых и бахчевых куль
тур свидетельствуют о подсобных занятиях горожан поле
водством, садоводством, бахчеводством. 

Торговля 

Сельское хозяйство 



Глава 10 
Среднее течение Сырдарьн 

Географический очерк 

Южный Казахстан, или Прнсырдарьи некая географи
ческая провинция, ограничивается на севере степями 
Центрального Казахстана, на юге Таласским Алатау, на 
востоке Дж\валинским плоскогорьем, на западе песка
ми Кызылкумов {Чупвхин, 1970. С. 186-188. 339-349). 
Наиболее удобна для жизни и развития земледелия 
предгорная зона Таласского Алатау, по своим природ
ным условиям во многом сходная с северными районами 
Средней Азии, и Прежде всего с Ташкентским оазисом. 

В пределах Южного Казахстана находятся горы Кара-
тау. Склоны хребта на всем протяжении орошены много
численными реками. Среди них наиболее крупные БорОЛ-
даЙ, Чаян. Бугунь. Баялдыр. Икансу. Особое место занима
ет долина Сырдарьи. Древнее ее название, переданное гре
ками в форме "Яксарт'\ сохранялось вплоть до арабских за
воеваний. В средневековье она именуется в письменных ис
точниках Ссйхун, Кангар. Гюль-Зариун. Йннчуугуз. и лишь 
в XVI в. вновь приобретает популярность ее первоначаль
ное название "Сыр" (Кляшлюрный, 1964. С. 74-76). При
родные условия способствовали развитию в районе комп
лексного скотоводческо-земледельческого хозяйства (Анд
рианов, 1969. С. 227). 

Начальный период накопления исторических знаний о 
древностях южных районов Казахстана охватывает XVII -
первую половину XIX столетия. В это время усиливаются 
торговые, дипломатические И экономические связи России 
с Казахским ханством и среднеазиатскими владениями. 
В дошедших до нас записках, дневниках, донесениях служи
лых людей обстоятельно описываются обычаи и нравы, хо
зяйство народов Казахстана и Средней Азии {Масонок. 
1968). Сведения о древних памятниках чаще встречаются у 
русских топографов, геодезистов, картографов, инженеров 
(Книга к Большому Чертежу. 1950). 

Во второй половине XIX в.. после присоединения 
Средней Азии и южных районов Казахстана к России и 
образования Туркестанского генерал-губернаторства, 
включавшего Сырларьинскую (Туркестанскую и Семи-
реченскую) область, усиливается интерес к новому 
краю, к его прошлому. 

Интересную страницу в истории русской восточной 
археологии представляют работы по изучению развалин 
города Джанкснта (Янгикепта), Сведения о нем впервые 
появились на страницах печати в 1X67 г. (Макшссч. 1867: 
Грширыш. 1867). Весной ТОГО же года Джанкснт осмот
рел известный русский ориенталист II.И. Лерх. Он об
следовал также городища Сауран. Туркестан. Сыгнак 
(Лерх, IH70). 

к.В. Бартояьд н [893-1894 гг., проехав по маршруту 
Ташкент- Чимкент- Аулис-Лта-Пиншек-Верный. об
следовал Южный Казахстан, долины Таласа и Чу, Илий-
скую долину (fiapmo/ibö, 19666. Т, IV. С. 21-91). 

В последние столетия до н.э. - первые века н.э. на 
Сырдарье находился центр государственного объедине
ния Кангюй, а в средние века здесь формируются не-
солько крупных центров городской культуры: предго
рья Таласского Алатау и верховья р. Арысь. где находи
лись округ Исииджаб и одноименный город, столица 
Южного Казахстана IX—XII вв. (Бартольо, 1963. Т. I. 
С. 232), в среднем течении Арыси локализуется средне
вековый округ Кенджнде {БартольЬ, 1963. Т. I. С. 233); 
Отрарскнй оазис соответствует средневековому округу 
Суараб (Вартолъд, 1963. Т.' 1. С. 233): Туркестанский 
оазис занимает часть среднего течения Сырдарьи. Судя 
по письменным источникам, здесь в раннем средневеко
вье разметался округ Шавгар (Бартольд. !963. Т. I. 
С. 234). а в позднем средневековье находился главный 
город Южного Казахстана - Туркестан (Пищудина, 
1969. С. 19-21). 

В низовьях Сырдарьн в IX-X вв. располагался центр 
государства огузов. В XI - начале XIII в. здесь находи
лась столица кипчакского государства, а в XIV-XV вв. -
Ак-Орды {Бартольд. 1963. Т. I. С. 235-237: Агаджшюч. 
1969: История Казахской ССР. 1979). 

С именем В.В. Бартольда тесно связана деятельность 
Туркестанского кружка любителей археологии, органи
зованного в 1895 г. в Ташкенте (Лунин. 1958). Наиболее 
деятельными его членами от Семиречья и юга Казахста
на были H.H. Пантусов и В.А. Каллаур. 

В.А. Кал л ауру принадлежит большое число статей и 
заметок, посвященных главным образом средневековым 
памятникам Таласской долины и юга Казахстана (Кал-
лаур, 1896. С. 25-27; 1897а. С. 1-9: 18976. С. 1-7: 1900а. 
С.'б-19; 19006. С. 78-89; 1901. С. 69-78: 1903. С. ! 1-18: 
1908. С. 31; 1904. С. 48-55: 1905. С. 37-39). 

В 1902 г. члены кружка А.К. Кларе и A.A. Черкасов 
сняли топографический план Ограра. а в 1904 г. прове
ли на этом городище небольшие раскопки (Кларе, Чер
касов. 1904. С. 13-39). 

Таким образом, в дореволюционный период специа-
лисгами-востиковедами. членами ТКЛА. деятельность 
которого протекала при научной поддержке В.В. Бар
тольда. была проделана большая работа (фиксация, опи
сание памятников, небольшие раскопки на них). Нельзя 
не отметить усилия, направленные на охрану древно
стей, организацию хранения коллекций, пропаганду про
шлого Средней Азии и Казахстана. 

В первые ГОДЫ советской власти изучение археологи
ческих памятников фактически продолжало традиции 
ТКЛА. В этот период небольшие но объему работы. 
евя шппые В ОСНОВНОМ с регистрацией паМЯТНИКОВ и опи
санием их. проводит организованный и 1921 г. Турком-
старнс, позднее преобразованный в Среяазкоыстаркс. 

История изучения оседлой и городской культуры 
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Достигнутый к 1936 г. уровень развития археологии 
Средней Азии н Казахстана отразила сессия ГАИМК. 
где с докладами выступили СП. Толсто». А.Ю. Якубов
ский, АН. Бернштам. М.Е. Массой. 

Новый этап в развитии археологии, в том числе и сре
дневековой, связан с организацией » 1946 г. Академии 
наук Казахской ССР и в ее составе Института истории, 
археологии и этнографии АН КазССР. 

Южно-Казахстанская археологическая экспедиция, 
организованная отделом археологии ИИАЭ АН 
КазССР И ЛОИА АН СССР, в течение 1948-1951 гг. 
вела исследования в Южном Казахстане. Ню руково
дил выдающийся историк-востоковед и археолог 
А.Н. Бернштам. Изучение топографии городищ, ти
пология памятников, классификация керамики позво
лили составить представление об узловых культурно-
исторических этапах, об уровне развития ремесла, а 
следовательно, и всей городской культуры Казахстана 
{Бернштам. 1950. С. 59-99: 1951. С.'81-97; Агеева. 
1949. С. 100-1 IS; 1951. С. 98-110: Лгсеча. Пацевич, 
1956. С. 3-215). 

Центрально-Казахстанская археологическая экспе
диция отдела, возглавляемая А.Х. Маргуланом, поми

мо основной задачи - изучения памятников эпохи 
бронзы, большое внимание уделяла вопросам возник
новения и развития городской культуры в районах с 
преобладанием кочевнических традиций. С этими це
лями исследовались города на северных склонах Кара-
тау, в низовьях рек Сарысу, Кенгнра, Джезды, в пред
горьях Улу-Мау (Шргулан, 1948. С. 109-115: 1951. 
С. 3-53)- Удалось установить наличие городов в рай
онах, находящихся далеко К северу от сырдарьинских 
очагов городской культуры. 

В 1945 г. в Казахстане начала работать Хорезмская 
археолого-этнографическая экспедиция АН СССР, ру
ководимая СП. Толстовым. Экспедицией в КзыЛ-Ор" 
дннской области были зарегистрированы и открыты де
сятки археологических памятников, а в 1948 г. начались 
стационарные раскопки на городище Алтын-Асар. 
СП. Толстовым была выделена джетыасарская культу
ра {Толстое, 1948. С. 125-140; 1949. С. 246-254: Сечиго-
ва, 1959. С 215-231). На основе изучения керамики на
метились пути распространения джетыасарской культу
ры и ее связи с отрарско-каратауской и каунчннской 
культурами, афригидскнм Хорезмом. Согдом и Семи
речьем (Левина, 1966. С. 45-90). 



ГЛАВА 10. СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ СЫРДАРЬИ 

Интересные данные получены в результате обследо
вания группы городищ н низовьях Сырдарьн. связанных 
согузами. жители которых на протяжении всего перио
да средневековья сохраняли традиции полуоседлого 
комплексного хочяйства (То.иточ. 1947. С. 55-102). 

На протяжении 1953-1959 гг. Южно-Казахстанская 
археологическая Экспедиция во главе с СИ. Агеевой ис
следовала памятники оседлой культуры северных скло
нов Каратау. Основным объектом исследования стало 
городище Баба-Ата. Его раскопки ПОЗВОЛИЛИ выявить 
процесс постепенного превращения (VI—VII ив.) поселе
ния в раннефеодальный город (Археологические иссле
дования. 1962). 

С конца 60-х годов раГюты на юге Казахстана разво
рачиваются в широких масштабах. В долине р. Арысь 
ведутся раскопки Борижарского могильника В парал
лельно исследуются оседло-земледельческие поселения 
н городища в среднем течении реки. Ma небольшой пло-

Города и 

В настоящее время на территории средней Сырдарьн. 
включающей Отрарский и Туркестанский оазисы, верх
нюю И нижнюю Арысь н склоны Каратау. открыто свы
ше трех десятков городищ и поселений. К сожалению, 
"чистых" раияеередневековых памятников пчнестно ма
ло, поскольку подавляющее большинство городищ и по
селений продолжали развиваться в последующее время 
и топография их изменялась и усложнялась. 

Поэтому о характере городов и поселений VI - пер
вой половины IX в. можно судить по таким городищам. 
как Кок-Мардан. Пшук-Мардан. Алтынтобе. Мардан-
Куюк в Отрарском оазисе (Табл. 110. /). Каратобс в 
Туркестанском. Джувантобе на средней Арыси. Верхние 
слои последнего относятся к V1-IX вв. 

Для всех городищ характерна трехчасгная структура 
с выделением цитадели, собственно города (шахристана) 
и рабада (торгово-ремесленной части). По внешним осо
бенностям можно выделить три типа городищ. Для пер
вого характерны значительные размерь! центрального 
тобе (цитадель и шахрнетан). Примером служит городи
ще Кок-Мардан. состоящее ИЗ центрального бугра, 
овального в плане, площадью 3.2 га и высотой до 16 м. 

Северная, наиболее возвышенная часть городища -
подквадратиая в плане цитадель площадью 25 х 25 м воз
вышается над юродом на 15 м. 

От остальной части городища она отделена ложбиной. 
Вокруг центрального бугра, окруженного рвом, до сих пор 
заполненным паводковыми и родниковыми водами, рас
положен рабад. Он имеет вид подирямоугольных всхолм
лений высотой до 2-2.5 м со следами "читаемой" плани
ровки. Площадь рабада около 4 га. С центральной частью 
городища он соединяется дамбой, подходящей к единст
венному восточному в ьсчду на городище. 

От въезда отходила "центральная" улица шириной 
2-3 м. пересекавшая городище с востока на запад. '"Диаго
нальная" улица пересекала городище с юго-востока на се
веро-запад, а "кольцевая" опоясывала шахрНСТан но пери
метру на расстоянии 5-15 M от него и упиралась в неза
строенный участок, отделявший шахрНСТан от цитадели. 

Ко второму ТЯПу ГОрОДИЩ относятся такие, у которых 

щади здесь было открыто свыше двух десятков памятни
ков первых веков н.э. - XV-XVI вв. (Акишев. Байпаков, 
Ерзакович, 1969. С. 5-42). 

В 1969 г. в регионе начинает работы Отрарская. а с 
1971 г. - Южно-Казахстанская комплексная археологи
ческая экспедиция (ЮККАЭ). 

Па Отраре. помимо периода позднего средневековья, 
исследовались слои VIII—XII вв.. а также памятники 
оседло-земледельческой культуры Отрарского оазиса 
(Акишев, Лхикжшш«. Байпаков. Ерзакович. 1978. 
С. 509-511): Байпаков, 1986; Бурнашева, 1975. С. 60-69: 
Воронина, 1975. С. 70-74: Настич, 1975. С. 97-105: Гро-
шев. 1978. 1980: Нурмуханбетов, 1974. С. 85-94). 

Фактологическая база, созданная археологически
ми исследованиями, даст возможность IIO-HOBOMV. бо
лее аргументированно ответить на вопросы развития 
средневековой оседлой и городской культуры на юге 
Казахстана. 

поселения 

размеры центральных развалин тобс невелики. Однако 
в топографии тобе различается наиболее возвышенная 
часть, занятая цитаделью. К этому типу можно отнести 
такие городища, как Алтынтобе и Пшук-Мардан в От
рарском оазисе. Например, центральные развалины то
бс у городища Алтынтобе представляют собой высокий 
холм с крутыми склонами высотой до 15 м и площадью 
в основании КМ) х ИМ) м. В юго-восточной части верхней 
площадки выделяется куполообразный бугор цитадели. 
К центральным развалинам с юга примыкает рабад в ви
де подпрямоугольной в плане площадки высотой 6 м и 
размером lOÔx 160м. 

И наконец, к третьему типу раннесрелневековых го
родищ относятся такие, у которых центральные разва
лины "тобе" окружены кольцевым рабадом. отделен
ным широким и глубоким рвом. Яркий пример такой то
пографии дает городище Джувантобе. Общая площадь, 
занимаемая городищем, около 14 га. Нейтральная часть 
его имеет вид Gyrpa-тобе площадью 110 х МО м в осно
вании и высотой 17 м. Наверху бугра имеется площадка 
размером 65 х 55 м с цитаделью в южной части. Бугор 
окружен рвом шириной около 4(1 м. За рвом расположен 
рабад в виде гряды высотой 6-8 м и шириной до 60 м. 
В рабаде различаются ряды построек вдоль ложбины -
улицы. 

Как правило, средневековые города Южного Казах
стана развиваются ira месте поселений отрарско-карата-
УСКОЙ и каунчинской культур, включая их н свою струк
туру {Максимова, Мерщиев. Вайнберг. Левина, 196S. 
С. 172-173; Г.ташко«. 1986. С. 189). 

Определение характера городища, выяснение роли, 
которую тот или иной памятник играл в разные перио
ды своей жизни. - сложный вопрос. Какие из городищ 

без проведения широких раскопок определить крайне 
трудно. Бесспорно, что городами были те из них. кото
рые названы так современниками (Большаков, 1973. 
С. 165). 

Исследователями предла! аютсн количественные и 
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мятников - размеры их. соотношение цитадели и всей 
площади городища! трохчастяоеть и правильный план 
{Заднепровскшй, 1954. С. 12: Распопом. 1979. С 22-26; 
Ртвелаозе, 1973а. Г. 24-25; Соловьев, 1979. С 60-62; 
Байпвков, 1986. С 63-71). Важную роль играет ПШОЛО-
гязапия городищ и связи с рассмотренном групп поселе
ния как систем с иерархической внутренней структурой 
(Массон В. . 1976. С. 3. 8). Опираясь на СОВОКУПНОСТЬ пе
речисленных признаков, к числу городов на территории 
Средней Сырдарьн в указанный период следует отнести 
ЕСок-Мардая я Куируктобе, Мардан-Куюк в Отрарсхом 
оазисе. Джувантобе на средне!"! Арыси . Баба-Лта на се
верных склонах Каратау. Кроме того , городом был Ис-
пнджаб. расположенный в предгорной зоне (Бирпюльд. 
1963. Т. 1. С. 232-233). Впервые он упоминается и ' мар-
шрутнике" Сюань Цзяиа 629 г. как " город на Белой ре
к е " (Зуев, 1960. С. 91). Позднее Махмуд Кашгарский со
общает: "Сайрам - название белого города, который на
зывается Испнджаб. Про него говорят также Сайрам" 
(Волин, I960. С. 78, 80). Этимология топонима Испнд-
жаб в значении "белая вода" на основе согдийского язы
ка предложена В.К. Шуховцовым (Шуховцов. 1978. 
С. 151-152). Город под названием "Сайрам" дожил до на
стоящих дней. 

Вблизи Исгшджаба. на отрезке пути, соединявшем его 
с Шашем. находился город Газгирд. К а к установлено, 
средневековый путь проходил через перевал Турбат и 
шел на Сайрам {Барпюлъд. 1966. Т. IV . С. 27). В одном 
из пунктов этого пути, на территории с. Шарапхан. обна
ружено городище V11-X вв.. которое может быть ото
ждествлено с Газгирдом. Древний топоним Газгирд. ви
димо, сохранился в современном названии " К ы з ы -
Курт" . Так называется горная гряда между Ташкентом и 
Чимкентом, у подножия которой и находятся развалины 
города. 

Восточнее Испиджаба на Шелковом пути находились 
города или населенные пункты Шараб и Будухкет (Во
лин, 1960. С. 76). расстояние между которыми соответст
вует указанному в источниках расстоянию в фарсахах от 
Сайрама и между собой. Шарабу соответствует городи
ще Тортколь Балыкчи. а Б\'лл*хкету - городище Казат-
лык {Агеева. Пацевич, 1958. С. 134-135. 143). Уточнен
ные на основе шурфовок датировки городищ соответст
вуют времени сообщений средневековых авторов. 

В низовьях А р ы с и находился о к р у г Фараб (Отрар) 
с центром в городе Отрар. В письменных источниках 

Цитадели являлись необходимым элементом город
ской застройки, играя важную роль в жизни города, став 
необходимым элементом его фортификации. Цитадели 
раннесредневековых городов невелики, занимая, как 
правило, площадь от 0.1 га до 0,5 га. Раскопки проводи
лись на цитаделях городищ Куируктобе. Баба-Ата, А к -
тобе. Наиболее полно исследована цитадель Куйрукто 
бе. где о т к р ы т ы строительные конструкции трех разно
временных строительных периодов (X I—XI I . IX—XI, 
V I I - V I I I вв.). 

Конструкции нижнего, первоначального горизонта 
принадлежали дворцовой постройке цитадели. Она воз-

название " О т р а р " поянлиетея и V I I I и. Одновременно 
СТВЛО известно и другое название города - "Фарадб". 
Идентичность Отрара с городищем Отрартобе не вы
зывает сомнений (Акишев, Башшков. Ерзакович, 
1972. С. 26-43) . 

Однако до сих пор не нее ясно в локализации находив
шегося здесь города Тарбанд { Гарбан), упоминавшегося 
и древнетюркских надписях и арабских исторических со
чинениях. СЛ\ Кляшторный отождествляет Тарбанд 
(Гарбан) с городищем Отрартобе. опираясь на сведения 
арабского reoi-рафа Якута (X I I I в.): "Турарбзнд. город за 
Сейхуном. из самых отдаленных городов Шаша. примы
кающих к Мавераннахру. Народ этой страны по-разно
му произносит это имя. и они говорят Турар и Отрар" 
(Клншторный, 1964. С. 155-161). Раскопки Отрара по 
уровню слоев V1 -V IH н.э. и памятников оазиса этого же 
периода дали нумизматический материал, который так
же подтверждает тождество Тарбанд-Отрар (Бурнаше-
аа. 1973. С. 162). Было бы крайне интересно выяснить 
этимологию всех трех названий. Пока бесспорно лишь, 
что Фараб можно объяснить как согдийское название 
" з а р е ч н о г о " , " б е р е г о в о г о " места (Ш\хоицоп. 1978. 
С. 152). 

Этимологию топонима Отрар предложил в свое вре
мя Н.С. Л ы к о ш н н . П о его мнению, этот топоним можно 
объяснить , исходя из т ю р к с к о г о " у т " в значении 
"о гонь " , "пепелище" (Лыкпишн. 1899. С. 70-74). Воз
м о ж н ы и другие толкования. Так . в языке огузов суще
ствовали понятия, связанные с длительными остановка
ми, стоянками. Среди них "тураси йер" . напоминающее 
по звучанию Турар и Отрар (Агаджанов. 1969. С. 88; 
1972. С. 165-170). 

Ниже Отрара по Сырдарье находился округ Шавгарс 
центром в одноименном городе. В.В. Бартольд помещал 
Шавгар в районе Туркестана (Бартольд. 1965а. Т. I I I . 
С. 225). Город Шавгар отождествлялся в свое время с го
родищем Чуйтобе. расположенным в S км юго-восточ
нее Туркестана {Агеева, Пацевич. 1958. С. 94; Байпаков. 
1986. С. 26). В переводе с согдийского Шавгар означает 
"Черная гора" (Шуховцов. 1978. С. 153). Расположение 
городища в предгорьях Каратау (Черных гор) может 
служить дополнительным аргументом в пользу тождест
ва Чуйтобс-Шавгар . 

К городским центрам на Средней Сырдарье периода 
раннего средневековья следует отнести также городища 
Турткольтобе и Казатлык. 

ведена на искусственной платформе площадью 
80 х 80 м, высотой до 10 м. которая представляла собой 
сложное сооружение из нескольких рядов стен из бло
ков пахсы, разделенных поперечными перегородками из 
сырцового кирпича на отсеки, забитые лёссом, строи
тельным мусором (Табл. 113. 4). 

Сама постройка сохранилась плохо, ее наружные кран, 
особенно северо-западный, полностью смыты, часть внут
ренних стен срублена при позднейших перестройках. Не
тронутыми остались лишь капитальные стены, сложенные 
из иахсовых блоков и длинномерного сырцового кирпича 
размером (46-48) X (23-24) х (8-10) см. 

Городская застройка 
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ГЛАВА 10. СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ СЫРЛАРЬН 

Здание представляло собой прямоугольное в плане 
сооружение, вытянутое с северо-запада на юго-восток. 
Как полагают исследователи, по всему его периметру 
вдоль стен тянулись обводные галереи (или коридоры). 
По углам здания находились сегментонидной формы 
башни, которые узкими коридорами соединялись с об
водными галереями. Прямоугольное пространство, ог
раниченное обводными галереями, занимали парадные и 
жилые помещения. В центре находился большой парад
ный зал. площадью 157.5 кв.м. с выходом в юго-восточ
ном углу в обводную галерею. 

Парадное назначение зала подчеркивается его бога
тым декором. Именно здесь обнаружены обугленные 
резные доски фриза, украшавшего зал. На них изобра
жены боги и светские персонажи (Табл. 1 16, / . 2; 117, 
1-10). К западу от зала находился культовый комплекс. 
включавший два помещения (Табл. 112, /, 2). Одно из 
них. площадью около 30 кв. и, соединено с залом двер
ным проемом. Вдоль двух стен этой комнаты тянутся 
широкие суфы. В южном углу находилась лестница, ко
торая, по мнению автора раскопок, вела н несохраиив-
шийся юго-западный обходной коридор. В центре ком
наты находился большой круглый подиум, на который 
ставился светильник для возжигания огня во время цере
моний (Табл. 113). Большой парадный зал был пере
крыт бревенчатым дарвазн и благодаря этому возвы
шался над всеми остальными помещениями дворца. 

В последний период жизни дворца его площадь была 
несколько расширена за счет пристройки к северо-вос
точной галерее ряда помещений, которые вместе с баш
нями выполняли оборонительные функции. Верхняя по
верхность крепостных стен служила обзорной площад
кой. Вероятно, вдоль всей кромки стены был выложен 
парапет, венчавшийся многоступенчатыми зубцами. 
Дворец погиб при пожаре в первой половине IX в. [Бай-
паков, 1986. С. 71). 

На цитадели городища Бабз-Ата в VI-VI! н.э. было вы
строено монументальное здание высотой до 6 м, обнесен
ное стеной из пахсовых блоков и сырцоных кирпичей. 

Здание имело площадь 15 х 16 м и возведено ИЗ сыр
цового кирпича размером (40-41) х (20-22) х (9-10) см. 
Постройка была двухэтажной, в нижнем, цокольном 

Раскопки на широких площадях городищ, на терри
ториях шахриетанов Кок-Мардана, Куйруктобе. Мар-
дан-Куюка и цитадели Куйруктобе дали ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОСТавиТЬ Представление о характере квартальной за
стройки раннесредневековых городов. Деление горо
да па кварталы было обусловлено тенденцией к изо
лированности общественных групп и людей, связан
ных родственными узами, общей профессией, религи
ей. Уже у Нершахи в "Истории Бухары" встречаются 
термины "KV" И "махала" Г'мнхаллат"). означавшие 
кварталы Бухары Шсришхи. 1897. С. 64). Широко опе
рируют понятием "квартал" исследователи средневе
ковых городищ {Кабанов, 1956. С. 95-125: Князев, 
1945. С 163-175;Лунина, 1962. С. 218-409; Массон М., 
1940. <:. 98-99: 1949. С. 56: Шишкина. 1970. С 15-18; 
Федоров-Давыдов. 1958. С. 84-104). 

этаже находился восьмигранный в плане зал диаметром 
5,8 м. перекрытый куполом. В центре зала располагался 
колодец с диаметром.устья 1.1 И, стенки которого обло
жены битым камнем. Из зала на второй этаж вели три 
наклонно поднимающиеся галереи со ступенями из сыр
цового кирпича. Галереи были перекрыты стрельчаты
ми сводами, сложенными методом поперечных отрез
ков. Ширина галерей 1-2 м, высота 2.85 м. 

На втором этаже находились шесть помещений, три из 
которых расположены анфиладой вдоль северной стевы 
здания. Все они были перекрыты куполами (Табл. 113,5). 
Два помещения имели одинаковые размеры 3.7 х 3,7 м, тре
тье 3,2 х 3.2 м. Купола помещений опирались на арочно-
етупенчатые тромпы, расположенные на высоте 0.44 м от 
уровня пола. Высота стен всех помещений 2.85 м. В цент
ральной комнате вдоль южной стены имелась суфа. Осве
щение помещений осуществлялось через люки в центре ку
полов (Табл. 113, 6). Очаги определяются по пятнам прока-

В V11I-1X вв. первоначальные сооружения были забу-
тованы, на образовавшейся платформе возведена пря
моугольная в плане двухэтажная постройка с полукруг
лыми башнями по углам [Лгеена. 1962. С, 119). В резуль
тате площадь постройки увеличилась до 300 кв. м. Сна
ружи здание было обнесено стеной из пахсовых блоков 
толщиной 1.18 м. Центром комплекса по-прежнему ос
тавался восьмигранный купольный зал размером 
3.82 х 3.S2 м, вокруг зала располагались квадратные и 
прямоугольные помещения, соединенные арочными 
проходами. На полах помещений расчищены очажные 
пятна. 

Сохранились две башни, включенные в систему об
водных стен. Диаметр юго-восточной башни внизу со
ставлял 5.6 м. а на высоте 2 м—1.05 м. Кладка башни со
стоит из чередования ряда кирпичей, положенных плаш
мя, и ряда кирпичей, положенных на ребро, узкой сторо
ной наружу. Вход в здание н этот период находился в се
верной стороне, обращенной к шахристану. 

Таким образом, раскопки цитаделей показали, что 
они выполняли роль укрепленных резиденций правите
лей городов либо округов. В строительной технике при
менялись приемы, характерные для всей Средней Азии. 

Раскопки раннесредневековых городищ Кок-Мардан. 
Куйруктобе и Мардан-Куюк позволили выделить в их за
стройке отдельные кварталы и определить квартал как 
массив городской застройки, состоявший из нескольких до
мовладений, объединенных внутрпквартальной улочкой 
или же отрезком магистральной улицы. Фасад квартала 
глухой, границы с соседними кварталами проходили по зад
ним стенам всех домов и боковым стенам крайних домов. 

На Городище Кок-Мардан выявлены зри квартала 
VI - первой половины УМ в. Каждый из них формирует
ся тупиком, отходящим от магистральной "северной" 
улицы и упирающимся в крепостную стену. Длина тупи
ков 15. 12. Юм: площади, занимаемые кварталами,соот
ветственно равны 370. 350 и 300 кв. м. В квартале "Л" 
пять домов, в кварталах "Ь" и "В" - по четыре дома 
(Табл. 109,3-7). 
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СРЕДНЯЯ М Н Я II РЛНИКМ СРКДНКВККОВЫ-: 

На городище КуйруКТОбе раскопан квартал нторой 
воловины vu - нерпой половины IX и. Он находился il 
восточной частя тахристана я представляя собой до 
раскопок куполовидный бугор диаметром около 30 и. 
Верхние слои, вплоть до построек VII - мерной полови?-
им IX в.. были смыты. Разрушенными оказались » пери
ферийные участки квартала, но центральная его часть 
сохранилась достаточно хороню. Площадь сохранив
шейся части квартала 306 кв. и. в составе квартала на
считываются четыре дома, расположенные ПО обе сто
роны от HHvrpiiKiiapT.i.n.itort улочки. Три домовладения 
сохранились полностью, а от четвертого - лишь одно 
помещение. Из трех полностью сохранившихся домов 
один однокомнатный н два двухкомнатных. 

Внутри квартальная улочка закрывалась деревянной ка
литкой: в месте выхода ее на магистральную улицу сохра
нились остатки паза от порога. Одной нэ своих сторон (за
падной) квартал примыкал к городской стене; южная сте
на отделяла его от остальной городской застройки: восточ
ная часть квартала разрушена. По своей планировке и ха
рактеру застройки квартал не отличается от более ранних 
кварталов ГVI—VII вв.) на Кок-Марданс. 

Середина I тысячелетия н.э. у народов Средней Азии 
и Казахстана была переломным моментом в переходе от 
патриархальных семейных общин к малой семье {КиСОЯ-
ков. 1969. С. 17). Для этого времени характерно также 
сложение своего рода переходной формы семьи. Она со
стояла уже не из трех или более поколений, а из двух. 
Старшее поколение было представлено отцом и мате
рью, с которыми жили все женатые сыновья, как это на
блюдалось и в XIX - начале XX в. {Сухарева, Бикжано-
па. 1955. С. 173-177; Хаджиева. 1956. С. 235). 

У полуоседлых и оседлых каракалпаков такие семей-
но-родственные Группы именовались "коше". Во главе 
каждой группы стоял старшина - "коше бий" или "кот-
куда". который выбирался из числа наиболее богатых 
или влиятельных стариков. Обычно коше составлял аул. 
иногда несколько кошей объединялись в более крупные 
селения, выделяясь в них компактными группами. Семьи 

Для VI - перкой половины VII в. характерны два типа 
домов. Дома первого типа однокомнатные, наземные, 
прямоугольные в плане. 

Один из таких домов, площадью 43 кв. м. раскопан
ный на городище Кок-Мардан. имеет коленчатый кори
дор длиной до поворота 4 м. Вход тамбурный. Вдоль за
падной и северной стен устроены суфы с выступами-"эс-
традами" по центру. Ширина суф 1 м. выступов 1.2 м. вы
сота 40-45 см. Напротив входа, в центре, находился пря
моугольный очаг с глиняными бортиками. Слева от вхо
да, в тамбуре, находились два стеновых очага размером 
0,2x0.2 м. Юго-восточный угол помещения отделен гли
няным бортиком - это хозяйственный отсек. В ПОЛУ по
мещения расчищены три прямоугольные ямки от опор
ных столбов. Всего их должно быть четыре. В потолке. 
видимо, был устроен световой люк. он же служил дымо
вым отверстием. Дым. кроме того, выходил через дверь. 
именно поэтому очаг и камины приближены к выходу. 

Дома этого типа различаются формой суфы: Г-образ-

сообща выполняли обряды {Жданко, 1968, С. 80-82). 
Отчетливо проел ежи ВОЮТСЯ семейко-родственные 

группы и у оседлого населения, У таджиков они называ
ются '"кавн" или "каун". Как правило, такая группа про
живала в одном квартале, каждая семья владела индиви
дуальным приусадебным и пахотным участком земли, но 
все семьи объединялись для пастьбы скота, оказывали 
друг другу помощь в уборке урожая, в строительстве, 
вместе справляли общие семейные праздники, имели об
щую мечеть и общее кладбище (Кисляков, 1969. С. 18). 

У кочевников также наряду с малой семьей появилось 
и более широкое объединение с признаками экономиче
ского и территориального единства. Группы состояли из 
семей, находившихся в родстве и связанных сознанием 
общего происхождения. Каждая группа называла себя 
"детьми одного отца": "ата баласы" - у казахов; "бир 
аталык балдары" - у киргизов; "бир ата" - у туркмен. 
Количество семей в группе колебалось от 2-5 до 10-15. 
Они кочевали одним аулом, на зимовках селились ря
дом, скот выпасали совместно, по очереди, практикова
ли трудовую взаимопомощь, устраивали совместные 
праздники, совместно готовили ритуальную пищу. Одна
ко каждая семья имела свое тавро для скота (Абрамзон, 
1957. С. 32-34; Курылса. 1978. С. 132-143). 

Население кварталов Кок-Мардана и Куйруктобе. ви
димо, представляли ссмсйно-родствснные группы. 
В квартале насчитывается от четырех до шести домо
владений, принадлежавших родственным семьям. Ло
гично предположить, что известный по этнографиче
ским данным коше бий. "коткуда" - глава семейно-род-
ственной группы - соответствует средневековому раису 
(старшина, староста) квартата {Большаков, 1973. С. 334) 
и аксакалу квартала позднесредневековой Бухары (Су
харева, 1976. С. 33). 

Пока мало данных для того, чтобы судить об общест
венно-социальном характере кварталов, можно лишь 
констатировать, что для всех раскопанных кварталов ха
рактерна социальная однородность. 

ная у двух стен и П-образная у трех стен: двухступенча
тая с выступом в центре. Напольные очаги бывают пря
моугольными или с закруглением передней части. По 
периметру очаги оконтурены глиняным валиком. Встре
чаются овальные очаги. 

Очаги открытого типа, служившие и для обогрева 
жилищ, и для приготовлении пищи, широко распростра
нены в Южном Казахстане н Средней Азии и как релик
товая форма дожили до настоящего времени {Писарчик, 
1982. С. 72-77). Стеновые очаги представляют собой вы
битые в стенах полусферические ниши, на дно которых 
устанавливалась на специальных выступах жаровня с не
высокими бортиками. Функциональное назначение на
польных очагов и каминов различно: первые использо
вались для обогрева помещения и приготовления пищи, 
вторые - для выпечки хлеба. В домах имелись тумбовид-
кые поставы для зернотерок. Хумы. горшки для хране
ния запасов продуктов, располагались в углах на суфах. 
Кроме того, в качестве хранилищ использовались боч-
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ГЛЛВЛ 10. СРКДНИЕТКЧКНИЕ СЫРДЛРЫ1 

ковидиые сосуды нэ необожженной глины и корытооб
разные емкости, также слепленные нэ глины. 

В каждом доме в одном из углон жилого помещения, 
на стоне, на высоте 0.5-О.6 м глиняным валиком вылеп
ливался овал, под ним располагался угловой подиум-ал
тарь. Обычно покрытый толстым слоем ЗОЛЫ. Видимо. 
это было место лля отправлении культа, домашние свя-

ице. 
j 45 к Площади домов варьируют 

S5c/i домов имеют площадь 20-35 кв. м. От размера дома 
зависел характер перекрытия. В больших домах кровля 
опиралась на четыре столба, в средних в качестве опоры 
мог использоваться один столб, на который опирались 
одна прогонная балка или дне перекрещенные. В ма
леньких по площади помещениях крыша удерживалась 
на балках, положенных на стены. 

Дома второго типа двухкомнатные, с линейной пла
нировкой. Второе помещение выделено из первоначаль
ного общего помещения перегородкой либо стеной. Та
кие дома составляют 15% общей массы всех раскопан
ных жилищ. Кладовые могли находиться в разных час
тях дома. Площадь кладовых не превышала 8 кв. м. 

Оба типа жилищ традищюнны для Южного Казахс
тана и прослеживаются начиная с конца I тысячелетия 
ДО Н.Э. 

На Кок-Мардане такие жилища зафиксированы в 
нижнем строительном горизонте (третьем), датирован
ном III-V вв. (Табл. 109.3-7), и на расположенном рядом 
поселении Костобе того же времени. Много общего 
прослеживается при сопоставлении жилищ Средней 
Сырдарьн и жилищ первой половины I тысячелетия Н.Э., 
раскопанных на поселении Алтын-Лсар на Нижней 
Сырдарьс. В однокомнатных домах Алтын-Леара устра
ивались так называемые лотковые ВХОДЫ, Т-образные и 
П-образныс суфы. прямоугольные очаги и камины, по
ставь! для зернотерок. Дома здесь сооружались также из 
сырцового кирпича {Толстое, 1У62. С. 189-190. Рис. 108. 
109: Левина. 1971. С. 12-22. Рис. 2). 

Жилище второй половины VII - первой половины 
VIII в. известно по раскопкам Мардан-Куюка и Куйрук-
тобс (Табл. МО. 2; III. /-6). Двухкомнатные дома про
должают традицию предшествующего времени. Напри
мер, один из ломов состоял из ЖИЛОГО помещения и кла-
доной. Жилая комната имела площадь около 19 кв. м. У 
восточной стены находилась еуфа шириной 1.5 м. высо
той 0,4 м. Ее края ныложены сырцовым кирпичом. В 
центре помещения был устроен напольный подпрямо-
угольный в плаке очаг размером 1.2x1,2 м. Его бортики 
высотой 0.1-0.5 м. шириной 0.15 м сделаны нэ глины. От 
очага идет невысокая стенка, соединяющая угол очага с 
углом помещения. Она отгораживает на поверхности 
пола хозяйственную зону. При расчистке помещения со
браны раздавленные обломки кувШННОВ, кружки С гео
метрическим орнаментом, кухонные банкообрачные со
суды, покрытые Густой копотью. 

Возле очага на полу найдена литая бронзовая монета 
VI-VII вв.. а также железные пластины доспехов. 

Второе помещение дома - кладовая, соединенная 
дверным проемом с ЖИЛОЙ трапециевидной в плане ком
натой. 

шего от магистральной улицы. В проходе шириной 1.2 м 
сохранился паз от дверной коробки. 

Из коридора шириной 1.2 м. длиной 6 м вел проход в 
комнату площадью около 19 кв. м. В помещении вдоль 
двух стен была устроена Г-образная суфа шириной 1.2 м 
у восточной стены и i.3 M y северной. Высота суфы 
0.4 м. ближе к углу ее устроена ступенька. Северный 
угол помещения занят прямоугольным закромом. 

Еще один закром устроен в конце коридора. Это. соб
ственно, часть коридора, отгороженная глинобитной 
стенкой. Размер закрома 2x1 м. 

В центре помещения находился прямоугольный, час
тично разрушенный напольный очаг размером 1.5x1.5 м. 
Его топочная часть имеет прямоугольный выступ. Бор
тики очага сделаны из глины, их ширина 0,15 м. высота 
0,1 м. На полу возле очага расчищена коническая ямка 
диаметром 15 см. глубиной 10 см. В ней найдены бронзо
вая литая монета VH-VIII вв. и косточки персика. Кера
мика представлена столовыми кувшинами, кружками, 
кухонными банками. Кладовая имеет размеры 1.2x5,2 м. 
В ней вдоль длинных стен стояли восемь хумов. В семи 
хумах находилось обугленное зерно, в одном - не очи
щенный от семян хлопок. На полу были рассыпаны об
горевшие яблоки (Табл. 110. 2). 

Датировка раскопанных домов, как и всего второго 
строительного горизонта, основывается на находках мо
нет VII—VIII вв. и керамики, среди которой выделяется 
кангарская. Это кружки с кольцевыми ручками и кувши
ны со сливами: светильники, покрытые темно-вишне
вым, коричневым и черным ангобом и вдавленным ор
наментом геометрического характера. Элементы роспи
си - рамки из косых линий, сетка, полуовалы. Такая ке
рамика в Отрарском оазисе относится ко второй поло
вине VIII - первой половине IX в. (Байпаков. 1986. С. 58). 

Ко второму типу жилищ относятся "большие" много-
секционные дома. Один из таких домов раскопан на го
родище Кунруктобе. Размер дома 17x18 м (306 кв. м). Он 
включал три отдельные секции, объединенные коридо
ром и имевшие общий для всего дома зал площадью 
63.8 кв. м. Вход в него вел с улочки, уровень которой вы
ше пола зала, поэтому вход сделан в виде пологого пан
дуса. В дверном проеме сохранились пазы от дверной ра
мы и порога. 

Вход отделен от помещения стенкой-экраном. По 
трем сторонам помещения устроена суфа высотой 0.4 м. 
Ширина суфы у южной и западной стен I м. у северной 
0.7 м. В центре западной стены имеется выступ-'"эстра
да", ее длина 2.4 м. ширина 1.35 м. I la поверхности север-
нон суфы прослежены четыре овальные ямки. Почти в 
центре помещения располагался напольный очаг опаль
ной формы с бортиком по периметру (Табл. 113, / . 2). 

Раннесредиевековое жилище на юге Казахстана пред
ставляет собой явление многовекового развития. Парал
лели ему есть в материалах соседних районов. Это одно-
н двухкомнатные дома согдийского поселения 
V1I-VMI в. Гардами Хисор (Якубов, I9S2. С. 115-116. 
Рис. I. 3. 4). Планировка сближает четырехколонные 
помещения в домах Пенджнкента с залом "большого" 
дома второй половины V1I-VII1 вв. на городище Куйру-
ктобе. перекрытие которого опиралось на четыре ко
лонны, а суфа имела своеобразный выступ-"эстраду". 
Помещения с тамбурными входами. С еуфам« вдоль 
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ааух. трех или всех спя характерны для тохарнстанского 
мша Бажалыктепе (Аюбаум. I960. С. 108, 116. Рис. 62) н 
раввесреднеаекоаых памятников Усгрушаны (Негматов, 
1966. С. 55-54. Рис. 24). Определенное сходство наблюдает
ся при сопоставлении среднесырдарь и некого жилища с жи
лищем Юго-Западной Ферганы ilîphiKiiita. 1982. С. 48-50). а 
также с жилищем афрнгидского Хорезма (Неразик, 1966. 
С. 68-76: Гудком. 1962. С. 50). 

Этнографические параллели такому жилищу есть на 
Памире, в Фергане, равнинной части Зераашана {Неразик, 
1966. С. 74: Kimùaypa«, 1944. С. 422-60: Давыдов. 1969. 
С. 99-101). 

В застройке городищ Южного Казахстана удалось 
выявить святилища. Значимость их в жизни горожан. 
видимо, была различна: одни принадлежали жителям 
квартала, другие - крупным религиозным общинам го
рода. Одно из святилищ находилось в квартале "А" го
родища Кок-Мардан. Это была квадратная в плане од
нокомнатная постройка размером 4x4 м. заглубленная в 
землю. Напротив входа в стене на высоте 0,5 м от пола 

Рядом с городищами находятся курганные могильни
ки, изучение которых позволило проследить изменения 
в характере погребальных сооружений, погребальном 
обряде и сопровождающем инвентаре. 

В топографии могильника Кок-Мардан выделяются 
три части: возвышенные площадки с курганообразными 
насыпями в центре: сооружения в виде вала длиной до 
700 м. шириной 12-15 м. высотой 0.5-1.5 м: отдельно 
стоящие курганы диаметром 10-30 м, высотой до 2.5 м. 

Возвышения в виде площадок представляли собой 
подквадратные в плане иахсовые платформы. Размер 
одной из них 8.6x8.8 м. высота в центре 1,5 м, а по краям 
1,3-1.4 м. Валы, расположенные на территории могиль
ника, являются остатками поставленных впритык погре
бальных платформ. Одиночные курганы также были со
оружениями типа платформ небольших размеров. 

Могилы для взрослых выбивались в толще пахсы по 
периметру площадки. Каждое из таких погребальных 
сооружений состоит из входного коридора-дромоса и по
гребальной камеры. Ширина входного дромоса 
0.5-0.6 м. длина 0.6-1,2 м, высота 0.5-0.6 м. Погребаль
ная камера является продолжением дромоса: она более 
широкая у входа и сужается книзу. Ширина у изголовья 
от 1 до 1.3 м, в ногах 0,5-0.7 м, длина до 2.2 м. 

Умершие укладывались на спину, головой к входу, ру
ки вдоль туловища. В головах ставили кувшины с груше
видным туловом н носиком-сливом. Вместе с погребен
ным в могилу клали оружие: железные наконечники 
стрел, ножи, костяные накладки луков. Найдены укра
шения: бусы, амулеты. В могилах обнаружены желез
ные пряжки с подвижным язычком, бронзовые пряжки 
овальной формы с хоботовидным язычком. 

Детские погребения устраивались по краю платфор
мы в нишах и подбоях, размеры которых зависели от ро
ста умершего. Так. в одной ИЗ раскопанных платформ 

Несмотря па сходство с раш1ссрс,!нсвскоиым жили
щем северных районов Средней Азии, жилище Сред
ней Сырдарьн сохраняет черты, традиционные ДЛЯ 
сырдарьинских культур первой ПОЛОВИНЫ I тысячеле
тия н.э.: линейную планировку, прямоугольные и 
овальные открытые очаги, специальные хозяйствен
ные площадки, которые использовались, на наш 
взгляд, для приготовления хлеба, угловые налепы 
культового назначения. В дальнейшем планировка до
мов и их интерьер, видоизменяясь, продолжали сохра
няться и развиваться в домах средневековых городов 
Средней Сырдарьн. 

находилась прямоугольная ниша, обрамленная налепом 
в виде рогов барана. Под ней располагался подиум с тол
стым слоем золы на нем. Суфы шириной 1 м находились 
у юго-западной и северо-восточной стен. Прямых анало
гий этому святилищу нет. но некоторое сходство его 
прослеживается с постройкой на Гяуркале в Хорезме, 
датированной кушанским временем (Толстое, 1958. 
С. 193. Рис.87). 

расчищено 18 погребений, из которых три принадлежа
ли взрослым, а девять - детям. В другой расчищены 24 
захоронения, в третьей - 15. Наиболее поздние захоро
нения в могильных ямах, подбоях, катакомбах на Сред
ней Сырдарье относятся к VI—VII вв. 

Вторым типом захоронений являются погребения в 
наусах - подпрямоугольных сооружениях из пахсы и 
сырцового кирпича с купольными перекрытиями. 

Впервые в Казахстане такие сооружения были от
крыты на Борижарском (Буржарском) могильнике на 
средней Арыси. Здесь в 1949-1951 гг. раскопаны 15 кур
ганов, и в девяти из них обнаружены остатки прямо
угольных пахсовых оградок (перекрытия не сохрани
лись). На уровне древнего горизонта на подстилках из 
речкой гальки, а в одном случае ИЗ черепков посуды на
ходились остатки коллективных погребений. Они совер
шались в разное время, при этом более ранние захороне
ния сдвигались в сторону. Ориентация погребенных раз-

Сами курганы имели диаметр до 20 м при высоте 
3-4 м. Типичное захоронение такого рода содержал кур
ган 32. Насыпь овальная, диаметром 14-16.5 м. высотой 
2 м. Стены науса подпрямоугольной формы сложены из 
пахсы. Площадь камеры 7.5 кв. м. Внутрь ее ведет кори
дор длиной 2.5 м, шириной 0.75 м. Стены сохранились на 
высоту до 1.4 м (Табл. 115. / . 2). На полу камеры встре
чены разрозненные остатки костяка. Погребения сопро
вождались глиняной посудой: кувшинами с носиком. 
кувшинами со сливом, кружками, покрытыми красным 
лощением (Табл. 115). Найдены также железные одно-
лезвийные черешковые ножи, в одном случае железный 
меч. трехлопастные железные наконечники стрел. 

В других наусах обнаружены (Табл. 115) серебряные 
лировидные бляхи от наборных поясов, пряжкн с под
вижным язычком {Лп-гна. Пацсаич. 1956. С. 53-55). 

Святилища 
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Вопросы хронологии наусов Борижарского могиль
ника остаются дискуссионными. Е.И. Агеева и Г.И. Па* 
цевнч датировали их вначале VII1-X вв. (Агссии. Пацс-
вин. 1953. С. 55). а затем VI-VII и VI-VI1I вв. (Иге,-««. Па-
цевич, 1958. С. 176). 

В.И. Распопова. проанализировав поясные наборы 
из раскопанных погребений, сочла ВОЗМОЖНЫМ дати
ровать наусы VI-V11 вн. (Распопова, 1965. С. 88). 
Л.М. Левина отнесла Борижарский могильник к 
VI-VÏÎI вв. {Левина. 1971). По мнению K.M. Банпако-
ва. наусы датируются второй половиной VU—VIII в, 
(Байпакон. 1986. С. 58). 

Аналогичные погребальные сооружения обнару
жены и на могильнике Шага в Туркестанском оазисе. 
Здесь раскопаны пять курганов, скрывавших остатки 
наусов. Один из таких курганов (№ 67) диаметром око
ло 30 м. высотой 2,2 м. Под насыпью находилось по
гребальное сооружение - наус. Это прямоугольная по
стройка площадью 5.2x5 м из сырцового кирпича раз
мером 50х(20-25)х(9-10) см. Сохранившаяся высота 
стен 2.2 м. Постройка ориентирована по странам све
та углами. К наусу пристроен тамбур длиной 3.3 м. ши
риной 0.9 м. высотой 1.15 м. Судя по остаткам конст
рукций и завалам, коридор имел перекрытие в виде 
свода, выложенного ИЗ поставленных на ребро кирпи
чей размером 40x30x10 см. В замке1 свода использован 
кирпич трапециевидной формы. 

Наус. скорее всего, был перекрыт куполом. Вдоль се
верной и восточной сторон устроены суфы высотой 
15 см. шириной 75 см. Стены, суфы и пол обмазаны и по
белены. Наус был разграблен. В северной его части на 
суфе сохранились разрозненные кости трех скелетов. 

На цитадели городища Куйруктобе был открыт двор
цовый комплекс, центром которого служил парадный 
зал площадью 157.5 кн. м. Комплекс построек погиб в 
результате сильного пожара. Рухнувшая кровли парад
ного зала законсервировала остатки древнего перекры
тия, в том числе и обломки украшенных резьбой обуг
ленных балок, и обгоревшие доски от резного иодпото-
лочного фриза. Находки из слон пожара: керамика, тер
ракота, бронзовые монеты двух типов с изображением 
идущего льва на одной стороне, а на другой рунических 
монограмм "и + уш" или "ат" - датируют сгоревшие со
оружения VII - первой половиной IX в. 

На сохранившихся и расчищенных досках фриза 
представлены изображения богов и светских сцеп, види
мо когда-то связанных единой сюжетной художествен
но-смысловой идеей (Табл. 116. 117). 

Ближайшие аналогии резному дереву ИЗ цитадели 
Куйруктобе происходят из Согда и Уструшаны. Розетки. 
ромбы, крестики, орнаментальные МОТИВЫ резьбы 
встречались на резном дереве из Пенджпкснга. Шахри-
стана. Уртак\ргана {Воронина. 1957а. Рис. 16-18. 26а: 
Нешатов и др.. 1966. Табл. X; Негматов. Пуаатов и 
др.. 1973. Рис. 32-34). 

К интересным деталям, украшавшим перекрытия, 
балки и.ш арки входов, относятся парные изображения 
"сирен". Сюжет с изображением "сирен" ПШрОКО рас-

В одном из курганов (Х> 68) расчищены кости от 25 
погребенных, расположенных в три яруса. Во входном 
коридоре находился скелет собаки. Археологический 
материал представлен керамикой - краснолощеными 
ЭЙНОХоевидными кувшинами и кружками с кольчатыми 
ручками, краснолощеными мисками с перегибом в сред
ней части стенок. Интересна кружечка с подковообраз
ным нале пом. Встречены кувшины грушевидных про
порций, обломки хумов с потеками ангоба. Железные 
изделия представлены трехиерыми наконечниками 
стрел, обломком ножичка, пряжками с подвижным 
язычком. 

Среди украшений обнаружены бронзовый браслет и 
обломки серьги с шариком. В одном из наусов найдена 
медная согдийская монета конца VII - первой половины 
VIII в. По мнению А.Г. Максимовой, могильник Шага 
датируется концом VII - первой половиной VIII в. (Мак
симом. 1974. С. 117). 

Помимо могильников Борижарского и Шага, трупо-
положения в наусах. датируемых в пределах VI—VIII вв.. 
отмечены в северных районах Средней Азии, в Семире
чье (Костобе. Пскент. Тюлбугус) (Байпаков, 1987. 
С. 564; А/зажходжае». 1962. С. 71-79; вхрякоч. 1968. 
С. 57-62). 

В характере и планировке погребальных построек, в 
обряде погребения, в керамике, украшениях прослежи
ваются традиции местных каунчиноидных культур. 
тюркское и согдийское влияние. Наличие этих компо
нентов в материальной и духовной культуре населения 
Средней Сырдарьн доказывает своеобразие в развитии 
местной земледел ьческо-скотоводческой и городской 
культуры области в период раннего средневековья. 

пространен в раннесредневековом искусстве. Они есть и 
на резном штуке Варахпш. и к глиняных рельефах Пен-
джикента (Беленицкий, 1964. С. 193-194). Парные изо
бражения "сирен" под аркой или по бокам от нее сохра
нились на ступах Санчи и Бхар\тты. в гротах Бамиаиа 
(Goiiart A.. Codart С. Ilackin J.. 1928. Fig. 6. pi. XXII). в 
резной кости Беграма (НасШ. 1928. Fig. 100). Эти мифи
ческие существа упоминаются в буддийских текстах в 
качестве мужской и женской пары под именами Кинара 
и Кннзрн. 

К числу уникальных находок относятся остатки досок 
подпотолочного фриза, некогда украшавшею парадный 
зал цитадели. У стены, находившейся напротив цент
рального входа в зал. расчищено, '"законсервировано" и 
поднято девять фрат ментнрованных досок. 

Лучше других сохранилась доска (Табл. 117, /) с изо
бражениями божеств на зооморфных тронах. Ее длина 
более 122 см. сохранившаяся ширина 25 см. В арках по
казаны восседающие на тронах божества. Слева муж
ское божестно на троне в виде фшур крылатых (?) верб
людов (?). Сохранилась морда (ЩНОГО НЗ них с характер
ной удлиненностью н торчащим ухом. Мордами верблю
ды повернуты друг к другу. Божество и ЮбраженО в фае. 
В правой руке, согнутой в локте, с кистью на уровне гру
ди, бог держит предмет с тремя и югнутыми побегами. В 
левой руке у него сосуд с зубцами-мерлонамн но краю. 

Памятники искусства 
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Нп голове зубчатая корова. Божество справа, видимо 
его супруга, сидит на троне из двух горных баранов. В 
оравой руке, «пнутой н локте и поднятой вверх, тре
угольный предмет, и левой - жезл, на голове повяэха с 
бантом на лбу и развевающимися » сливой концами. 

И.! иле и и сохранился фрагмент еще одной доски фри
за, На ней изображения подножий тронов в виде зоо
морфных существ с крыльями. Видны изображения ков
ров или ПОПОВ, которыми были ПОКрыТЫ троны. У ПОД-
вожвя трона с горными баранами изображены малень
кие фигуры коленопреклоненных людей. ВОЗМОЖНО хо
зяев куйрукского замка (Таил. 117. 7). 

Архивольты заполнены четырехлепестковыми ро
зетками, а межарочные пространства - изображениями 
СИДЯЩИХ персонажей (Табл. 117. /). 

Изображения бОГОВ на зооморфных тронах известны 
в росписях Согда. В Варахше на стенах Восточного зала 
дворца бухар-худатов центральная фигура восседает на 
троне С опорами в виде крылатых верблюдов. Они, так 
же как и куйрукские. похожи на грифонов, и не случай
но В.Л. Шишкин называет их "желтыми грифонами с 
верблюжьими головами, шеями и ногами'". У подножия 
трона, так же как и на куЙруКСКОЙ доске, даны колено
преклоненные персонажи (Шишкин. 196.1. С. 160). Близ
ки к куйрукскн.м сцены на росписях Иенджнкента (объ
ект XXIV). Здесь показана чета божеств. Мужское бо
жество сидит на троне, опора которого оформлена в ви
де верблюда. Супруга его сидит на троне с опорой в ви
де горного барана. Бог держит в поднятой руке фигурку 
верблюда (Беденицкий, Маршак. 1976. С. 81 ). Особенно 
близкое сходство прослеживается при сравнении изо
бражения мужского божества с чашей ИЗ Куйруктобе и 
со штампованным рельефом на одной из стенок оссуа-
рия. найденного в Южном Согде. в предгорьях Гиссар-
ского хребта {Крашенинникова. 1986. С. 45-46). 

Еще одна доска от фриза, со сценой осады замка со
хранилась фрагментарно, ее длина 93 см. ширина 23 см. 

Центральная часть доски занята композицией, где в 
арке, украшенной четырехлепестковыми розетками, на 
стене, видимо замка или города, увенчанной пирами
дальными зубцами, изображены дна лучника. Здесь же 
на переднем плане изображено божество с поднятыми 
руками, в одной из них находился круглый предмет. На 
голове божества корона с крыльями. Межарочные про
странства были заполнены изображениями стоящих за 
зубчатой стеной персонажей, сохранность которых 
крайне плохая. Божество, судя по дошедшим до нас де
талям, имело четыре руки, две из них. как отмечалось, 
были подняты вверх: вторая пара рук опущена 
(Табл. 117. 2). Возможно, сцену осады замка или города 
следует сопоставить с согдо-манихейскнм текстом, в ко
тором рассказывается о падении города, осажденного 
врагами. В нем упоминается имя "Наны-госкожи". По 
мнению В.Б. Хенинга. это имя богини Лиахпты. Анализ 
культа Наны (Анахнты) в Согде. предпринятый 
Н.В. Дьяконовой и О.И. Смирновой, приводит исследо
вателей к выводу, что Нана-Анахита была одним из ос
новных божеств Согда. а в Пенджикенте. вероятно. 
культ Наны - богини-.матери, покровительницы города 
- был главным (Дьяконова, Смирнова, 1967. С. 71-83). 
Судя по аналогичному изображению на доске ИЗ Куйру
ктобе. этот образ почитаем и на Средней Сырдарье. 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Интересна деревянная прямоугольная доска разме
ром 125x35 см. где н отличие от упомянутых ДОСОК изо
бражены не боги, а представлена, видимо, светская сце
на. В центре вполоборота друг к друзу стоят мужчина и 
женщина, безусловно, знатные особы. У женщины (она 
стоит слева) округлое лицо с широким плоским носом, 
миндалевидные глаза. На голове плоская шапочка, на 
лбу диадема. Из-под шапочки на правое плечо спускает
ся косичка, перехваченная через рапные промежутки за
вязками. В правом ухе серьга с овальной подвеской, на 
шее ожерелье из крупных неправильной формы бусин, 
на плечах накидка. 

Лицо мужчины сохранилось плохо. На голове у него 
шапочка с околышем, одет он в халат с запахом на ле
вую сторону (правая пола наверху). Под халатом видна 
рубаха со стоячим воротником. Правой рукой мужчина 
обнимает женщину, кисть его правой руки лежит на пле
че женщины, а левая, поднятая ладонью вверх, поднесе
на к ее лицу. На ладони лежит круглый предмет. Жен
щина правой рукой сжимает левую руку мужчины у ло-

Персонаж. стоящий слева от пары, изображен в фас. 
у него округлое лицо с плоским носом, на голове нечто 
вроде тюрбана, на лбу узкая повязка. В мочки ушей про
деты серьги с овальной подвеской, на груди гривна с ша
риками на разомкнутых концах. Одет он в халат, на гру
ди которого орнамент в виде розетки ИЗ перлов. Под ха
латом рубаха со стоячим воротником. В левой согнутой 
руке персонаж держит какой-то предмет. 

Фигура, помещенная справа от знатной четы, тоже 
изображена в фас. Голова и черты лица разрушены. 
Персонаж одет в халат, из-под которого видна рубаха со 
стоячим воротником, в руках он держит что-то. похожее 
на поднос или блюдо (Табл. 116, / . 2). 

Справа от центральной группы изображены еще две 
фигуры, но от них сохранились лишь контуры; слева от 
группы прослеживается силуэт одиночной фигуры. Фи
гуры находятся в арках. Межарочное пространство за
полнено четырехлепестковыми розетками и пальметта
ми с обращенными вниз листьями. Полных аналогий 
куЙрукской композиции в изобразительном искусстве 
других памятников нет. Некоторое сходство обнаружи
вает сцена в росписях из Афраснаба. на северной стеке 
зала I. Среди изображенных персонажей привлекают 
внимание три женщины в лодке. Одна из женщин под
держивает кисть правой руки сидящей с ней рядом жен
щины, которая, а свою очередь, положила левую руку 
на плечо правой (Алъбаум, 1975. С. 69. Рис. 21). Анало
гичная сцена встречена в живописи Балалыктепе {Аль-
баум, 1960. С. 128-129. Рис. 97. 98). где изображены двое 
мужчин и сидящая на заднем плане женщина. По мне
нию Л.И. Альбаума, такие сюжеты с характерными 
"'жестами рук" связаны с обрядовыми сценами сговора 
между сватами жениха и невесты. Возможно, и на рез
ной доске из Куйруктобе также изображена аналогич
ная сцена. Полная характеристика и анализ резного де
рева из Куйруктобе еще не сделаны, но уже сейчас ясно, 
насколько богатая информация о духовной жизни про
шлого в нем скрыта. Бесспорно и то. что на Сырдарье 
получили развитие согдийская архитектура, керамика. 
искусство, причем изобразительные сюжеты на резном 
дереве уходят в античные традиции. 
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ГЛАВА 10. СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ СЫРДАРЬН 

Керамика 
Пока известна лишь одна печь гончара V I I I - I X ни., 

раскопанная на территории северного рабада Отрара. 
Она имела грушевидную форму, длину 2.7 м. ширину 
2.5 м. Топочная камера несколько меньших размеров. 
чем обжигательная. Под печи опирался на переверну
тый венчиком вниз хум без дна, поставленный на три 
"рогатые" подставки. Хум обложен снаружи сырцовым 
кирпичом. 

Керамика V I - первой половины V I I в. делится на ку
хонную посуду ( котлы, г о р ш к и , к р ы ш к и , сковороды. 
подставки), тарную посулу, предназначенную для хране
ния и транспортировки продуктов (хумы, хумчи. горш
ки, кувшины, крынки ) и столовую посуду ( к у в ш и н ы , ми
ски, кружки) . Отдельную Грушу керамических изделий 
составляют светильники, детские и г р у ш к и , грузики 
ткацких станков, пряслица (Табл. 112, 115). 

В кухонной лепной керамике преобладают г о р ш к и . 
Это приземистые сосуды с о к р у г л ы м туловом. невысо
ким горлом со слегка ото гнутым наружу венчиком. Диа
метр горла обычно меньше размера дна. ручки петле-
видные. вертикальные и налепные в виде полукруглой 
скобы или зубчатого выступа. Встречаются г о р ш к и , у 
которых по две ручки - одна иетлевидная вертикальная, 
другая налегшая полукруглая. 

К р ы ш к и различных диаметров - от небольших, диа
метром 10-12 см, до крупных, диаметром 25-30 см. Есть 
крышки с летлевидноп ручкой в центре или сбоку, с 
овальным отверстием для выхода пара. Края к р ы ш е к 
иногда украшены насечками, плавлениями, на их поверх
ности имеются украшения в виде прочерченных к р у ж -

В группу керамических изделий входят подставки в 
виде стилизованных изображений головы быка с под
черкнуто массивными рогами ("рогатые" ' подставки). Их 
поверхность украшалась ямочными вдавленнями. 

Посуда для хранения и транспортировки полы и про
дуктов питания вылеплена от руки . Преобладают хумы 
и хумчи. Для хумов характерны массивные прямоуголь
ные в сечении венчики е валиком посредине. Есть венчи
ки подквадратные и подтреугольные в сечении 
(Табл. 110.3-3). Овальное яйцевидное тулово с выделен
ной шейкой переходит и плоское дно. иногда с отпечат
ками грубой ткани типа мешковины. Хумчи имеют удли
ненное асимметричное тулово. венчики прямоугольные 
или овальные в сечении. 

Большинство хумов п о к р ы т ы светло-коричневым, 
розовым, реже светлым ангобом, поверх которого анго
бом более темного цвета, иногда почти черным, наноси
ли потеки и брызки . На плечиках хумов встречаются 
прочерченные до обжига знаки: овалы, чнечагн, кресты. 
параллельные линии, проведенные пальцами. 

Большую группу составляют горшконндные сосуды. 
Они в большинстве своем сверху покрывались белым 
ангобом, а также розовым и красным. На тулове. как 
правило, видны следы заглаживания каким-то окру глым 
предметом, видимо черепком. 

Ручки у горшков двух видов - вертикальные и гори
зонта л миле. Первые опираются на край венчика и туло
во. Они обычно опальные И круглые В сечении. Реже 
ВСГречаЮТСЯ уплощенные, в сечении подпрямо\толь-

ные. Горизонтальные ручки налеплялись на плечики со
судов, они овальные в сечении, снизу уплощены. Орна
мент на сосудах однообразен и располагается обычно на 
шейке. Состоит он ИЗ продавленных концентрических 
кругов, оттисков палочки на шейке и ручках, горизон
тальных и вертикальных борозд, а также из прочерчен
ных волнистых и зигзагообразных линий на тулове. 

Водоносные кувшины лепились от руки. Они имеют 
широкое короткое горло, диаметром 12-20 см. с заост
ренным, слегка отогнутым наружу венчиком. Тулово с 
покатыми, обвислыми плечиками заканчивается широ
ким плоским дном, которое в полтора-два раза шире 
диаметра устья. Оно покрывалось розовым, краснова
т ы м или коричневым ангобом, снаружи затиралось пуч
ком травы, мокрой тряпкой или специальным инстру
ментом, оставляющим тонкие частые бороздки. Ручки 
овальные в сечении, прямоугольные с желобком. Они 
соединяют венчик с плечиками, иногда их верхний конец 
закреплен чуть ниже венчика. 

Особый тип представляют водоносные кувшины, для 
которых характерно сочетание коричневого ангоба и 
рифления горла. Зачастую это не рифление, а зона час
т ы х резных пли вдавленных линий (Табл. 112). Кувшины 
украшались потеками или пятнами ангоба и вдавленны
ми концентрическими линиями, отпечатками гребенча
т о г о штампа, налепами. 

На горло одного из кувшинов были нанесены гребен
чатым штампом ряд наклонных линий, рамка из двух 
резных линий, а на тулово - волнистый узор, проведен
ный тем же гребенчатым штампом. 

Налепы обычно встречаются на ручке или тулове. На 
ручке налепляли выступ или элементы, придававшие 
ручке зооморфный вид (Табл. 115), Под ручкой имеют
ся налепы. имитирующие рога барана: налепы в виде 
к р у ж к а , иногда обрамленного шариками. На тулове не
к о т о р ы х кувшинов просматриваются прочерченные 
тамгообразные знаки 

Столовая посуда в основном представлена красноан-
гобированныыи кувшинами и кружками, сделанными на 
круге п. реже, вылепленными от руки. Красный ангоб 
сочетается с лощением. Формы краснолощеной столо
вой посуды разнообразны. Это кувшины со сливом, 
обычно вылепленные от руки. У них короткое горло 
раструбом, раздутое тулопо. ручка соединяет край вен
чика и плечики. К У В Ш И Н Ы С носиками большого Объема, 
как правило до 10 л. 

К р у ж к и нескольких типов. Наиболее распростране
ны сосуды изящных пропорций с прямой шейкой, ото
гнутым венчиком и округлым туловом (Табл. 112. 12, 
13). Ручка соединяет тулово с краем венчика. Другой тип 
кружек представлен сосудами с ручкой, налепленной по
средине тулова (Табл. 112. / / : 1151. Встречаются кружки 
с зооморфными ручками. 

Группу бытовых изделий из керамики составляют 
светильники, изготовленные из рыхлого теста с шамо
том. Резервуар е расширяющимися стенками опирается 
на ко 1сскую ножку (Табл. 110. 3-10). 

Керамику I тысячелетня н.э. исследуемого района как 
особый комплекс Л . М . Левина отнесла К отрарско-кара-
тауской культуре и выделила в пей Три хронологические 
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СРЕДНЯЯ АЗИЯ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

группы в пределах с I в. до н.э. до vin п. н.э. Наиболее 
поздняя группа отнесена ею к vi-vil l вв. Для керамики 
ЭТОГО периода характерны орнамент в »иди насечек. 
ШОК, валенных шишечек, налешюго валика на горле 
или тулове; распространение кумов с подквадратяыми в 
сечении венчиками {.Ленина. 1971. С. 233-234). 

Однако сейчас представляется ВОЗМОЖНЫМ более чет
ко различать комплексы керамики не по рубежу 
VI-VII вв.. а ПО середине VII н. Основанием служит тот 
факт, что н VII н. на юге Казахстана, и в частности в От-
рарском ОаЗНсе, ПОЯВЛЯЮТСЯ элементы нового стиля в 
керамике. 

В целом для керамики VI - первой половины VII в. ха
рактерно преобладание типов и форм, относящихся к 
керамике третьего этапа отрарско-каратауской культу
ры. Но есть и новые типы посуды. Это эйнохосвидные 
краснолощеные кувшины, аналогичные кувшинам КЗ 

Керамика этого времени получена мри раскопках От-
рара, Куйруктобе н Мардан-Куюка. К этому же време
ни относятся н комплексы посуды из Борнжарского мо
гильника и некрополя Шага. 

Кухонная керамика в основном продолжает традиции 
предшествующего периода. Это котлы и плоскодонные 
горшки, лепленные от руки. То же можно сказать и о 
посуде, предназначенной для хранения продуктов и их 
переноски. 

Состав металлических изделий, встреченных при рас
копках поселений и могильников, свидетельствуете раз
витии кузнечного, медницкого и ювелирного ремесел. 

На городище Кок-Мардан найдены железные крицы. 
Остатки медеплавильного производства обнаружен].! 

при раскопках Тоткультобс. Моты, серпы, ножи, мечи и 
кинжалы, наконечники стрел изготавливались местны
ми кузнецами. Из серебра и бронзы делали пряжки, ук
рашения, амулеты. Из кости изготавливались накладки 
сложносоставных луков, различного рода заколки. Ис-

Торговля была одним из важнейших факторов 
развития региона. Обменная торговля с кочевни
ками осуществлялась на ярмарках в Испиджабе 
и Отраре. Большую роль играл Великий шелко
вый путь, одно из ответвлений которого прохо
дило через южно-казахстанские степи (Зуеи. 1960. 
С. 87-96). 

Наличие денежной торговли подтверждают наход
ки местных монет VII-VIII вв.. обнаруженные в боль
шом числе на Отраре, Куйруктобе. Мардан-Куюкс. 
Алтынтобе, Бузуке правобережном. Монеты трех ти
пов, и те и другие литые, бронзовые. У монет первого 
типа на одной из сторон изображен идущий вправо лев 
на подставке в обрамлении круга ИЗ перлов, на обо
ротной - руническая монограмма "н+уш". возможно 

БОрИЖарСКОГО некрополи п МОГНЛЬНИКа Шага, В группе 
столовой керамики встречены краснолощеиые кружки с 
кольцевыми ручками ребристых очертаний с признака
ми подражания тюркской торевтике, которые прояви
лись в керамике Средней Азии в VII—VIII вв. (Маршак. 
1965. С. 25). 

В комплексе имеются экземпляры сосудов с рез
ным растительным орнаментом, находящие аналогии 
в комплексах посулы Кескен-Куюккала VII-VIII вв. 
из низовьев С'ырдарьи (Ленина. 1971. С. 80-81. Рис. 20. 
85. 86. 111). 

Появление новых признаков дает основание датиро
вать керамический комплекс Кок-Мардана VI - первой 
половиной VII в.. поскольку во второй половине VII в. 
новые признаки в керамике получают широкое распро
странение, что отмечается для комплекса керамики вто
рой половины VII - первой половины IX в. 

Появляются новые типы столовой посуды, сделанной 
на круге. Это керамика "согдийского облика": кружки с 
кольцевыми ручками, эйкохоевидные кувшины, а также 
керамика "кангарского типа" (Байпаков, 1986. Рис. 6). Она 
представлена кувшинами ч кружками, покрытыми крас
ным, вишневым и черным ангобом и украшенными вдав
ленным орнаментом в виде сеток, овалов, елочки, гирлянд 
(Табл. 110. J-I0). Для некоторых кружек характерны зуб
чатые ручки, ручки с выступами (Байпаков, 19S5. Рис. 12). 

пользовались в качестве поделочного материала кости и 
рога домашних и диких животных. 

Высокого уровня развития достигло ювелирное ре
месло. Украшения из золота со вставками цветного кам
ня и стекла, бусы из хрусталя, сердолика, бирюзы укра
шали и дополняли женский костюм (Табл. 114). 

Камень шел для производства зернотерок, жерновов, 
терочников. оселков. Из гальки изготавливалась сурь-
маташн - часть туалетного прибора, использовавшегося 
для сурмления бровей (Табл. 115). 

принадлежавшая кангарам. Монеты второго типа 
имеют на одной стороне такого же льва, на другой -
монограмму "ат". представляющую собой родовую 
тамгу тюргешей (Бурнашева. 1973. С. 81—87; Бийпа-
ков, 1985. С. 64-71). 

И наконец, к третьему тину монет относятся такие, 
у которых имеется тамгообразный знак в виде " и ю -
ча" (Бурнашава, 1987. С. 152). 

Renn местные монеты свидетельствуют о внутриоб
ластной торговле, то монеты нхшидов Согда VII в.. 
дреннетюркские монеты Чача конца VII - начала 
VIII в., тюркских правителей Ферганы, китайской ди
настии Тан и бухарского типа "гитрифн" (Бурнашева. 
1975. С. 60-68) подтверждают важную роль городов в 
системе международной торговли. 

Керамика второй половины VII - первой половины IX в 

Изделия из металла, украшения 

Торговля 



Глава 11 

Согд V-VHI вв. 

Идеология по памятникам искусства 

Еще в 1930-е годы о согдийском искусстве можно бы
ло судить только по терракотовым статуэткам (Тол
стой, Кондаков. 1890. С. 27-30; Весеаовский, 1917: 
Trcver. 1934) и по оссуариям, исто ри ко -религиозное зна
чение которых было оценено уже в дореволюционное 
время (Иностранцев, 1907, 1908, 1909: Бартольд, 1966а. 
б). Их изучение было продолжено перед войной в рабо
тах А.А.Потапова {Потачан. 1938) и А.Я. Борисова (Бо
рисов, 1940). С находки в 1933 г. расписного щита в од
ном комплексе с согдийскими документами начала 
VIII в. на горе Муг в верховьях Зеравшана началось изу
чение согдийской живописи (Якубовский. 1939. С. 27). 
Затем в 1938 г. В.А. Шишкин обнаружил штуковую 
скульптуру н настенные росписи на окраине Бухарского 
оазиса, в Варахше. Новый этап исследования наступил 
после открытия экспедицией иод руководством 
А.Ю. Якубовского росписей в Пенджнкенте. где с 1948 г. 
ежегодно находят произведения монументального ис
кусства V-V11I вв.: скульптуру из алебастра, глины и де
рева и. главным образом, живопись на стенах храмов, 
дворца правителя и многочисленных частных домов. В 
1950-1954 гг. были сделаны новые открытия росписей в 
Варахше (Шишкин. 1940. 1947. 1956. 1963). С 1965 г. ран-
несредкевековую настенную живопись неоднократно 
находили на городище Афрасиаб в столице Согда Са
марканде. 

Для понимания согдийских росписей весьма важны 
также открытия произведений искусства в Тохарнстане. 
Хорезме. Уструшанс. Семиречье, о которых речь идет в 
Других главах этого тома. 

В результате полувековой работы ряда ученых поя
вились монографические исследования н сборники по 
Варахше. Пенджнкенту, Афрасиабу {Шишкин. 1963; 
ЖДП. СЖДП: Беяашцкий, 1973: Belenizktj, 1980: Адьба-
ум. 1975). В этих работах в науку введен огромный мате
риал, даны описания памятников, обоснонаны с той или 
иной точностью датировки, определены многие сюже
ты, рассмотрены техника и стиль, поставлены вопросы 
об идеологии и культах. Прочитанная В.А. Лившицем 
надпись на росписи Афрасиаба помогла опознать в этой 
росписи отражение современной художнику действи
тельности второй половины VII в. (Альбаум, 1975. 
С. 52-56: см. также: Betenilski, Marshak, 1981. P. 61-63). В 
Пекджикенте выявлены иллюстрации к сказанию о Рус
тами ipetenitsky, 1963: Ведешщкий, 1973. С. 47). к басням 
Эзопа, к индийским притчам ИЗ Маичатантры (Беяениц-
кий. 1973. С. 49: Маршак. 1977) и к "Махабхарате" 
ißelemsski,Marshak, 1981. P. 28: Семенов, 1985). выделе
ны культовые сцены с изображениями богов i Бс.ичшц-
кий. Маршак, 1976: Шкода, 1980). Много работ посвяще
но проблеме отражения в искусстве религии Согда (/>('-
яешщкий, 1954. 1959: Бемницкий, Маршак, 1976; Азар~ 
пай. 1У75; Ахвграу, 1975. 1976, 1976а. 1981; Duchesne-

Guiltemin, 1979). Все пишущие об этом признают значи
тельную роль культов многочисленных богов. Установ
лены имена Накы (богини на львином троне). Всшпар-
кара (трехликого бога с трезубцем» и некоторых других 
(Дьяконова, Смирнова. 1976: Azarpay, 1975. 1976. 1981. 
Р. 126-143; Betenitski, Marshak. 1981. P. 29. 35). Хорошо 
известно, что Согд был охвачен воздействием зороаст
ризма, но дискутируется вопрос о том. насколько силь
ным было это воздействие (Hennins. 1965: Widengren, 
1965. S. 320-332: Воусе. 1982. P. 240). Влияние других дог
матических религий было ограниченным, хотя известно, 
что многие согдийцы исповедовали манихейство, буд
дизм и христианство. Эти религии были особенно рас
пространены в их колониях. Никаких манихейскнх па
мятников на территории Согда пока не обнаружено. 
Буддизм в Согде. видимо, в какой-то момент играл из
вестную роль, но к 630 г. он уже навсегда потерял значе
ние в метрополии (Liivinskv. 1968. Р. 41—46: Литеинский. 
Зеймаль, 1971. С. 114. 115. 119. 121. 123. 124). Христиан
ство археологически засвидетельствовано в Пенджнкен
те (Пешкова, Маршак. 1976) и в Самарканде (Тсрснпж-
КЮ1, 1950. С. 167. Рис. 2), но христианских росписей или 

Культовая архитектура ранпесредневекового Цент
рального Согда известна по храмам местной религии в 
Пенджнкенте. Эти два храма были построены в V в. и 
многократно перестраивались до начала VII в. В Южном 
Согде к началу этого периода относятся наиболее позд
ние перестройки храма Еркургана (Исамиддинов. Су-
лейманов, 1977: 1984. С. 18). 

В социологическом аспекте росписи Пенджнкента 
как памятник идеологии складывающегося феодализма 
рассматривал А.Ю. Якубовский (Якубовский, 1954). 
Позднее была предпринята попытка выявить сущест
венные черты мировоззрения согдийцев на основании 
росписей Пенджнкента феленицкай, Маршак. 1976). 

Изучение монументального искусства стимулировало 
исследование других его видов. Были опубликованы 
сводные издания по терракотам (Мешкхрие, 1962. 1977). 
Новые находки лицевых оссуариев привели к возобнов
лению споров О значении их рельефов и к открытию на 
некоторых из них зороастрпйскнх изображений {Пуги-
ченкова. 1984; Павчшикая. 1983: Лунина. Усманоно. 
1985: Grenet, 1984. 1986: Грене, 1987). В восточной торев
тике VI-1X вв. были выделены школы, и той или иной 
степени связанные С Согдом [Маршак. 1971а; Даркснич, 
1976). 

В настоящее время еще нет обобщающей работы по 
искусству Тогда. Б.Г. ГафурОВ дал краткий обзор ранке-
ере дне векового согдийского искусства с культурно-ис
торических позиций (Гафуров, 1972. С, 274-280). Попу
лярный очерк написал Б.Я. ( таннекпй (СтавШЖЫй, 
1974. С. 188-230). Отдельные главы опели СоЩу в СВО-
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средняя АЗИЯ и рлнави СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

ii\ книгах но искусству Центральной Азии м. Буосальн и 
Б. Роулсид IBttSSagti, 1463. Р. 42-51: Rowland. 1970. 
S. 52-78). Их работы интересны it искусствоведческом 
плане, ко в них нет историки- культу pi lOfl проблематики. 
У Л.И. Ремпсли культовые, эпические, сказочные сюже
ты, определенные его предшественниками, без разгра
ничения трактуются как "эпос в живописи Средней 
Азии" {Ремпель, 19К4). Специально живописи Согда по
священа монография американский всследовательннцы 
Г. АэарпаЙ (Azärpay, 1981). в которую включен большой 
раздел советских авторов. В этой книге, написанной в 
1976 г.. затронуты культовые н светские аспекты со
гдийской культуры. 

В кратком обзоре нельзя даже перечислить много
численные статьи, н которых идет речь 0 тех или иных 
мотивах согдийского искусства, однако надо упомянуть 
отчеты в серии "Археологические работы в Таджики
стане" (за 1954-1961 и 1970-1982 гг.). где сообщается о 

Хронологическая последовательность для всего перио- • 
да раннего средневековья установлена главным образом 
на материалах Пенджикента. К V в. в этом городе относят
ся основание и первые перестройки двух храмов и первые 
наусы. Священный участок пенджикентекпх храмов пло
щадью около 1.3 га располагался в центре укрепленного 
стеной города, занимавшего, несколько более 8 га. Прямо
угольный священный участок был разделен стеной, ориен
тированной с запада на восток, на две части, каждая из ко
торых была отведена для одного храма {южный храм -
объект I. северный храм - объект И). Ранняя история хра
мов еще не вполне выяснена, в частности с какого времени 
дворы каждого из храмов были разделены на восточный и 
западный: однако это членение появилось достаточно ра
но, уже в V в. (восточные дворы - объект X). Главные зда
ния храмов находились в западной половине участка, а 
вход с улицы - на востоке. Эти здания представляли собой 
изолированные сооружения на прямоугольной в плане 
платформе (Табл. 31.2,3). 

На объекте I прослеживается ранний план главного 
здания. С востока на платформу вел узкий пандус. С во
сточной стороны на ней стояла колоннада портика, а с 
трех других сторон - глухие стены. Позади портика был 
виден четырехколонный зал с широкой дверью в запад
ной стене, за которой находилась прямоугольная целла. 
Стены между залом и портиком не было. Зал и целла с 
севера, запада и юга были обведены обходным коридо
ром. По сторонам от входа в целлу в торцовой стене за
ла располагались две арочные ниши, предназначенные, 
видимо, для статуй богов. 

Архитектурная композиция храма, несомненно, родст
венна композициям храмов греко-бактрнйского и кушан-
ского времени на территории Вактрии (Ай-Ханум. Тахти-
Сангин. Сурх-Котал, Дильберджин). Особенностью пенд
жикентекпх храмов является открытый в портик четырех
колонный зал перед целлой. В этом проявилась характер
ная вообще для Согда публичность ритуала. 

К V в. относится первая значительная перестройка 
первого храма. К южной стене были пристроены три по
мещения, самое восточное ИЗ которых, с окрашенными 
в черный цвет стенами и хранилищем ДЛЯ чистой золы. 

всех Произведениях искусства, найденных на территории 
этой республики, и привидится каталог выставки "Древ
ности Таджикистана" (Душанбе, 1985). 

Строительной истории пенджикентекпх храмов, ре
конструкции и интерпретации совершавшихся в них ри
туалов посвящена диссертация В.Г. Шкоды (Шкода. 
1986). 

Изучая проблемы идеологии, необходимо учиты
вать данные согдийской литературы, к сожалению, по 
большей части переводной, обзор которой сделан 
В.А. Лившицем {Липшиц. 1981. С. 350-362). Нельзя за
бывать и О многократно прокомментированных исто
риками скудных сведениях иноязычных, в основном 
китайских и арабо-персидскнх. авторов. Однако зада
ча данной главы не исследовать все имеющиеся сведе
ния, а Представить в качестве исторического источни
ка совокупность добытых археологами художествен-

прелназкачалось для священного вечного огня. Из этого 
помещения выходили во двор ступени специально при
строенной к платформе лестницы: по ней поднимались с 
огнем в главное здание. Симметрично этой была соору
жена лестница у северного края платформы. 

Одно из помещений у южной стены главного здания 
было святилищем с нишей в торцовой стене. В нише не 
было стационарного изображения божества, но низ сте
ны под ней оформлен в виде пьедестала и украшен гли
няными рельефами, значение которых определил 
П. Бернар: два тритона, подняв руки, поддерживают 
драпировку, как бы свисающую с потолка ниши. Найде
ны и фрагменты орнаментов от живописного обрамле
ния. Около юго-западного угла платформы обнаружены 
пристенный алтарь-пилястр и остатки пня большого де
рева. 

В результате перестройки здания культы огня и воды. 
столь характерные для зороастризма, начали играть 
большую роль, не предусмотренную первоначальной 
композицией плана. Это не изолированный факт: к V в. 
относятся наиболее ранние оссуарные погребения Пенд
жикента. В более раннее время, в первые века н.э.. в Со-
где известны трупоположенин в курганах и гручгговых 
могильниках (Суджина. Зосун). Для того же периода на
до упомянуть и обычай выкладывания трупов в пещере 
в сопровождении инвентаря (пещера Горн-Гург близ 
Пенджикента). Как известно, оссуарный обряд не был 
обязательным для зороастрнйцев и практиковался не 
только эороасгриицамн. Но в Хорезме и в Согде этот 
обряд определенно связан с зороастрийской средой {Ра-
птюрт. 1971: Стйвиский, 1952: Потачав, 1938: Пач-
чинская, 1983; Gn-nei. 1984; Грене, 1987). Само измене
ние обряда, несомненно, отражало стремление к упоря
дочению ритуалов, о том же. вероятно, свидетельствует 
перестройка храма в Еркургане. где приблизительно в 
то же время появляется стационарный алтарь огня и 
множество ранее неизвестных культовых предметов. 
связанных с почитанием огня (Иснмиддинои, Суяейма-
нов. 1977; 1984. С. 18; Сулейманов, 1987. С. 135-143). 

К концу V в. относится сооружение дополнительных 
капелл с севера от главных зданий обоих храмов. В се-

Памятннкн V в 
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верной капелле второго храма местами сохранилась 
настенная живопись на боковых стенах, и том числе 
изображение богини с предстоящими. Это не основное 
божество, культ>' которого была посвящена капелла. 
Богиня с систром и знаменем в поднятых разведенных 
руках сидит на троне с опорами в виде лротом крыла
тых псов (?) (Beleiikki, 1980. Taf. 18-20; Bck-niiskii. 
Marshak, 1981. Fig. 34). Элементы эллинистической 
иконографии Иснды и греческого костюма, а также 
эллинистические приемы передачи объема и про
странства (почем), которые позднее в Согде исчезают. 
сочетаются с сасанидской царской ПОЗОЙ, сасанидскн-

Если V век в Согде был временем неуклонного подъ
ема, то к началу VI в. в Пенджикенте относятся разру
шения, связанные, возможно, с эфталнтским завоевани
ем. В первой половине VI в. храмы были перестроен!.i. 
причем было заложено сырцом помещение для вечного 
огня. Таким образом, пенджикентский первый храм не
долгое время сочетавший особенности двух типов иран
ских культовых сооружений досасанидского времени, 
т.е. храмов богов и храмов огня (Воусе, 1979. Р. 60-61. 
S8-90). скова стал ТОЛЬКО храмом богов. Эта перемена 
имела, видимо, лишь местное значение, поскольку хоро
шо известно, что во времена арабского завоевания в 
VIII в. в Согде функционировали храмы огня. 

В VI в. после нескольких перестроек окончательно 
сложился план пенджикентских храмов, который с VII в. 
уже почти не менялся. Главное здание второго храма в 
результате осталось изолированной постройкой среди 
двора, тогда как фасад главного здания первого храма 
протянулся на всю ширину двора. Сами главные здания 
обоих храмов очень похожи др\т на друга. Портики и ча
лы храмов, несколько капелл получили богатое скульп
турное и живописное убранство. Архитектура предоста
вила живописи и скульптуре возможность развернуть 
перед посетителями храмов множество композиций, сре
ди которых были сцены поклонения божеству, процес
сии, культовые театрализованные представления, пиры 
и иллюстрации к мифологическим повествованиям. Это 
изобилие изображений, не свойственное зороастризму 
Ирана, здесь, в Согде. должно быть, помогало местной 
религии успешно конкурировать с манихейством и буд
дизмом, которые использовали религиозное искусство в 
своей пропаганде. 

В V-VI вв. в ходе борьбы сложилась согдийская куль
товая иконография, и которую с VI в. за короткий срок 
вошло много новых для Согда иноземных элементов. 
Это стало возможным потому, что ранее у согдийцев во
обще не было сколько-нибудь развитого представления 
о зримом облике богов. В дальнейшем, в VII—VIII вв., на
ступает определенная стабилизация и нет новых значи
тельных заимствований. 

В VI в. в Согде широкое распространение получили 
керамические иконки-образки, на некоторых изображе
ны божества в храмовой шипе (Маршак. 1964. 
С. 237-240. Рис. 25-2б: Меиисерис, 1962. С. 40-13. 92-95. 
Табл. XIX-XX; 1977. С. 60-71. Рис. 7. Табл. XIV-XVIII. 
XXXj. Надо отметить, что статуэтки без ниш часто бы
ли изображениями тех же Гни он. ЧТО и на образках. На

ми пряжками и лентами. Надо отметить зооморфный 
трон, переносной жертвенник с зонтом, трубчатое 
знамя - особенности позднейшей согдийской культо
вой иконографии, появившиеся уже в V в. Сочетание 
эллинистической и еасанидской традиций восходит, 
вероятно, к кушано-сасанндскому искусству Тохарн-
стана1, но согднйцы смело перерабатывали заимство
ванные схемы. Рисуя богиню, художник первоначаль
но собирался изобразить ее с мечом. Однако в ходе ра
боты было решено изменить ее атрибуты или, скорее, 
•заменить на этом месте одну богиню другой, с други
ми атрибутами (Табл. 32. К). 

на. сидящая на льве (Табл. 30. 22). бог на троне в виде 
верблюда (Табл. 30. 1. 6. II) и некоторые Другие персо
нажи терракот -засвидетельствованы, кроме того, в рос
писях и на деревянной скульптуре VII-VIII вв. Многие 
терракоты, вероятно, были массовыми репродукциями 
известных в свое время храмовых статуй. Скульптор ле
пил и вырезал из подсохшей глины исходную патрицу 
каждой серии. Патрицу обжигали, оттискивали в сырую 
глину, а затем после обжига оттиск превращался в мат
рицу для формовки терракот. Во время сушки и обжига 
фигурки становились меньше, чем матрицы, в которых 
их делали. Многие гончары использовали в качестве па
триц готовые изделия и делали с их помощью новые ма
трицы, которые, высыхая, становились меньше терра
кот, послуживших патрицами. Иногда полученные отти
ски подправляли после формовки. В результате появи
лись большие серии терракот рачного размера (извест
ны серии с шестью-семью градациями), но целиком или 
в основных чертах механически воспроизводивших не
многочисленные исконные патрицы, выполненные 
скульпторами-профессионалами. Этих патриц было так 
мало, что не приходится думать об особых скульпторах-
коропластах. Те. кто выполнял глиняные статуи и рель
ефы храмов или резные деревянные фигуры и рельефы, 
очевидно, лишь от случая к случаю делали образцы для 
мастеров-керамистов. С терракотовыми образками вы
сокопрофессиональное искусство и новая иконография 
богов вошли в дома рядовых горожан. Некоторые, 
обычно более крупные, терракоты раскрашивались, 
как. вероятно, и вся монументальная скульптура. 

Во втором храме к VI в. относится глиняная монумен
тальная скульптурная композиция входного портика во
сточного двора с изображением реальных и фантастиче
ских обитателей вод. среди которых есть и тритон с 
рыбьими хвостами вместо ног. похожий на более ранних 
тритонов первого храма. Тогда же в северной капелле 
второго храма напротив входа сделали Специальную ни
шу с росписью, посвященной КУЛЬТУ ВОДНОГО божества -
четверорукой (по индийскому Образцу) бог пни. сидящей 
на троне в виде дракона. Таким обра ЮМ, почитание вод
ной стихии «свидетельствовано во второстепенных по
мещениях. От статуи главного шла почти ничего не со
хранилось, а в цстле. по-видимому, вообще не было ста-

I Çp САфшюа- m Одяъберажика ИСрумшяма, 1"7о С w- HJ1 
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цмрварного убранства. Там только голые стены и остат? 
KU деревянных конструкций, вероятно, от механизма С 
воротом КаКОГО-ТО ПОДЪСМНОГО устройства ДЛЯ храмо
вых чудес1 (Табл. 31,"О. Таким образом, неясно, относи
лись пн второстепенные культовые изображения храма 
к ого основному культу. В портике и четырехколонном 
МВе роСПНСН отражают мифологические сюжеты и ри
туалы, совершавшиеся в храме (процессии едущих в 
храм на боковых стенах портика, фигуры молящихся с 
переносными жертвенниками на торцовой стене зала). 

Мифологически композиции - это какие-то плохо со
хранившиеся батальные сцены на задней стене портика 
и росписи боковых, южной и северной, стен четырехко-
ЛОННОГО зала. На восточной части южной стены показа
на сцена оплакивания, н которой участвуют люди и бо
жества (ЖДП. Табл. Х1Х-ХХШ; Якубовский. 1950. 
Рис. 4, 5). Ее считали изображением погребения Сия ну -
ша - героя, почитавшегося в Бухаре и. возможно, В Хо
резме, или его сына Форуда (Дьяконов, 1951; Дьяконова, 
Смирнова. 1960). однако более вероятно, что оплакива
ют не юношу Форуда или мужа-воина Сиявуша. а ка
кую-то молодую женщину {Рапопорт. 1971. С. 82). хотя 
такой миф в СоГПе неизвестен2. 

Оплакивание с участием четверорукой богини, по 
мнению исследователей [Дьякон/та. Смирнова. 1967. 
С. 76. 82. 83; Grenet. 1984. Р. 275). соответствует согднй-
ско-манпхейскому тексту, в котором в связи с "порчей"' 
веры магов упоминаются богиня Нана и оплакивание, но 
этот текст [flaming, 1944. Р. 137. 142-144; 1965. Р. 252) 
стишком отрывочен, чтобы судить о предании в целом. 
Западнее изображены вздыбленный красный конь и 
сцена разрушения стен города или крепости с падающи
ми вниз головой людьми. Это не Ч штатский мост, кото
рый должны преодолеть души умерших, поскольку при 
падении в ад грешников сам мост сужается, но не разру
шается. На северной стене показана процессия пеших 
мужчин, ведущих красного оседланного коня, видимо 
того же. что и на южной стене, причем перед конем ста
новятся на колени какие-то люди. В отличие от процес
сий на северной и южной стенах портика, которые дви
жутся в том же направлении, что и посетители, идущие 
от входа к главному зданию, здесь движение обращено 
наоборот от целлы к портику, как бы продолжая компо
зицию южной стены. О связи северной и южной компо
зиций говорит и повторное появление красного коня. 
Видимо, художник изобразил не совершаемый в храме 
ритуал, а обряд, исполненный персонажами иллюстри
руемого мифа. Жертвоприношение коня, известное в 
древности у ряда иранских народов, могло быть связано 
с погребальным обрядом, на что указывают рельефы 
одной группы согдийских оссуарнен. где показаны жрец 
в закрывающей рот повязке, переносной алтарь и осед
ланный конь у этого алтаря (.Крашенинникова, 1977. 
1986). Люди с такими же повязками сопровождают осед
ланного коня на росписи VII в. из Афрасиаба. Если сог
ласиться с Л.И. Альбаумом. что там изображен приезд 

1 Описание устройств;!, с почин».к i которого итомашчесхи подни
мались руки илол л, есть и олш IM и 1 расскл ion" [ACT.m:i" Слали tCa'aöu. 
1959. С. 184-187). 

- Среди иплакиизющих ист тюрок, которые ил Лфгысилйс нюбра-

НСВеСТЫ к самаркандскому царю, то оседланный конь, 
возможно, участвовал не TO.TI.KO В погребальном, но и в 
других обрядах. Однако его толкование не бесспорно. 

Во втором храме ЭПИЗОД с конем лишь часть погре
бального ритуала, но никак не развязка мифологическо
го сюжета. Продолжение могло бы находиться на сосед
нем участке торцовой степы портика. Но трудно допус
тить возможность, что композиция на этом участке -
сражение в горах с мелкомасштабными фигурам», среди 
которых различимы воин, поднявший боевой топор, и 
как будто СЛОВ, - может без всякого перехода быть про
должением торжественной, даже несколько растянутой 
процессии на северной стене. Сюжет сцены на этом се
верном участке торцовой стены портика, видимо, тоже 
мифологический, но в этой сцене продолжается не рос
пись зала, а композиция на южном участке той же сте
ны, где показаны тела поверженных воинов. 

Таким образом, тематика росписей боковых стен 
главного зала была полностью раскрыта на этих двух 
стенах. Если, как неоднократно предполагали, здесь на
ходились иллюстрации к мифу об умирающем и воскре
сающем божестве (мужском или женском), то. посколь
ку стены были много выше, чем сохранившиеся роспи
си, для сцен, связанных с воскрешением или апофеозом, 
могли бы быть отведены верхи стен. Оплакиваемая име
ет статус божества или близка к этому статусу, поэтому 
художник показал ее в большем масштабе, чем оплаки
вающих ее людей. Возможно, что роспись, как и согдий
ский текст с упоминанием Наны. посвящена какому-то 
квазиисторнческому событию, поскольку в тексте на
зван реальный город, находившийся на территории То-
харистана. В этом случае также надо учитывать непол
ноту сохранившейся композиции. 

В нервом храме росписи VI в. частично сохранились в 
южной и северной капеллах и в портике главного здания. В 
портике это мелкомасштабное изображение какого-то ри
туального пира и две далеко отстоящие друг от друга ком
позиции: с божественным воином-лучником на колеснице. 
запряженной четырьмя кабанами, и с изображением Заха-
ка. Захак представлен дважды - стоящим и лежащим (ße.ie-
тщкий. Маршак. 1973; Bcicnitskiï. Marshak, 1981. Fig. 14,33). 
Этот царь, позднее тиран "Шахнаме" со змеями, выросши
ми из его плеч, восходит к авестийскому трехголовому 
змею Ажи-Дахаку. По сочинениям сасанндского времени. 
он играет важную роль в зороастрнйской эсхатологии. По
бежденному, но не убитому в древности1, ему предстояло 
участвовать в последней битве Добра и Зла. С темой извеч
ной борьбы этих мировых сил. вероятно, связаны баталь
ные сцены в росписях портиков главных зданий храмов 
Пенджикснтз. В росписях их северных капелл отразились 
театрализованные представления, приуроченные к весен
ним и летним праздникам. 

Стилистически живопись VI в. в отличие от скульпту
ры далеко отходит от эллинистических традиций. В обо
их видах искусства заметную роль начали играть индий
ские мотивы. Колорит росписей стал более ярким и кон
трастным, возросла их декоративная выразительность в 
синтезе с архитектурой. 

1 Лежащий Захак, потчожно. не повержен, з слит. В " Шахначе" 
сел. 'лш'юд его пешего сил. который нпоглл иллюстрировали чинил-
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Судя п о т р а к т о в к е л и ц а и п р и ч е с к и , к VI в. о т н о с и т 
ся д е р е в я н н а я нагая ф и г у р а с и д я щ е г о м у ж ч и н ы , най
д е н н а я в п е щ е р е в в е р х о в ь я х З е р а в ш а н а » м е с т е с о с 
т а т к а м и о д е ж д ы (Myxmapoe. I 9 S 2 . С. 1 5 - 2 0 ) . Э т а к у к 
л а в п о л о в и н у н а т у р а л ь н о й в е л и ч и н ы , в о з м о ж н о , слу 
ж и л а п е р е н о с н ы м и д о л о м в о в р е м я п р а з д н и ч н ы х п р о 
цессий п о д о б н о ф и г у р е О м а н а ( В о х у м а н а ? ) . к о т о р о г о 
косили в х р а м а х м а г о п К а п п а д о к и и (Страбон. Г е о г р а 

ф и я . X V . 15. С . 6К0; Воусе, 1984. Р. 63) . И з о б р а ж е н и и 
с в е т и л и ж е з л с г о л о в а м и г о р н ы х к о з л о в , к о т о р ы е 
н а й д е н ы в м е с т е с э т о й с т а т у е й , т а к ж е н а х о д я т а н а л о 
гии в з о р о а с т р и й с к о й с и м в о л и к е . 

К VI в. относятся наиболее ранние согдийские серебря
ные сосуды, для которых характерны сохранение древних 
ахемеиидо-парфянских традиций И почти полное отсутст
вие изобразительных мотивов (Маршак. 1971а). 

На протяжении VII в 
перемены. Ускорение д 
роста привело к качесп 
месла. от которого 
Внешние обстоите 

Основные изменения в VII - первой 
Произв 

не VIII в. 

врем •KV.A 

а способствовали этому ускорению. 
С конца VI в. вхождение в систему тюркских кагзнатов, а с 
середины VII в. фактическая независимость под сюзерени
тетом Танской империи, сначала почти, а затем и полно
стью номинальным, падение под ударами арабов в конце 
первой половины VII в. Сасанндского Ирана, связанное со 
всем этим перемещение на север основной трассы между
народной торговли на Азиатском континенте вывели Согд 
ИЗ относительной обособленности более раннего периода. 

Приблизительно с середины VII в. начинается расцвет 
согдийского искусства, который продолжался до середины 
VIII в., несмотря на неоднократные нашествия арабов в 
конце VII и особенно в первой половине VIII в.. которые 

i Пенджш 
1К..!ч: О Cor;] 

более длите, 
ловнна VIII 
вернувшиеся 
арабами, cor 

72: 

и ( £ . 

,-нте удается латаровать росписи VIII в. с т о ч -
итилетнй. но стилистически и по реалиям на 
I! - первой половины VIII в. выявляются два 
ных периода: VII в. и конец VII - первая по-
i.. поскольку, восстанавливая Пенджнкент . 
ЖОЛО 740 г.. после заключения договора с 
1йцы в новых росписях 740-х годов отразили 
скую идеологию, которая воплощена в рос-
VIII в.. выполненных до прихода арабов в 

этот город. После середины VIII в. горожане и 
ламинировались, что прослеживается археологиче-
реднамеренной порче росписей и алтарей-очагов . К 
; из этих периодов относятся основные росписи А ф -

(между 650 и 675 гг.). з ко второму - росписи Ва-
Маршак. 1979). Наиболее п 

риод богато п ре дета) 
веяные росписи VII в. с точ 
приходится рассматривать 
сейчас можно СУДИТЬ. ЖИВО! 
ВЫ VIII в. отличалась осЫ 
р а з н о о б р а з е н иллюстрнр; 

Пенджш 
ззрен: 

В VII в 
/ . н о в 

прояви: 
то врем: 

нте . и поэтому разроз-
вдейного содержания 
поздними. Насколько 
а VII - первой половн-

тературных сюжетов , 
M ритуальные сцены. 
: к декоративному 00-

icpBofi половине VIII в.. мм 
гдийцы достигли высокого мастерства в разработке 
ских повествований. Остаются непревзойденными и 
ЗОВЫе композиции со сложным ритмом повторяв 
сцен и мотивов при обязательной неполноте ноат< 
своеобразии каждой ИЗ фигур и каждой из сцен dif 
ООВТОрОВ ближе к рифмовке , чем к рефрену! . ЭвО 
шла ко все более ясной и при этом эмоциональной п 
•И раЗВИТНЯ действия, ко все большей эластичности С 
контуров и все большей КОЛЛИ] рафичностн линии. 

в с середины VII в. до начала вто
рой половины VIII в, отличаются особенно высокохудоже
ственным выполнением (Маршак. 1971а). В VII в. обогаща
ется набор ф о р м серебряной посуды, распространяется 
сложный рельефный и гравированный декор, становятся 

пображення реальных и фантасташ 
оревтнке этого времени проявился интерес к 
культурам, что выразилось в заимствовании 

византийских форм, сасанидскнх нзобразнтель-
1ских орнаментальных мотивов. В Хорезме на 
чашах изображали богов, иногда тех же . что и 

росписях, но согдийцы предпочитали видеть 

обычны 
воткых. В 1 
иноземным 
тюркских и 
ных и KHTSJ 
серебряных 
на согднйск! 
на сосудах зооморфные символы. Возможно. ; 
согдийской торговлей. Зарубежные или ннаковерующие по
требители могли, не понимая согдийского осмысления, вос
принимать эти. как будто нейтральные, образы в соответст
вии со своими собственными представлениями. Согдийские 
сосуды распространялись в тюркских и хазарских степях, их 
влияние заметно в Китае и в Восточном Иране, подвласт
ном арабам. В эту эпоху подъема благосостояния рядовые 
горожане в своем быту подражали знати: их столовая посу
да (керамические реплики серебряных сосудов), одежда с 
наборными поясами, монументальные дома похожи соот
ветственно на утварь, костюм и жилища аристократии. 

Значительные перемены произошли и в коропластикс. 
Техника ее не изменилась, но образки почти исчезли, зато 
ш и р о к о распространились фигурки всадников со штампо
ванным изображением человека на вылепленном от руки 
ездовом животном (Табл. 30 .5 ) . Такие фигурки, но обычно 
целиком л е п н ы е , издавна были известны в Согде. Эти сво
его рода праздничные игрушки, связанные с древними об
рядами земледельцев, напоминают, в частности, фигурки, 
изготовляемые зороастринцамн к Фарвардагану' . В VII в. 
иногда на спину животного прилепляли небольшой обра
зок, но в целом всадники в отличие от образков - это не 
изображения богов пантеона. Исчезкс 
образков едва ли можно объяснить 

м е т ь в домах и з о б р а ж с т и 
ЮЩВХ городах Conta д е т а 
ПИЛИСЬ ЖИВОПИСНЫМИ, НЗВСС 
му Туркестану той эпохи. 

H парадных залах бога 
• и з о б р а ж а л и богО) 

богов. Скорее ВС*Г 
амп< 

( дом! писцы Обяэа-
;ак обз . ект поклонения глав-

обраЗОМ и виде особой сцепы на торцовой стене в 
зльной или и з о б р а ж е н н о й живописцем шипе. Именно 
л VII п. х а р а к т е р н ы л и ц е в ы е оссуарнн с р е л ь е ф н ы м и 
з ь т о в ы м п и з о б р а ж е н и я м и . С ю ж е т ы р е л ь е ф о в оссуа-
JB с у щ е с т в е н н о п о п о л н я ю т представления о согдпй-
JM п а н т е о н е н согдийских ритуалах . 

' Их. окшко, «с ечнлим юобмигаоишм воя т—r~—>- о м » 
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Развитие кум 
Попробуем теперь дать краткая обзор культовы* сю

жетов по всем видам изобразительного искусства Согда 
v i -v i l l ив. Культовое искусство Согда имело весьма 
скромное начало. В Пенджикеите в капелле, располо
женной' в северо-западном углу двора второго храма, в 
слое начала v in в. найдена алебастровая статуя сидящей 
богини, смоитированная вз отлитых it форме частей и 
раскрашенная (Marsak, 1990. Fig. ft). Датировка этой пор
тативной фигуры ВЫСОТОЙ около 32 СМ не соответствует 
дате слоя. Ее иконография и стиль ВОСХОДЯТ к эллини
стическим статуям сидящей богини, хотя и с некоторы
ми искажениями и огрублением. Еще нет ни сасанид-
скнх. ни индийских деталей. К сожалению, определить, 
какая именно богиня изображена, нельзя, поскольку не 
сохранились НИ головной убор, ни руки , которые обыч
но держали предметы, являющиеся атрибутами опреде
ленного божества. М о ж н о только скачать, что ближе 
всего к пеиджикентской фигуре изображение Ардохш 
на некоторых монетах Канншки I I I {Зеймалъ £ . . 1983. 
Табл. 25. X V I I . 01). 

Такого рода небольшие серийные, сменные и доволь
но простые изображения, вероятно, в позднеантичное 
время приводились из какого-то производственного цен
тра, обслуживавшего большую территорию. Следует 
отмстить, что известные для более позднего времени 
росписи каждый раз без припорохов создавались заново. 
Уже к концу V в. изображения богов, как показывает 
роспись с богиней ИЗ северной капеллы, сохранив неко
торые особенности (в частности, в костюме), характер
ные для античной традиции, становятся гораздо слож
нее, обогащаясь элементами сасанндской царской ико
нографии: диадема и пояс с лентами. ЗООМОрфныЙ трон. 
ноги сидящей фигуры с расставленными коленями, об
разующие ромб. Сасаяидския вклад прослеживается и 
по позднейшим памятникам, но с V I в. его несколько за
слоняет сильное индийское влияние, столь же отчетливо 
видное в произведениях более позднего периода. 

Индийские заимствования связаны не с буддийской, а 
с индуистской иконографией. Только в одном зале дома 
начала V I I I в.. в котором на почетных местах помещены 
крупномасштабные изображения богов согдийского 
пантеона, в маленькой арке над дверью был изображен 
Будда, выполненный художником-небуддистом, допус
тившим грубые иконографические ошибки (помещение 
28 объекта X X V ) (табл. 33. 2). Заказчик также явно не 
был буддистом, но. имея недогматическое религиозное 
сознание, видимо, не видел ничего дурного в том. чтобы 
заручиться покровительством и этого иноземного боже
ства. Согд в некоторых китайских источниках отнесен к 
числу стран, где почитают Бурду, однако побывавшие в 
нем буддийские паломники VII—VIII вв. свидетельствуют 
о негативном отношении согдийцев к буддизму. Вероят
но, наиболее тесный контакт с этой религией нужно от
нести к V I в. В Пенджикеите на хуме есть согдийская 
надпись "сутра" (чтение В.А. Лившица), хотя именно н 
этом городе буддисты никогда не играли заметной роли 
(Табл. 34. 3). 

Возможны контакты согдийцев с индуизмом помимо 
буддийского посредничества. К а к недавно напомнил 
Ф. Грене, в долине Инда еще в X IX в. существовала груп-

и к о н ш р и ф и н 

{Grenet, 1985. Р. 37-38). Эти люди стали индуистами. но 
практиковали ряд неортодоксальных обычаев. Множе
ство согдийских надписей обнаружено на скалах вдоль 
дороги в верховьях Инда {Humbach, 1980). Там. в Индии. 
стремление потомков согдийцев приспособиться к инду
изму вполне понятно, особенно если учесть длитель
ность их пребывания в этой стране, но могли ли возвра
щавшиеся из Индии купцы так повлиять на своих согра
ждан, остается неясным. 

В кушаНСКОМ царстве, по мнению Е.В. Зеймаля, "бое
вой шиваизм", отрицавший иные культы, дважды стано
вился царской религией (при Вине Кадфизе И Васудеве). 
что было связано со стремлением иноземных завоевате
лей Индии с помощью неортодоксальной индийской ре
лигии внедриться в замкнутую структуру общества этой 
страша (Зеймапъ F... I963). Однако за пределами царст
ва, в Согде. все это не имело значения, да и специфики 
"боевого шиваизма" нет в согдийской иконографии. 
Связанный с Вишну Гаруда. вероятно как-то переосмыс
ленный, изображен в виде орла, опутанного змеей и не
сущего в когтях полуобнаженную нагини. В той же ни
ше парадного зала одного из домов V I I I в. (помещение I 
объекта X X i l ) помещена крупномасштабная фигура 
трехглавого божества, подобного Шиве. Очень похожие 
изображения Га руды о т к р ы т ы в Зартепе в Тохаристане 
{Реутова, 1986). 

Наиболее вероятным представляется, что в Согд 
индуистскую и к о н о г р а ф и ю занесли буддисты. Экспан
сия буддизма - это м о щ н ы й процесс, охвативший То-
харистая и вообще все страны к ю г у и востоку от Со
гда. к о т о р ы й не м о г не сказаться, пусть косвенным об
разом, и в нем. тем более что вне метрополии хорошо 
известны согднйцы-буддисты. О согднйско-буддий
с к о м "субстратном элементе" искусства Согда предпо
л о ж и т е л ь н о писал Б.А. Л н т в и н с к и й (Лшпвинский, 
Зеймаль, 1971. С. 124). Индуистские божества, и в ча
стности Шива , засвидетельствованы в буддийском ис
кусстве V I - V 1 I вв. Восточного Туркестана, долины 
Кабула и Дуньхуана. Вне Индии эти божества отожде
ствлялись с местными богами. Т а к . в согдийском буд
дийском тексте Зрван приравнен к Брахме, Адбаг (ви
димо. Ахура-Мазда) - к Индре. а Вепшаркар - к Маха-
девс. Т.е. к Шиве {Humbach, 1975). В другом буддий
ском тексте эти три бога фигурировали только под 
своими согдийскими именами, но при этом упомина
ются особенности их облика , прямо связанные с ин
дийской иконографией: третий глаз Адбага, три лица 
Вешпаркара. Г. Ху.моах сопоставил согдийского Веш-
паркара с бактрннским Вишей - Шивой , который на 
некоторых кушанСКНХ монетах представлен трехли-
к и м . Это сопоставление подтверждается, в частности, 
надписью с именем Вепшаркар (чтение В. А . Лившица) 
на ноге трехглавого , вооруженного трезубцем шнво-
подобного бога пеиджикентской живописи (помеще
ние 1 объекта X X I I ) {Беяшшцкий. Маршак. 1973. 
Рис. 11 ). Вепшаркар почитался не только согдийскими 
буддистами, но и манихеями, а т а к ж е , судя по росписям 
Пенджикента, адептами местной религии. 
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Согдийский Вепнтаркар. скорее всего, согласно 
Г. Хумбаху. соответствует авестийскому Вайу - богу Ве
тра. Не все его атрибуты в отличие от куша некого Виши 
присущи Шиве. К о п а к кушано-сасанидское время иран
ские зороастрнйцы захотели приспособит!, образ Виши 
к своим представлениям, в кушанскнх землях Вншу-Шн-
ву не отождествляли с каким-либо авестийским божест
вом, что сделало возможным его отождествление е Мит
рой {Луконин, 1981: Carter. 1981 ). Созвучие в именах, ско
рее всего, разной ЭТИМОЛОГИЯ помогло согднйцам узнать 
своего Всшпаркара в бактрнйском Више. а тем самым и в 
Шиве. Возможно, и другие фигуры i пиво подобно го. по не 
трехголового божества, известные в терракоте с V I в.. а в 
живописи с \ 'П в. (Banerjee, 1969). также могут быть поня
ты как изображения Вешиаркара. 

В V - V I вв. буддийские миссионеры могли, пользуясь 
отсутствием стойкой местной иконографии, не только 
ввести в свой пантеон почитаемых согднйцамн богов, но 
и отождествить их с адаптированными буддизмом ин
дийскими. В буддийских храмах СОГДИЙЦЫ увидели вме
сте с изображениями Будды и других буддийских персо
нажей своих собственных богов в ч 
Можно думать, что вскоре храмы 
обогатились подобными роспнся\ 
V11-VIII вв. восторжествовавший 
сохранил ставшую 
ф. 

облв 
нс будд исто в 
«-уямн. а в 

привычной индийскую иконогра-
нджнкентской сцене оплакнва-

I тоже сказалось влияние буддийского искусства 
(Jctimar. 196t). 

Нсли образы индийских богов пришли в Согд с буд
дизмом, т о занесены они были не при кушанах. а позже, 
но время упадка буддизма в Тохаристане. поскольку ин
дийские мотивы согдийской иконографии часто явно по-
сткушанскне. 

В живописи Красного зала дворца Варахшп много раз 
повторяется варьирующая только в деталях компози
ция: герой в короне, сидящий на слоне, сражается с дву
мя хищниками или чудовищами. Этот герой и его про
тивники показаны огромными, как слон, и только по
гонщики масштабно соответствуют слонам. Над фризом 
с этими сценами проходит другой фриз с изображением 

ческих. которые символизируют всю совокупность бо
гов пантеона, обычно изображавшихся сидящими на 
спине зверей или на зооморфных тронах. Еще выше бы
ли помещены райские деревья, охраняемые грифонами. 
Особый КУЛЬТОВЫЙ характер зала виден и в его плани
ровке (Шишкин. 1963. С. 54-58. 152-158. Табл. I-XI1). 

Вероятно, внизу многократно повторено изображение 
истребляющего чудовищ Абдага, который уподоблен 
восседающему на слоне царю богов Индре. Скорее все
го, тот же бог изображен на пенджнкентском образке в 
виде паря е лирой в руке на троне, опоры которого -
протомы двух СЛОНОВ. Бог с лирой или кифарой естьи на 
других терракотах из Пснджнкснта и Самарканда {Весе 
ловский, 1917. С. 60. Рис. I : Маршак. 1964. С. 239-240. 
Рис. 26. 7-Л) и как будто на росписи V I в. в северной ка
пелле ненджнкентского второго храма (Миршак. Распо-
пова. 1991). 

Слово " А д б з г " . по Н. Симс-Уильямсу. означает "выс
шее божество" , соответствуя бухшйско-санекрнтскому 
adhideya {палийскому atideva) и представляя собой ••индо
иранский гибрид" с индийским префиксом и иранским 
корнем (Sims-Williams. 1983. Р. 138-139). Влияние индий
ской буддийской терминологии на лексику согдийского 
языка, сказавшееся в манихейских и христианских тек
стах, считают результатом успехов буддизма в Согде 
(Henning. 1936: Asmussen. 1965. P. 136-137). Хотя согдий-
цы-манихеи МОГЛИ уже в Восточном Туркестане, а не в 
своей метрополии воспринять многие буддийские поня
тия и термины, но индийские слова в христианских тек
стах показывают, что были и полностью "натурализиро-
вавшнеся" в согдийском языке ранние заимствования та
ко го рода {Sims-Williams, 1983. Р. 136. 140). 

Для понимания иконографии важно, заменило ли у 
СОГДИЙцев индоиранское "гибридное" слово "Адбаг" имя 
Ахура-Мазды, как считает Г. Хумбах. или оно применя
лось ими к разным богам, как считает Н. Снмс-Унльямс. 
Манихен-согдийцы называли Адбагом Первочеловека. 
которому Манн дал имя Хормизда (Ахура-Мазды). У 
монголов-бу.здистои. следовавших за уйгурами, имя Хор-
мизд вообще заменило имя Индра. 

Если считать согдийский текст, в котором Адбагом 
назван "парь богов" {Sims-Williams. 1976. Р. 46-48). мани-
хейскнм, то окажется, что это слово относилось не толь
ко к Периочеловеку. но и к Отцу Величия {Sims-Williams. 
1983. Р. 138). Однако данный текст, возможно, зороает-
рийский (Липшиц, 1981. С. 353-354). что сразу возвраща
ет к идее об Адбаге - Ахура-Мазде. Кроме того , сам 
Н. Симе-Уильяме отмечает, что есть согдийский манн-
хейскнй ОТрЫБОК, в КОТОрОМ вместе упомянуты как раз
ные персонажи и Азва-Зрван (Отец Величия), и Адбаг 
{Sims-Williams, I983. Р. 138). 

Задача сопоставления образов богов со сведениями 
1ТРУД1 я кра 

тре: 

О б р а з ы б о г о в с о г д и й с к о г о и с к у с с т в а и й о г и А в е с т ы 

Поскольку известны согдийские формы имен почти разведенными и стороны ci 
в авестийских богов (Henning. 1965). пред- Рис. 27). Единственный ооращ. 
ЮбХОДИМЫМ найти и иконографии все. что атрибут - это новя (аннып с.тож 
с этими божествами. Однако все ЭТИ ото- концы которого держит ЮКОШ1 

•кдестнлення сугубо ГМПОтетЯЧНЫ, поскольку только в ант зороаетринекого куст», ко 
-лучае с Вешпаркаром отождествление подтверждается вЯЗЫВали молясь. В д н \ \ другн 
Надписью, а иконография не знает общезороастри Неких ти есть на жрецах рельефов ос 
норм в Сигде и сильно отличается от иранской. СК0Г0 городища н Ht района 

На образке и статуэтках V I - V I I кн.. восходящих к од- Крашенинникова, 1986). l i t ю ] 
ш>и патрице, показан юный fioi без короны. СТОЯЩИЙ е ЛИТВОЙ связан прежде всею Ср. 

юн пояс. 
го. нари-



сгвяняя АЗИЯ в РАННЕМ сгкцнвяековьв 

нис". котором первым m творений Ахура-Маэды совер
шил молитву (Ясин, I.VM, 2.67). он - вестник Ахура-Маз-
дм. воплощение ДИСЦНШ1 а, лучший учитель религии. 

Как будто весьма разнообразно представлен СОГДИЙ
СКИЙ Вашаги (авестийский Веретрагна) - бог Победы, от 
которого, судя но его популярности в согдийском искус
стве, ждали удачи ко ВСЯКОМ деле. На Образках VI а. это 
юноша в короне в виде крылатого верблюда, сидящий в 
индийской царской ПОЗе на лежащем верблюде и держа
щий в руках маленького верблюда {Маршак. 1964. 
Рис. 26. 9: Бслашцкий, 1977. Рис. 46; IScU-niiski. Marshak, 
198 !. Pig. 9). Верблюд в Авесте связан с Веретрагной. бу
дучи одной НЗ его инкарнаций. 

В живописи Варахшн этот бог сидит на троне с опора
ми в виде крылатых верблюдов, тогда как в ТОЙ же ком
позиции на ножке жертвенника он изображен на лежа
щем верблюде, причем в руке у него храмовый жертвен
ник ("огонь Варахрэка" - Веретрагны). неподалеку от 
трона в воздухе летит крылатый верблюд с павлиньим 
хвостом (Шишкин. 1963. Табл. XIV. XV). В Пенджикен-
тс такое фантастическое существо в живописи первой 

lino и на согдийском серебряном кувшине (Басшщкий. 
1973. Рис. 39; Маршак. 1971а. Табл' 7). Ж. Дюшень-Гий-
омен считает, что фантастические существа в согдий
ских росписях, летящие около голов людей. СИМВОЛИЗИ
РУЮТ различные воплощения Веретрагны {Duchesne-
Giiülcmin. 1979). Несколько подобных фигур могут быть 
поняты так, но многие ИЗ них ассоциируются с другими 
богами (дракон с изогнутой шеей, крылатая девушка, 
лев с крыльями и хвостом дракона и др.). Магические 
изображения фантастических существ с головой челове
ка или животного и. видимо, змеиным хвостом но-ннднй-
скн названы нагами в кепереводном согдийском тексте. 
в котором прослеживаются буддийские и местные (на
пример, гимн Ветру) элементы (TSP. 1940. Р. 59-73; об
зор литературы об этом тексте см.: Липшиц. 1981. 
С. 354). 

Хварена (фарн) - божественная слава, удача, по 
Ж. Дюшсш.-Гнйомену - кольцо с лентами или ленты. 
которые несет летящее существо, однако возможно, что 
и сами эти существа воспринимались как воплощения 
фарна (А-.аграу. 1976: 1981. Р. 110-112: Belemtskü, 
Marshak. 1981. P. 70. 73). "Крылатые лисицы'", по Биру-
ни. олицетворяли счастье ксянидон и назывались "хура-
сан хварра", т.е. •'восточный (райский) фарн" (Вируии. 
1957. С. 237). Эти сведения восходят к Сасанпдскому 
Ирану, цари которого якобы унаследовали фарн кеянп-
НОВ. В сасанидской символике наиболее соответствую
щим тексту Бнруии представляется так называемый сен-
муря (Bausani, 1978). в подражание которому согдийцы 
выработали свой образ крылатого верблюда. Разнооб
разие летящих существ могло быть связано с представ
лениями о фарне того или иного бога. 

В живописи Афрасиаба (помещение 9) и Пеиджикен-
та Ватаги, держащий в руке чашу с фигуркой верблю
да1, сидит на одном троне с богиней {Бслашцкий. Мир-
шик. 1973. С. 61-62; 1979. Рис. 7). В Пснджнкенте в трех 
домах этот трон опирается на две фигуры: верблюда со 

• На «nvfi.TllkonaiiJiufi [ipopiitunKc афраснаГкжчА росписи IA.IISHIXM. 
I97S. Табл! II) фшурка ьсрГ.аюда HqpM хуже. чем »а ЯМО* ролики. 

стороны Вашагва и горного барана со стороны богиня. 
В терракоте есть как будто и отдельные изображения 
этой богини (Кызласол, 1959а. С. 208-209: Мешксрис. 
1977. Рис. 7. 1.3). Ванинда. женское божество Победы в 
виде Ники, изображена на некоторых кушанеких моне
тах, горный баран - одно ИЗ воплощении Веретрагны. а 
в Сасанидском Иране и фарна кеянидов (Дитешккий, 
1968. С. 55-56). В Пенджикенте около этой четы показа
ны Ветры в виде полуобнаженных фигур с кожаными 
мешками. У горла одного ИЗ мешков клубятся облака. 
Ветер - первая инкарнация Веретрагны. который.кро
ме того, осеняет хвареной дом праведного, как дожде
вые тучи (Яшт.. 14.-//). 

На бронзовых бляхах из буддийского храма согдийцев 
Семиречья (Лк-Бешнм. VIII в.) оба божества держат в 
поднятых руках одну фигурку лежащего верблюда 
(.Кьитсии. 1959а. С. 206-209. Рис. 38. 7). В изображени
ях этой пары только поза МУЖСКОГО божества имеет ин
дийское происхождение. Акбешимские бляхи - прямое 
свидетельство включения согдийских богов в буддий
ский культ, подтверждение взаимодействия буддийского 
и местного искусства (Табл. 100. /-.Î.5-S). Видимо, те же 
боги изображены на отдельных тронах в соседних арках 
резного фриза из Кунруктобе близ Отрара (Башшкоа. 
1986. С. 54-57. Рис. 10). 

Акбешнмскнй Вашаги отличается большой бородой, 
в его сложном не вполне ясном головном уборе звериное 
ухо (KhijMicoii, 1959a. С. 206-209). Божество с гротеск
ным бородатым лицом и головным убором с козлиными 
рогами и ушами, которое держит знамя па длинном 
древке, есть в живописи Пенджикента (Беленицкий, 
Маршак. Распопона. Исаков. 1983. С. 198-200. Рис. 3). К 
сложной композиции, н которую входит это изображе
ние, мы еще вернемся. 

Вполне возможно, что и это Вашаги. уподобленный 
индийскому Найгомейе - козлоголовому спутнику или 
воплощению Сканды - бога войны. Г. Азарпай сравнила 
с Найгомейей бога, с головой козла и с копьем-флагом 
на хорезмской серебряной чаше (Azarpay. 1969. Р. 201; 
Смирнов, 1909. N 45). Надо учесть, что Сканда изобра
жался с копьем1 и что козел - тоже одна из инкарнаций 
Веретрагны. 

Вашагн. или Срош. представлен в виде сидящего в ин
дийской позе принца с павлином на руке в арке рельефа де
ревянного панно из Пенджикента. Павлин в Индии - сим
вол (ездовое животное - вахана) Сканды. который по своей 
функции близок к Верстрагне. но возможно, что павлин 
был в Согде приравнен к петуху СрОШа. В Индии Сканда-
Картиккеия держит в руке петуха, но не павлина. 

Только с Веретрагной связан в Авесте кабан, что по
зволяет видеть Вашагна и в божественном воине в дос
пехах на колеснице, запряженной кабанами, изображен
ном в портике первого храма (вс.и-шщкий. Маршак. 
1973. С. 55-56. Рис. 3). 

Зооморфные символы при антропоморфных изобра
жениях у согдийцев. видимо, часто были смягченным от
ражением зооморфных инкарнаций богов Авесты. 

Не исключено, что тот же бог в виде Геракла, с кото
рым его отождествляли в Иране, изображен на ееребря-

1 Ср. с юношей, цержыщш мчи*-, m оолиАашм террлмлояоч об
разке Шешкерие. 1'Ш. Таил. XXX. 97). 
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вой чаше vu н. с нанесенной до позолоты СОГДИЙСКОЙ над
писью (Смирнев, 1909. N 67: Ллъбаум. I960. С. 177-178: 
Стависхий, I960:Лившиц.Луконин, 1964. С. 172). 

Наконец, пилимо, был прав л.Я. Борисов; считавший*, 
что божестио в виде царя с мечом и с гротескной маской 
у ног - это Веретрагна. ассоциировавшийся с планетой 
Марс (Борисов, 1945). Такая иконография известна по 
налепам самаркандского "оссуарня Вессловского" и по 
росписи VI в. северной капеллы ненджикентского вто
рого храма (Веёеловский, 1917. Рис. 5: Беленицкий, 1973. 
Табл. 2: Маршак. Pu cm »и та. 1991). 

Таким образом, если мы выбираем отождествляемых 
персонажей среди авестийских богов, то для няти-шестн 
иконографических вариантов наиболее подходящим 
оказывается Веретрагна; согдийское ими которого Ва
таги известно, в частности, по названию посвященного 
ему двадцатого дня каждого месяца. ЕСТЬ и еще несколь
ко изображений воинственных богов а доспехах, кото
рые трудно отождествит!р. Надо признать, однако, что 
все предложенные отождествления ЛОГИЧНЫ, только ес
ли ВСХОДИТЬ из авестийского списка, что не является аб
солютной необходимостью, поскольку согдийцы почи
тали и других богов. Не всегда можно выбрать, к кому 
из богов, даже в пределах списка, надо отнести тот или 
иной атрибут, как. например, колесницу или пару коней. 
С такими атрибутами могут быть изображены Миш 
(Митра), природное божество Солнца (Хвар). Тит 
(Тшптрня). Друвасп (Друваспа) и др. Божество на коне с 
веревкой в руке (Беленицкий, Маршак. Распопобй, Иса
ков, 1983. С. 190-191) иконографически напоминает ку-
шанского Друваспу, огромный СИЯЮЩИЙ нимб за его 
СПИНОЙ заставляет подумать о солнечных богах, однако 
надпись на его руке, хотя н плохо сохранившаяся, не да
ет подтверждений для соответствующих отождествле
ний. Иногда по связи с природным явлением или по 
функции можно подыскать в Авесте подходящие имена: 
например. Рамам для бога, похожего на Силена и индий
ского KvBcpv (Беленицкий. Маршак. Распопова, 1980. 
С. 240; 1986. С. 331): Беленицкий. Маршак. РаСПОПОва, 
Исаков, 1983. С. 201), или Лпамнапат для водного бога, 
символом которого был дракон (Беленицкий, Маршак. 

Судя по совместным изображениям двух или несколь
ких богов в одном зале, почти все божества согдийских 
росписей входили и один пантеон. Каждая семья имела 
одного-двух собственных божественных патронов, круп
номасштабные фигуры которых вместе с маленькими 
донаторами помешали в реальную ИЛИ нарисованную 
нишу напротив входа. В роли патронов известны Bein-
паркар. четверорукая Нана. сидящая на льне. Вашагн 
(как один, так и вместе с богиней), бог на троне е коня
ми (Митра'.'). Нана встречается чаще остальных, но ие
рархия богов прослеживается ПЛОХО, и притом не по 
ЭТИМ сценам, где особо выделены не главные боги, а па
троны семей. Ее Элементы заметны в иллюстрациях к 
МНфОЯОГКЧеСКЯМ повествованиям. Так. и Пенджнкен ге и 
в Шахрнсгаие к Нане на льве, держащей солнце и луну н 
поднятых руках, со стороны руки с солнцем на запря
женной крылатыми конями колеснице подъезжает ко-

Расгичичш. 1980. С. 239). Однако согдийцы поклонялись 
не только авестийским богам (Henning. 1965. Р. 253-254: 
Лившиц, 1979). а в качестве божества вод в Вактрии и 
Хорезме засни летел ьствован Вахт. Список божеств со
гдийского пантеона, как он представлен в искусстне. мо
жет быть пополнен уже упоминавшейся богиней с сист
ром и богиней на драконе (Анахигой?). какой-то боги
ней типа Тюхе с рогом изобилия, сидящей на троне с ро
гатыми львиными (?1 Грифонами (в резном дереве Пенд-
жнкента) (Беленицкий, 1473. Табл. 43). нагой богиней с 
оленем на серебряном блюде {Маршак. 1971а. Табл. 43). 
богиней, подобной Афине (на лфрасиабских и пенджи-
кентских терракотах) (МешкериС. 1962. Рис. 332: 1977. 
Табл. XXX. 94; Маршак. 1964. Рис. 26. 7-8), аналогичной 
богине Лильберджина <КругликОва, 1976. С. 96-101. 
Рис. 57-59) и отчасти богине монет Хувишки (ее воз
можное отождествление с авестийской Арштат) (Grenet. 
1984а. Р. 258-162). а также еще несколькими достаточно 
ОТЛИчаЮЩНМИСЯ от всех рассмотренных или перечис
ленных образами. Однако но обилии) изображений ни 
одно божество не может сравнится с Наной на льве и, 
по-видимому, с ВашагНОМ в его разных обличьях. Третье 
место занимает шнвонодобный бог. в его трехглавой 
иконографии определен й как Вешнаркар. 

Обычно в разных пропорциях в иконографии просле
живаются три пласта: античный, сасанидскнй и индий
ский. Создавая все нотис и новые образы богов, согдий
цы конструировали ИХ из Привычных элементов. Это хо
рошо видно но росписям VII в. во внешних дворах хра
мов, где показано множество божественных персона
жей. Как правило, каждому божеству давался какой-то 
отличительный атрибут, но в одном случае во внешнем 
дворе второго храма изобразили целую толпу прекрас
ных дев с булавами-жезлами и поднятыми знаменами. 
Отдельные фигуры отнюдь не идентичны, но у них ист 
особых индивидуальных атрибутов. Возможно, зто мно
гочисленные фравашн "с поднятыми знаменами" - иде
альные прообразы всего сущего, которые почитались 
зороастрпнцами как духи-покровители каждого сущест
ва и как духи предков, JTOT культ был распространен и в 
Согде (Табл. 32. 9). 

ленопрекловеиный (СИДЯЩИЙ на пятках) бог (BelentBkt, 
Marshak. 1981. P. 67. Pip. 32: Нсгматов. 1973. С. 192-145. 
Рис 8. 9). Это обычная поза молящихся перед божест
вом. Она показывает, что бог на колеснице в иерархии 
ниже Наши. Этот бог. видимо, солнечное божество, но 
не столь высокого ранга, как Митра. Хотя согдийцы и 
воспринимали бога договора Митру и как солнечного 
бога. но. видимо, у них сохранилось представление и о 
Хваре как божестве ЭТОГО светила. 

Сложнейшая культовая сцена в Пенджнкентс (поме
щение 12 объекта XXV) вписана и ВЫСОКУЮ арку (/« к -
пицкш,. Маршак. Рачштнш. Исаки«, 1483. С. 197-204. 
Рис. 2-J: Marsok, 1990. Р. 305-307. Pig. 15). Наверху в ней 
помешены патроны данного дома: четсрорукаи 11.пы 
на льве и несколько ниже нес водный бог в шлеме с про-
ГОМОЙ дракона. Внизу ПО сторонам стоят СО знаменами 
два божественных стража. Один ni них в короне диаде-

Культовые композиции в живописи и ни оссуариях 

183 



ГГМИЯЯ S IHK K l'Ail 

ив, плохой ni фрш •ваша' колпак, и с фигуркой льва на 
чаше н поднято» руке, a другой - Панкин в головном 
уборе с козлиными рогами » ушами » с демоническим 
лицом, о котором уже ШЛШ речь. 

в парс с Веретрагной в Авесте назван Ама (Сила). 
Они названы двумя стражами, и иконографии есть wies-
менты, известные но западному мнтраиэму (фрягписклй 
колпак, лен), но нет столь характерного .тли всех восточ
ных ЩОбраЖВННЙ МнтрЫ нимба. Скорее всего, JTO ис
кусственно сконструированный Образ абстрактного бо
жества СИЛЫ. Около бога со львом помещен трон, они-
равнинно) на две человеческие фигуры, на котором си
дел какой-то царственный бог. К трону подвешен вин
ный кувшин. Это какое-то бОЖССТВО довольства и богат
ства, поскольку вахаиа Кубсры человек, а а Индии Ку-
бера-Вайшравана - владыка севера и кладов - иконо
графически уподоблен пирующему Силену, у греков иг
равшему ту же роль б о ж к а богатства. В Бактрии . судя 
по Тахти-Сангину. Силен связан С культом Вампа, но 
там он показан не пьющим вино, а играющим на двой
ной флейте. Однако нередкий в согдийском искусстве 
Силен всегда ассоциируется не с водами, а с винам. 

Середина нижнего яруса занята двумя постройками, 
одна из них символизирует ад. которого опасаются бла
гочестивые хозяева дома, а другая - рай. в который они 
стремятся попасть после смерти. Оба изображения едва 
ли могут быть поняты иначе, но они мало в чем соответ
ствуют представлениям о будущей жизни , изложенным В 
среднеперсидских сочинениях (GigHOUX, 1968). АД пред
ставлен в виде покрытой чешуей постройки, охраняемой 
свирепым, похожим на льва, зверем. Над ней летит дра
кон. Ее фланкируют две струйки дыма. Перед входом 
гневный бог в доспехах (СрОШ?) стоит перед упавшим 
демоном1. Арка рая украшена драгоценностями. В нем 
множество окон , из которых выглядывают красавицы в 
богатых головных уборах, олицетворения добрых дел 
достойных рая людей. Охраняют его крылатые девы с 
булавами-жезлами (фравашв?), а фланкируют дна труб
чатых знамени, подобные знаменам богов. К той же 
большой композиции относятся фигуры молящихся пе
ред жертвенником огня, музыканта, танцоров. Видимо. 
на боковой стене нншп находился шиионодобнын бог с 
трезубцем, попирающий череп, а на своде пиши нсбо-
жителынщы муиакаипин и танцовщицы, а также летя
щие колесницы с конями, видимо принадлежащие аст
ральным божествам. 

Эта композиция самая теологическая из всех согдий
ских росписей, но более яркие Проявления влияния зоро-
асгрийских доктрин можно увидеть на рельефах оссуа-
риев. К таким проявлениям относятся сцены с бесспорно 
зороастрннекими жрецами н кустн {Горячева, 1985; Кра
шенинникова, 1977, 1986) и надане - повязке, закрываю
щей нос и рот [Павчшккая. 19S3: Горячева. 1985; Кра
шенинникова, 1477, 1986). и со стационарным храмовым 
алтарем огня {.Павчшккая. [983; Горячена, 1985). Зоро-
астрнйские объяснения находят и другие оссуарные изо
бражения: сцена загробного суда бога 1'ашна (Потапов, 

1 Стоящий вот к покроенный демон о т . и м рмпкях " ЯРУ™ 
ила*, где нет нкЛрлжсни« мл Смметете 1 ОбМКП XXVI. помеще
ние 14 о б м с п x i lev.. БешмЕЩкиЛ, 1ч7л с 101; Uanok, iwo. Р. 20. 
Bg. 12). 

1км cpK.uiKHKkOBi.t 

1938; Greaet. 1986), сцены жертвоприношения н ирнбы 
тля души умершего » рай [Крашенинникова, 1УК6). хотя 
в последнем случае многие детали остаются неясными. 
Надо отметить, что жертвенник здесь не стационарный. 
а такой ж е , как и сценах поклонения богам в живописи 
Сотая и Тохарнстаиа {Крутикова, 1979. рис. 24). 

Много неясностей возникает при рассмотрении ipy i i -
111,1 прямоугольных оссуариеи V I I в. H I района Миянкалн 
В Центральном Согде (Табл. 36. 4) с изображениями бо
гов под храмовой (?) аркадой (fopUCOH, 1940; Пмачснко-
ва. 1984; Грече. 1987; Crenel. 1986. и др.). Ф . Грене счита
ет, что на всех т о оссуариях в разных иконографиче
ских вариантах помещены фигуры не более чем шести 
персонажен. Нередко персонажей всего четыре, по
скольку на коротких боковых сторонах оттиснута поло
вина т о г о же штампа, которым выполнена длинная сто
рона с четырьмя фигурами. Вероятно, рядовые согдий-
ц ы не считали, что судьба души погребенного зависит от 
того , шесть божеств или четыре изображено на оссуа-
рии. Между тем две гипотезы о значении изображений 
связаны с чистом персонажей: А . Я . Борисов думал, что 
JTO воплощения четырех священных стихий зороастриз
ма, а Ф. Грене полагает, что JTO Амеша-Спенты - шесть 
божеств, ближайших к Ахура-Мазде. Вместе с Ахура-
Маздой чаще насчитывали семь Амеша-Снснтов. Как 
отмечает Ф. Грене, совместные изображения всех шести 
пока нигде не засвидетельствованы. Гипотеза Ф. Грене 
наиболее детально обоснованная n i всех предложенных 
толкований. 

Рельефы ОССуарнев нельзя воспринимать изолирован
но от всех других данных по согдийской культовой ико
нографии. Это показывает оссуарий из долины Кашка-
дарьи с божествами ПОД двумя арками, под одной из ко
торых помещена четверорукая Мама с солнцем н луной 
в руках, хорошо известная по живописи Псиджикснта и 
Шахрнстана {Лунина, Усманова, 1985). Не исключено, 
что справедливо мнение А . Я . Борисова, видевшего в си
дящем на троне длиннобородом царе с топориком в ко
роне со звездой на бнянайманекпх оссуариях Зурвана 
1согд. Азва) , божество вечного времени, уподобленное 
Сатурну-Приносу в иллюстрациях астрологических тра
ктатов. Кроме приведенных км аргументов, надо вспом
нить, что в том согдийском тексте, который сообщает 
Об облике Л 1вы, Албага и Вешпархара, длинная борода 
названа в качестве единственного признака, позволяю
щего узнать первого из этих богов. Непонятно, почему 
зтот отличительный атрибут, если СОГЛАСИТЬСЯ с Ф. Гре
не, дан Хшатра ВаЯрЬЯ (Шахрсвару), на кушанскнх мо
нетах безбородому. Зурваннзм, вероятно, господствовал 
в согдийском зороастризме, как и в зороастризме сред-
несасанидского Ирана {Wîdengretl, 1965. S. 320). 

Если на оссуариях из Миянкаля и Кашкадарьн с жер
твенником огня в поднятой руке показан один и тот же 
персонаж, то его отождествление, очевидно, должно по
мочь понять, что означали остальные фигуры. Жертвен
ник огня, кроме Вашагна, могли бы держать Хварена 
(согд. Фарн), как Фарр в Бактрии. Аша-Вахшпта <согд. 
Артахушт) или А т а р ( А ш ) . К т о из них изображен с ал
тарем в руке на согдийских оссуариях. невозможно ре
шить однозначно. Наименее вероятен здесь Фарн. пред
положительная снял, которого с посмертным существо
ванием души базируется лишь на истолковании зтнофа-
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фических представлений о роли жертвенного барака, 
переносящего дущу через Чинватскнй мост (Литвин-
ский, 1968. С. 97-98). 

На кашкадарьинском оссуарнн со сценой прибытия 
души в рай под троном бога, держащего жертвенник по
мещены два барана. Горный баран - одна КЗ инкарнации 
Веретрагны, но здесь животные в отличие от опор зоо
морфных тронов не соприкасаются с ковром, на кото
ром сидит бог. Между баранами - небольшой сосуд. Воз
можно, художник, создавая композицию, отчасти вос
произвел привычную схему трона, но изобразил не трон, 
а жертвенник животных. Конь. Стоящий возле алтаря 
огня за спиной жреца, тоже помещен иод фигурой сидя
щего божества, но явно не служит ему опорой. Вероят
ными остаются толкования, предложенные для миян-
кальских оссуариев А.Я. Борисовым - Л тар (согд. Аш). 
т.е. Огонь, или Ф. Грене - Лша-Вахишта (один из Аме-
ша-Спентов. покровитель огня). Последний вариант, по
жалуй, наиболее соответствует деталям композиции 
кашкадарьн некого оссуария. Светлый радостный рай 
Лша-Вахшнты упомянут в Авесте {Ясна, LXVIII. IS), а с 
представлениями о рае. несомненно, связаны музыкан
ты по сторонам бога. Само по себе это ничего не реша
ет, поскольку небесные музыканты в живописи Пснджи-
кента и Шахристана фланкируют и Нану. и бога на тро
не с конями, но на оссуарнн есть и другие, видимо рай
ские, атрибуты - чаша и ожерелье. В верхней части ком
позиции, кроме бога с алтарем и двух музыкантов, есть 
еще три фигуры: это Ден - воплощение добрых деяний 
покойного в виде девушки, его душа в виде нагого ребен
ка и еще одно сидящее в царской позе мужское божест
во, которое вместе с Ден держит или. скорее, опускает 
перед душой преграду на пути в рай. Около сидящего бо
га клетчатая подушка, крытая той же тканью, что и си
денье бога с жертвенником. Это rax - почетное сидение. 

Согдийцы издавна поклонялись Haue, почитавшей
ся не только в Бактрии. ко и в Иарфни. В Сргде из
вестны религиозные представления, которые, каза
лось бы, не только ЧУЖДЫ, но и прямо враждебны зо
роастризму {Henning. 1965. Р. 252-254;Лившиц, 1979). 
Хсннинг считал, что. хотя зороастрн некое отрица
тельное отношение к дэвам отразилось в лексике со
гдийского языка, на периферии, особенно в Уструша-
не. слово "дэв" сохранило значение "бог", но археоло
гия показывает, что в Уструшане. Семиречье. Отраре 
- везде, где жили согдийцы, почитали ОДНИХ и тех же 
богов. Вероятно, дело не в локальных различиях, а в 
том, что догматика зороастризма без принуждения со 
стороны мощного государстве и Fi ого аппарата не мог
ла побудить людей отказаться от стремления избе
жать Вражды или даже заручиться поддержкой всех 
могущественных творений в существование которых 

они верили. В VI в, в терракоте Пенджикента были 
многочисленны статуэтки и образки с арочной нишей, 
на которых изображалась женщина в юной короне 
(Табл. 30. 2.Î). со сложенными на груди руками (знак 
повиновения) и со звериными ногами (Маршак, 1964. 
Рис. 26. I-/». напоминающая демонические образы 

приготовленное в раю для почившего. Второй бог. кото
рый пускает в рай. - Рашн. судящий мертвых, или Срош. 
помощник Аша-Вахншта. помогающий душе достичь 
рая. В свободной руке каждого из двух богов - барсом 
(ритуальный пучок прутьев). Возможно. Что предмет в 
руке Сроша не барсом, а дубинка, его атрибут. 

Если все же принять вариант А.Я. Борисова, то два 
бога соответствуют Лдуру (авест. Атар) и Срошу, ко
торые, по среднеперсидскому сочинению "Арда Вираз 
Намаг", приветствовали "иранского Данте" Арда Ви
рам и сопровождали его по раю и аду (Gignoux, 1968). 
Едва ли эти двое - Митра и Рашну - судьи душ. по
скольку тогда непонятен жертвенник огня в руке од
ного из них. 

Конечно, штампованные рельефы оссуариев. предна
значенные для массового тиражирования, не отражали 
столь же массовый обряд погребения". Жертвоприноше
ние коня или вообще участие верхового коня в обряде 
было доступно только знатнейшим. В этих рельефах 
сказалось стремление рядовых согдийцев освоить, пусть 
даже только в имитациях и изображениях, то, что было 
достоянием знати. Согдийские художники, исходя из 
умозрительных идей и привычных элементов иконогра
фии, смело создавали ранее невиданные сложные куль
товые композиции. При этом представления, отражен
ные согдийским искусством, не идентичны тем. которые 
зафиксированы в Авесте и в позднейшей зороастрий-
ской литературе. Художники участвовали в процессе 
упорядочения идеологии быстро развивающегося Согда. 
они с помощью атрибутов и композиционных приемов 
стремились разъяснить широкой аудитории то. что бы
товало не столько в виде писания (не случайно, что в 
текстах почти не представлена собственно согдийская 
религия), сколько в виде обрядов п неканонизированной 
устной традиции. 

Вавилонии (ИДВ. 1983. С. 453. Рис. 127. г) и античных 
"сирен" (Кобылина, 1967). Эта же фигурка в виде на-
лепа на стенку оссуария снабжена пририсованными 
крыльями (Мсшкерис, 1977. Табл. XX. / ) , но обычно в 
отличие от приведенных аналогов она бескрыла. Де
монические ГОЛОВЫ украшают оссуарнн (в том числе н 
оссуарий со сценой прибытия души в рай) и еркурган-
ную курильницу (Исамиддинов, Сулеймамов. 1977. 
С. 65-69). Представления о том. что. изображая демо
нов, можно заставить их служит!, оберегом против 
злых сил. едва ли не повсеместно. Даже на сасаннд-
ских печатях изображения ненавистной зороаетрнй-
цам нечисти должны были способствовать преодоле
нию вреда от нее < Борисов, Луконин. 1963. С. 35). Од
нако пенджнкентскне терракоты не вполне соответст
вуют таким представлениям. На них покорная поза чу
довища сочетается с аркой, которая обрамляет и об
разки с фигурами богов пантеона, свидетельствуя о су
ществовании культа такого божества. 

В пенджикентскнх иллюстрациях к ЗПОСу демоны не
редко уподоблены богам. 'Гак. Трехголовый демон с тре
зубцем и нимбом очень схож сВешларкаром, и лишь его 
гибель в одном из эпизодов от руки героя показывает. 

Hеавестиискне божества , демоны. К а л е н д а р н ы е ооряды 
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что JTO отнюдь ИВ оожестко. даже не "злой BÜI' IHV". которо
му тоже не пристал;! такая ni6c.it.1. 

Наконец. ИКОИОГрафм бОГОЙ пантеона ПОВЛИЯЙ и на об
раз Духа урожая, сидящего на фоне к у ш зерна. 11011:1 ошени-
СИ которой он. сули но таджикской этнографии, представ
лялся. В .»тон сцене увоза х р и я с гунна, входящей • КОМПО
ЗИЦИЮ несмирного пира по ПОВОДУ НОВОГО урожаи (помеще
ние 28 объекта XXV i. древний земледельческий культ при
нял обычную для согдийской иконографии форму: у Духа 
урожая - трон (Табл. .>5. Si. царские сасанидскис ленты, 
нимб, языки пламени над плечами и т.д. {Маршак. Расмти-
(w. I9S5: Mursak. RaspOpOva, 1УК7). В росписях Пснджикен-
та есть вэображенвя и других сезонных обрядов, которые, 
однако, не нужно жестко привязывать к Наврузу (Ноному 
году». Михрагану н вообще к календарным праздникам та
кого рода. Поскольку согдийский зороаетрийский кален
дарь был подвижным, сдвигаясь на 30 дней за каждый 
120 лет. и не корректировался, его месяцы не соответство
вали своим первоначальным сезонам2. Новый год у согдин-
цев в начале средних веков был летом. К нему, возможно. 
относится изображение летнего празднества с купанием, 
венками, состязанием борцов в одном из домов Пенджикек-
та (помещение 14 объекта XVI I ) (Беаатцкнй, Маршак, 
1976. Рис. 19). 

Михраган в Иране считался годовщиной победы ФерН-
дуна (Лфрндука) над Захаком. Внруни. называя зороаст-
рнйскнх богов ангелами, писал: «В этот день спустились ан
гелы 1с неба) на помощь Афрндуну. и из-за этого пошел та
кой обычай в домах царе»: во дворе дома, по время восхода 
зари, становился смелый человек и говорил самым гром
ким голосом: "Ангелы, спускайтесь на землю, поразите 
дьяволов и злодеев, отгоните их от мира"» {Биручи. 1957. 
Т. I. С. 233-234). Этот день иранские толкователи сделали 
"вестником дня воскресения и конца мира" (Там же. С 234). 

В Шахристане. во дворце правителей Уструшаны и в за
ле одного из домов Пенджнкента первой половины VI I I в, 
(помещение б объекта III) стены заняты батальными сцена
ми, в которых разные боги (Нана. Солнце, в Шахристане 
также Веишаркар) вместе с людьми участвуют в грандиоз
ной битве с демонами lHclcniisi.ii. Marsluik. 19Я1. P. 67. Fig. 6. 
.(2: Belcnizki. 19S0. S. 54-56: Иегмато«. 1973). Сохранность 

Пенджикентскне данные позволяют предложить 
новую интерпретацию сцены царского приема в живо
писи Афрасиаба (Алъбаум, 1975). Эта сцена занимает 
всю торцовую стену парадного зала (помещение I) . На 
сохранившейся нижней части стены показаны процессии 
фигур, направляющихся с двух сторон к середине зала. 
Выше помещен ряд сидящих фигур. Верхняя половина 
стены не сохранилась. По Л . И . Л.н.бауму. процессии на
правляются к трону согдийского царя Вархумана (около 
650-675 гг . ) . На самой живописи есть прочитанная 

1 ДСЫОН был 1>!!Ш(К1ЧН<1 ИТОЛ.Н'СГНЛСН I ltcllltl:ipl,;ijK>4 lllrlfnil-hl. 
SfarihaL. IVKI. P. 70) до раскрытия ncefi кочпотиин. 

-{"шдийцы МОГИ назвать свой третий чесни ннс.пюм. когда он со-
<пвстегвои.чл несением} чесчи) ниину н.ичиин.кчсс.тенчисмно Ка
лендари. ;i ими- сочетание ппмпжи«, TO.U.MI если Слн.шйцы lie iil.l-
враахяая ошабку r n n r o p i <o<-! Лившиц, 1975. С. 132). 

не позволяет определить, был ли отражен, н частности, сю
жет борьбы с "Захаком. Возможно, что здесь нет старого со-
огнетегвнн мифологической хронологии. В пенджнкент-
ско.ч зале н сцене С коленопреклоненными дзвзмн перед 
троном с тремя алтарями огня, из которых третий имеет на 
ножке фигуру Вешпаркара. среди победителей помещен 
Рустам в его характерном облачении, опознаваемом по ат
рибутам, зафиксированным известной и ондж и кентской 
"Рустамнадой". По иранским преданиям. Рустам Принадле
жал к другому поколению героев, чем Феридун. но тоже 
был неутомимым борцом против ДЭВОВ и чудовищ. Битва 
богов и людей с демонами в росписях, возможно, соответст
вовала происходившему в зале обряду торжественного 
призывания богов, которых, так же как на живописи, звали 
вступить вместе с праведными людьми в битву с демонами 
и отогнать их от мира. В Согде. где цари были лишь "пер
выми среди равных" , такой сюжет представляется уме
стным и во дворце, и В частном доме представителя го
родской знати. В Иране Михраган был вторым по значе
нию годовым праздником после Навру за. Сведений о 
праздновании Михрагана и Согде нет, но в согдннзиро-
ванном Чаче начала V I I в. китайские авторы называют 
только дна праздника: 6/1 i l I .W1I {Бичурин, 1950. Т. I I . 
С. 272-273. 282). Если считать, что нумерация месяцев в 
их текстах местная, а не китайская, т о 6/1 соответствует 
Большому Наврузу. a I5 /V I I - э т о канун Михрагана1. По 
Внруни. именно 6/1 Д ж а м . т.е. Йнма Авесты, объявил 
•.чтобы разрушили старые "наусы" и не строили в такой 
день нового науса» (Биручи. 1957. С. 228). Именно в этот 
день в Чаче сосуд с останками родителей владетели1 ус
танавливали на престоле в специальном здании близ ре
зиденции, совершали ритуальный обход престола и жер
твоприношения, устраивали пир. Вынос этого сосуда, 
видимо оссуарня. из места захоронения, из места мерт
вых в мир живых вполне соответствовал бы празднова
н и ю для годовщины исчезновения смерти и сноса погре
бальных построек в Золотой век Й п м ы . В " К л ' ш н Г в от
личие от " С у й ш у " говорится лишь о первом чачском 
празднике. Возможно , что описанные Обряды и относят
ся только к первому, а не ко второму, о котором в таком 
случае сообщена только календарная дата. 

В.А. Лившицев согдийская надпись, в которой говорит
ся, что Вархуман принял послов из Чаганиана и Чача 
lA.ihfiuYM. 1975. С. 52-56). Композиция включает также 

1 Наш основной ИСТОЧПа - Бирунм СООбПКТ, что он плохо оепезон-
яея одоиеллчемч о р т и т а х трешиацеа u iwnftnnri етяийаеа, чтен-
дярк которых очень схожи. II Хоре 1ме, впрочем, UUCTHU следи исследо
ванного M Bote(Bouc, 1470. P. 513-339) перехода от Й0-дне*ногок MS-
дненночу году. КОЮрыЙ привел к 1ас»идстсльстионанночу • »ране расти-
1КЫИИК1 Ha*p>ia с 1 по 1>Л. до Большою Нлярун. л Мнчрлзиа с 16 №) 
21Л'П. до IW.IIJII.HU Mmp.ii.iiNi. 1,14 Ф|1р|мр:|ип1н длится две питиднс»1" 
и празднуют день 21/Vn, соотаетстпуюпрД Большому Мичриат {Виру 
ни. 1957. С ISt- 25S1. Ьнрчн». кроме »ОГО, огчечагт. что в Хорешс кран-
куют День l 'A' l l ч«шо: о кллск.т.фх и "1мчнг.1к11 ein ,.ц лс. ьак персы 
- MИ1 рВДЖ*м", т.е. Михраган (Яцри.и. 1457. С. 257). 

; Урна с "оешмм оожжсюшх костей-, пасомая китайцам во й>цяй' 
осам рсавхвармяы, во можно, упомянута in-u отсутствия тс-рчина хи со-
пшаосо-чачаап occyi рнс»- коеге * pa н u n u i. 

Сцена приема в росписи Лфрасиаба 
и вопрос о гражданской религии Согда 
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группы представителей нескольких народов, которые 
рассматриваются как посольств:! из разных стран 
(Табл. 35. / . .*). Та же надпись, однако, говорит, что не 
чаганианскнй посол подошел к Вархумаву, а царь сам 
"подошел к нему". Это место ПОНЯТНО, если считать, что 
Вархуман обхОДВЛ послов, а не сидел на троне. Тогда в 
соответствии с прослеженным по другим чалам обычаям 
центр главной композиции был бы занят изображения
ми божеств, а не царя. Если согласиться с этим, то ста
нет ясно, почему речь посла н надписи содержит, кроме 
приветственной формулы, только такое обращение к 
царю Самарканда: "Вовсе не имей подозрений относи
тельно меня - о самаркандских богах, а также О пись
менности я хорошо осведомлен, н я не причиню никако
го зла (самаркандскому) ц а р ю " (Альбаум, 1975. 
С. 55-56). В.Л. Лившиц понимает слова посла как обе
щание не пытаться вводить чаганяанскую веру и связан
ную С ней Письменность в Самарканде. "Согдийцы. пере
жившие к середине VI I в. много религиозных потрясе
нии и вернувшиеся в лоно маздеизма, имели основание 
опасаться нового усиления буддизма - религии, которая 
в ЭТО время, судя ПО источникам и археологическим на
ходкам, господствовала в Чаганиане" (примечание 
В.А. Лившица см.: Альбаум, 1975. С. 55. примеч. 155). 

В начале V11I в. в Маганнане заметную роль играло 
манихейство (Бйденицкий, 1954. С. 44-45) . но в Тохари-
стане в целом в V I I в. преобладал буддизм (Литвинский. 
Зеймаль, 1971. С. 120-121). Во второй половине V I I и. 
буддизм, поддерживаемый могущественной Таиской им
перией, распространился также в Семиречье н в Ферга
не, Поэтому в момент наибольшей ганской экспансии 
Вархумаиу, формально признававшему сюзеренитет им
перии, понадобилось в отвергшем буддизм Самарканде 
провести грандиозный прием послов перед изображени
ями богов. Делегации приносили дары, был, видимо, уст
роен пир. Подобные процессии, подношения дарОВ и ри
туальные пиры хорошо известны по росписям храмов 
Пенджикснта. Китайская делегация проходит первой, за 
ней СТОЯТ какие-то горцы (?) и корейцы. Люди ИЗ т ю р к 
ской свиты китайских послов, беседуя, дожидаются кон
ца церемонии. Большая группа т ю р о к сидит в верхнем 
ряду. Представители среднеазиатских государств (Чага-
ниана, Чача и др. | ждут своей очереди. В.А. Лившиц лю
безно сообщил мне свои чтения надписей на этих фигу
рах. На шее человека в кафтане ИЗ ткани с сенмурвами 
полустертая надпись, наиболее вероятное чтение кото
рой "Вархуман". за ним следует "чаганианскнй дапнр-
пат" (титул посла). Это поздние посетительские надписи, 
возможно, ошибочные, но нее же согдийский посетитель 
и в V I I I в. не мог Сил, видя в центре композиции царя на 
троне, приписать его имя второстепенному персонажу. 

На других стенах показаны процессии с участием 
Вархумана (который здесь, как мне кажется, представ
лен Крупномасштабным всадником на желтом коне) и 
картины жизни чужих стран - Китая н (по мнению 
Л . И . Альбаума) Индии. 

Когда в СОТО череч согдийских купцов и колонистов 
или через прибывавших в него миссионеров хлынули чу-
жеземные верования в виде мировых религий - буддиз
ма, манихейства и христианства, то и колониях согдийцы 

Других народов. Недаром именно к таким религиям от
носится почти вся литература согдийцев диаспоры. Свои 
боги при этом могли занять лишь очень скромное место 
в системе идей мировых религий, но сохраняли социаль
но важную роль покровителей отдельных семей и об
щин земляков. В колониях согдийцы нередко подчиня
лись иноземной администрации и иноземным законам. 
Гам почитание тех или иных богов было частным делом, 
п человек мог. сохраняя культ своего божественного па
трона, сменить веру. В метрополии, где. по сведениям 
китайских источников, в самаркандском храме, т.е. под 
покровительством богов, хранились законы страны1 , от
каз от религии гражданской общины был гораздо более 
редким. 

Многие из часто встречающихся и Пенджикенте об
разов богов известны и по памятникам Самарканда. Ус-
Трушаны, Kenia. Семиречья. Отрара. Это были боги , по
читавшиеся везде, где жили согдийцы. Зороастризм, су
дя по религиозной терминологии но СОГДИЙСКОМУ тексту 
с молитвой " Л ш е м Boxv " {Sims-Williams. 1976. P. 46-18; 
Gershevitkçh, 1976;Лившиц, 1981. С. 354). а также по со
общениям Х о й Чао (Fuchs, 1938. S. 452) и других авто
ров, был религией Согда. Однако этот поверхностный 
зороастризм прикрывал отнюдь не догматические npe;i-
стааления. Согдийцы метрополии далеко не всегда креп
ко держались зороастрийскнх богов своих гражданских 
общин. Уверения посла, что он знает богов и письмен
ность и что его нечего опасаться, видимо, имели не толь
ко религиозное, но и юридическое значение, если речь 
шла об уважении иностранцами санкционированного 
богами писаного закона. Во включавшем в себя Чаганн-
ан Тохаристаие. как показали росписи Дильберджина 
(Круг.шкопа. 1976. 1979). с буддизмом сосуществовали 
культы богов, сходные с согдийскими по обряду и по 
иконографии с ее античными, сасанидскнмн и индийски
ми элементами. 

Значение культов богов, с одной стороны, и высших 
религиозных доктрин - с другой, видно при сравнении 
стенных росписей и рельефов оссуарнев. В росписях 
преобладают частные культы богов, тогда как на оссуа-
ринх. напротив, важную роль играют специфически зо-
роастрийские концепции и ритуалы. Даже жреческое 
одеяние и ритуальный пояс зороастрнйцен показаны па 
ОССуариях, но не в росписях. Дело, вероятно, в том. что 
штампованные оссуарнн рассчитаны на любого, к то их 
приобретает, н соответствовали тому, во что верили все. 
а росписи писали по заказам отдельных семей, династии, 
городских общим, имевших и рамках обшей религии сяо-

• о Г ч - m , 1С бОГС КрОВ1 ICft. 
Отметив, что для Согда характерно сочетание куль-

тон многочисленных, нередко неавестнйских богов с 
проявлениями воздействия учения ' ïopoacrpa. В.Ь. Хен-
нннг писал, что остается неясным, насколько сильным 
было это воздействие на местное язычество {Henning. 
1965. Р. 250-254). Во всяком случае, после открытия по
следних десятилетий речь должна идти не о том. что са
ми местные народные верования были согдийским огне
поклонничеством, причем собственно юроастрнзм на
столько "проникся местными языческими культами". 

L б.ЗИЖС! 
и рел! 1срем 
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что «можно даже отказаться от применения гермина 
"-юролетрнзм" к культу огня и связанному с ним религи
озному дуалистическому миропониманию и Средней 
Азии* (Якубовский, 1454. С. 21-22). а о том. что учение 
Зороастра надо считать наряду с культами богов юж
ным компонентом СОГДИЙСКОЙ религии. Хотя СОГДНЙЦЫ 
раннего срелненековья считались зородстрнйцамн. но 
археология показывает, что это не мешали языческой 
пестроте их верований. Зороастризм проник » Согд 
очень рано Kicrshtvihh. 1976). но здесь не могло нро-
изойтя то государственное урегулирование, которое 
имело место в истории сасанидского зороастризма, как 
не было и сасанидского навязывания зороастризма дру
гим народам. Это различии связано С несравненно более 
слабым развитием в Сетде правнтельствеиного аппарата 
И с огромным значением, которое имели в нем такие ма
лые ячейки социального организма, как общины, семьи 
и т.д. Тенденция к упорядочению, однако, заметна И в 
Corne. В V в. она сказалась и росте значения культа ог
ня и во введении оссуарного обряда, ранее известного в 
основном в Хорезме, а н VII н. - в гонении на буддистов. 

В конце VII - первой половине VIII в. в домах всех 
сколько-нибудь состоятельных горожан обязательно 
были росписи или резные деревянные изображения, а 
чаще всего и то и другое. Росписи нередко украшали не
сколько помещений, но основная изобразительная про
грамма реализовалась в парадных чалах. Широкие арки, 
сложные деревянные "своды" с откосами, применявши
еся, по-видимому, перекрытия типа "вписанного креста" 
{Миршик. 1983) определяли почти Храмовую торжест
венность залов. Из местных привычных материалов со
здавалось нечто подобное каменным храмам и дворцам 
Сирин. Малой Азии и Ирана. 

Те или иные заимствованные мотивы были использо
ваны для решения глубоко оригинальной задачи: выра
зить высокое самосознание гражданина СОГДИЙСКОГО го
рода-государства. Зажиточная часть городского населе
ния, составляющая в Пенджвхенте более трети домо
владельцев, не стремилась противопоставил, свою, го
воря современным языком, "'контркультуру" культуре 
царей и храмов: напротив, она хотела по мере своих сил 
освоить достижения ЭТОЙ культуры. Такая тенденция ха
рактерна для верхов города и землевладельцев, в какой-
то мерс для рядовых горожан, а не для массы крестьян
ства, и все же при всей своей ист прической ограниченно
сти она весьма примечательна. Парадных ылов откры
то много, и ни один из них нс повторяет другой. Выби
рая сюжеты, каждый заказчик стремился выразить свои 
идеалы. Заказчики и художники, вырабатывая сложную 
программу росписей и резьбы по дереву, исходили ИЗ 
конкретных индивидуализированных задач, обычно со
блюдая при ЭТОМ некоторые общие принципы. 

Почти всегда в деревянной резьбе перекрытий появ
ляется целый набор изображений богов, В том чис
ле божеств-светил {Богеницкий, 1954. С. 76-81; 1973. 
<7. 42-44. Рис. 43). Работы последних лет показали. 
что СОГДНЙЦЫ выполняли из дерева даже купол, у 

в попытке обеспечить международное признание самар
кандских бОГОВ и "письменности". Однако, за исключени
ем оссуарного обряда, все ЭТО очень эпизодично: недолго
вечным оказался на деле "'вечный" огонь пенджикентско-
го храма. В котором В VI в. помещение для огня было за0\-
товано. в небуддиЙСКОЙ среде !аспкдете.т|.ствовано. х<пя и 
в очень ограниченной степени, почитание Будды fßtarsak, 
1990. Р. 304-3115. Fig. 14). Кроме того, не случайно, что в 
афрасвабской надписи речь идет именно о самаркандских 
богах и письменности, хотя но изображениям видно, что от 
Бухары и Kenia до Чуйской долины СОГДНЙЦЫ молились 
богам одного пантеона1. Когда чаганнакскнй посол гово
рил перед царем о богах, вероятно, этого пантеона, он 
имел в виду их особое значение хтя Самарканда, как почи
таемых небольшим самаркандским государством и покро-
ВНТСЛЬСТВукицнх именно этому государству, т.е. говорил 
не о мировой, а о своего рода "полисной" религии. Надо 
напомнить также, что патронами согдийских семей были 
прежде всего боги, дарующие удачу и благосостояние, не
зависимо от места этих богов в иерархии, соответствую
щей теологическим концепциям жрецов. 

многих народов символизировавший полусферу неба 
(Табл. 34. 1.2). Но основное место божества в зале-это 
реальная или нарисованная арочная ниша напротив вхо
да. Именно здесь находилось большинство культовых 
сцен, о которых шла речь выше. Этой нишей - выходом 
из человеческого мира в мир богов- завершался извили
стый путь через сводчатые помещения с низкими прохо
дами. Как правило, фигуры богов в нише были огромны. 
Их масштаб еще более подчеркивали маленькие фигуры 
реальных людей, молящихся богам. Иногда архитекто
ры прибегали даже к специальным приемам, основан
ным на перспективных эффектах, чтобы подчеркнуть 
грандиозность защищающих дом богов (Табл. 33, 2; 
34.2). 

В сценах поклонения божество всегда гораздо боль
ше, чем молящиеся, от которых оно глубоко отлично. 
Однако, судя по китайским источникам, некоторые сре
днеазиатские государи сидели па зооморфных тронах. 
подобных нарисованным тронам богов, и уподоблялись 
своим божественным покровителям. Гак. трон правите
лей Бухары [Бичурин. 1950. Т. II. С. 2К2) был схож с 
верблюжьим троном Вашагна. почитавшегося в Гинем 
зале Варахши, В помещении 9 Афрасиаба и в трех ненд-
жнкептских домах {Бемницкий, Маршак, 1976. С SO—S1 ; 
Шкода, 1980). Аналогичное явление засвидетельствова
но в Иране: сасанидская царица Шапурдухтак изобража
лась в роли покровительницы рода Сасанидов Анахпты 
{Луконин. 1979. С. 40). но, конечно, никто не претендо
вал на то. чтобы происходить от этой непорочной боги
ни. Поэтому нет основании думать, что известный по 
росписям Пснджикента и Шахристапа персонаж, пока
занный, в частности, в нарисованной арочной нише па
радного зала ш ах р иста некого дворца, - это "обожеств-

1 р и ранга росписей. 
Светские с ю ж е т ы в парадных залах первой п о л о в и н ы VIII в 
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ленный предок" уструшанских вфшввов {Шгмвтов, 
1984. С. 147-155. Рис. 1.2: ср.: Шкода, I980X Когда один 
и тот же персонаж ость в росписях Согда и Уструшаиы. 
нет необходимости выискивать Для него сугубо местное 
объяснение. 

В Пснджнкснте росписи залов DO более иди менее по
четному месту, занимаемому ими. и по их масштабу де
лятся на три ранга. Это не ТОЛЬКО формальная класси
фикация. Она одновременно этическая и дидактическая. 
Росписи первого ранга, которые в основном рассматри
вались выше, самые крупномасштабные и расположены 
на самом почетном месте - прямо против нхода. 'Это сце
ны поклонения богам, свидетельствующие О благочес
тии и призывающие к преданности семенному культу. 
Человек всегда мал по сравнению со споим богом. В Со-
где не было изображений равного богу царя сасаяндеккх 
пнвестптурных рельефов и монетных реверСОЯ. 

Другие идеи вложены в росписи второго ранга, распо
лагавшиеся на менее почетных местах, по сторонам от 
КОМПОЗИЦИИ первого ранга в ее реальной или нарисован
ной нише напротив входа (Табл. 33. 2; 34. 2). Это иллю
страции к героическим повествованиям, что особенно 
характерно для Согда. или героичнроваиные сцены пи
ров, конной охоты, выводки коней, т.е. благородного 
образа жизни. Иногда к этому же второму рангу относи
ли второстепенные культовые КОМПОЗИЦИИ и сцены с со
бытиями недавней истории. Жесткого правила здесь не 
было, и все определялось предпочтениями владельца до
ма или. может быть, отчасти художника. Масштаб этих 
росписей несколько меньше, чем росписей первого ран
га. Их основная этическая идея - самоотверженная доб
лесть и благородство. С высокой степенью совершенст
ва передавали согдийские художники самый ритм эпиче
ского повествования с его нарочитыми замедлениями и 
напряженной динамикой роковых схваток. Энергично 
проведенные контуры выделяли фигуры. Участки фона 
давали простор движению. В эпических фризах, перехо
дящих со стены на стену, зритель должен был, переводя 
взгляд от эпизода к эпизоду, воспринимать образы всех 
действующих персонажей, быстро и уверенно опознавая 
каждого ИЗ них. с волнением следуя за героем но его 
полному опасностей пути. Для этих росписей характер
ны контрасты. Проявляющиеся и в соседстве бурных И 
спокойных сцен, и в сопоставлении мощи и уверенности 
вступающих в бой с мучениями и бессилием повержен
ных. Для лфрасиаба. Варахши, Пеиджикента обычны 
контрастные соотношения красных и желтых охр с 
ультрамариновыми фонами. В сочетаниях цветов нет 
сложных, трудно поддающихся гармонизации соотноше
ний зеленого с синим и зеленого с желтым. 

После первых от крытий и Пснджнкснте многие за
падные ученые считали живопись Согда локальным ва
риантом сасанидского искусства. Действительно, в цве
товых ПОСТрССНИЯХ, В некоторых ОСОбеНВОСТЯХ компози
ции и в реалиях есть определенное сходство, но дух ис
кусства этих стран принципиально разный. В искусстве 
еасанидской империи герой - это прежде всего царству
ющий государь, который как бы заранее обречен на по
беду. Достаточно сравнить изображение стройного всад
ника на муг скоп щите. ИЗЯЩНЫМ движением пальцев уп
равлявши.-! о ОГрОИНЫМ непокорным напряженным ко
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"гору, сидящую на горе" (если пользоваться более позд
ней поэтической формулой), чтобы увидеть все разли
чие не только художественных. НО и жизненных идеалов 
( Ж Д П . 1454. Табл. V : ср.: Fukal, 1972). 

Религиозные символы, введенные в Композиции с 
охотой или пиром, как и в иллюстрации к эпосу, пока
зывают, что и росписи второго ранга имели не только 
светское значение. Картины благородного образа жизни 
одновременно отражали обряды, связанные с сезонны
ми праздниками. 

Если в частных домах примерами доблести были эпи
ческие герои, подражать которым призывали зрителя. 
ТО ВО дворцах такое же значение могли придавать и ре
альным событиям недавней истории, прославившим го
сударя. Так . в Пснджнкснте в росписях, пострадавших и 
722 г.. обнаружены изображения арабов и арабских 
осадных метательных машин, применявшихся во время 
осады Самарканда в 71 1 г. [Беленицкий, Маршак, 1978). 
Выли здесь и сцепа коронации согдийского царя, кото
рому повязывают корону-диадему, и царь, пирующий с 
неким арабом (liclcnkk'i. 1980. Taf. 60. 62: /h-L-niiski. 
Marshak, 1981. P. 64-66. Pig. 2 8 - 3 1 . p i . 23. 24). Возможно, 
коронация Деваштнча - владетеля Пеиджикента в каче
стве царя Corna и господина Самарканда в 718 г, (Лип
шиц. 1974а) нашла отражение в живописи его дворца1. 
Присутствие арабов понятно, поскольку арабские вла
сти какое-то время признавали за Дсваштнчсм право на 
царский титул. 

R ненджнкентских домах, кроме фрагментарных 
росписей с эпической тематикой , можно насчитать ци
к л ы иллюстраций к семи различным сказаниям. Срав
нительно легко понять с ю ж е т иллюстраций к сказани
ям о Рустаме {Беленицкий, 1973. С. 47. Табл. 7. 9-14). 
судя по согдийскому отрывку , видимо переведенному 
со среднеиерсидского оригинала (Sims-Williams. 1976. 
Р. 56-58 : Gershevüch, 1969. Р. 227: Кауфман. 196S). Рус
там узнается по совершаемым им подвигам, находя
щим аналогии в "Шахнаме*' , но масти его коня Рахша и 
по одеянию из ш к у р ы леопарда, упомянутому в согдий
ском тексте-. 

Удалось также с большой долей вероятности опреде
лить другой "переводной" скажет - из индийского эпоса 
'•Махабхарата"(Й./с/11Лм1.з7.Л/</гл/Ы. 1981. Р. 28: Семенов, 
1985). С циклом о Рустаме связан еще один сюжет , не на
ходящий параллелей в текстах (помещение 50 объекта 
X X I I I ) {Беленицкий. Маршак. Paenvnosa. 1986. 
С, 324-328: Древности Таджикистана. 1985. Каталог. 
.Vf 578. 579). Участвуя в грандиозной битве с демонами. 
главный герой .»того сказания убивает трехголового 
владыку демонов и освобождает от него девушку, затем 
герой на коленях докладывает Рустаму о своей победе и 
вместе с девушкой прибывает на прием к царю. 

1 В часПШХ лиы.ч"иоргрс1ы"иои».рсЧ(ы\ лиц - m i ГОВЫЮфшу-
ры учаелгасоа обряха псииюисмиа богам, если ие считать .иной роо 
I1IICU. Ш 'ШЩГШЮЙ l l d l i p i ' U I * .1.41,1[Ч . ' 'LU.I I I Л р Ч Ч Ч .lilMC »111 МО-ТО U 
mii iw icn i f - iAC- iMi j чини- uwiKiiH-iiMi; 13 Объекта XXIV), МО В Як» 
ичч случае ишчсщеиис * оЛмкта XXll y сндяпКЙ ч е т : старика и ein 
супруга в и атрибутов богов. Всоипою, п о печатаемые вредав хо-
nea amna (ДысншцшД. Ылритх. 1976. С м. Рис. 1*1 

рактерм aooTViiu- n « ере;пиккопьм игре ноя»» muu (.нчЛещ кср,-н* 
"Шахнаме", грушвиит варен» "Вас »РамааГа ц> i 
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Остальные эпические сюжеты, скорее всего, чисто ме
стные, в одном случае « согдийской падине» на самой рос* 
гася и .Л . Лившиц орочятал имена героев, которые ранее 
не были известны ЦБеяашцкий, 1973. С. 33-34. 48). Сохра
нились три эпизода. В поединке победитель выбивает про
тивника m седла, затем сбивает его с ног и, наконец, связы
вает у стен замка, куда тот пытался скрыться. Со стены 
женщины бросают камни в победителя. 

Другой мсстныП сюжет имеет кульминацией исход ДЛИ-
тельного рокового поединка равных по силе героев. В кон
це концов один из них выстрелом из лука убивает против
ника, направившего в него копье. Это происходит после 
трех схваток, в которых были безрезультатно сломаны ме
чи, булавы, топоры. Тот же эпизод известен и по серебря
ному блюду (Дьяконов, 1954. С 119-120. 137. Рис. 8. Табл. 
XX1V-XXIX; С Ж Д П . Табл. III—VIII: Смирнов, 1909. J4 50). 
Трагическая тема героической гибели, волновавшая со
гдийских художников, отразилась в л "битве с амазонками" 
(Беленицюш, 1973. С. 32-33.47-18. Табл. 23-32). 

В ярусе росписей, находящемся над "Рустам и а до и", дей
ствует другой протагонист, отличающийся от Рустама не 
только одеждой, но и символом божества - подлетающим к 
нему драконом с длинной изогнутой шеей вместо львиного 
дракона, подлетающего к Рустаму в нескольких эпизодах 
(ремницкий, 1973. Табл. 7). Каждому персонажу, видимо, 
покровительствует особое божество. В верхнем ярусе мож
но увидеть совместный выезд двух героев, что. возможно, 
соответствует частому эпическому мотиву богатырского 
побратимства. 

Естественно, что большая часть эпических произведе
ний не отождествляется. Э п о с - э т о переосмысленное наро
дом историческое прошлое, поэтому в нем заимствование 
встречается гораздо реже, чем в других жанрах, а от ориги
нальной согдийской литературы осталось лишь несколько 
отрывков. 

Переходя от второго ранга к третьему, одновременно 
переходим от волнующей героики к прагматической мора
ли или даже к развлекательной тематике, которая не счита
лась серьезной. Росписи третьего ранга известны пока 
только в Пенджнкснте. Это мелкомасштабные фризы и 
прямоугольные панно, которые в нескольких залах первой 
половины V I I I в.. замещают обычные орнаментальные 
бордюры. Сюда относятся иллюстрации к сказкам и прит
чам, лирические сценки, фриз с бегущими друг за другом 
животными, изображения музыкантов и танцоров. Оттенка 
героики в росписях этого ранга обычно нет. Развлекатель
ные и лирические мотивы присутствуют, но отнюдь не пре
обладают. Основная этическая тема иллюстративных рос-

К о р о н . 

Идеологические представления в какой-то мере отра
зились в .мелкой пластике. Культовые терракотовые фи
гурки женщин {и очень редко мужчин) известны в ю ж 
ных регионах Средней Азии еще в эпоху бронз].i. Прои
зошли ли позднее существенные изменении в культах и 
обрядах, или божки изображались в другом материале, 
только терракотовые статуэтки исчезают из культур
ных комплексов на много столетий. Вновь они появля
ются, возможно не без влияния эллинистических тради
ций, в конце IV—lit в. до н.э.. и на этот раз. как и в древ
ности, основным становится женское божество. 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

ПНСей этого ранга - практическая мораль, которой учат 
притчи. Сказки И притчи здесь, по большей части, знако
мые но мировому фольклору, но греческому сборнику Эзо
па. ПО индийской "Панчатантре", которая позднее в араб
ском переводе стала называться "Калила и Днмна" Œc.ir-
ницкий, 1973. С. 49. Табл. 33. 34: Вс1епШ, 1980. S. 206-207. 
Tai . 49. 50: Маршак, 1977: Вяитщкий, Маршак. 1976. 
С, 87-88. Рис. 16, 17: Скульптура и живопись. 1984. С. 35-38. 
Рис. 34, 35: Древности Таджикистана. 1985. Каталог. 
№ 573-576). Можно назвать, например, сказку о дочери. 
обещанной морскому духу, близкую к согдийскому тексту 
(Веленицкий, 1973. Табл. 16): другую сказку - о царевиче. 
медведе, волке и шакале {ßekititki, 1980. Taf. 34; ср.: Сказки 
народов Памира, 1976. .V: 65. С. 480—J90): басни Эзопа о гу
сыне, которая несла золотые яйца, об отце и сыновьях: 
притчи "Панчатантры" об ученых, воскресивших тигра, ко
торый их затем съел, о льве и быке, обманутых шакалом, о 
льве и зайце, фаблио о женщине и ее поклонниках, о му
дром судье и разоблачившем самого себя обманщике. Мно
гообразие иллюстрируемых произведений значительно 
превышает то. что известно о светской литературе Согда 
{Лившиц. 1981: Henning, 1945). В манихейских переводах с 
парфянского и среднспсрсндского есть сочинения с притча
ми из Эзопа и "Панчатантры". но теперь мы знаем, что бас
ни и притчи, восходящие к тем же сборникам, были попу
лярны в светской местной среде. 

В росписях третьего ранга нет идеализации, которая ха
рактерна для других рангов, в них нет никаких подробно
стей, кроме самых необходимых для передачи содержания. 
но мри этом в типаже и в жестах виден результат живых на
блюдений художника. 

Вся программа показывает иерархию этических норм: 
росписи первого ранга учат ритуалу, делают человека угод
ным божеству: росписи второго ранга показывают приме
ры мужества н благородства: росписи третьего ранга учат. 
как преуспеть в повседневной жизни, и развлекают. 

Общий дидактический характер согдийского искусства 
определил, вероятно, характерную для него сдержанность 
при передаче эротической тематики: редко встречаются и 
при этом очень скромно трактованы столь характерные 
для средневековья рассказы о женском коварстве (Древно
сти Таджикистана, 1985. Каталог, № 574). 

Согдийское искусство воспитывало членов общества, 
отличавшегося высоким развитием хозяйства и культуры 
без централизации и при слабом развитии государственно
го аппарата. Это искусство отражало вкусы и интересы ак
тивного гражданина, а не подданного типичной восточной 
монархии. 

ч а с т и к а 

Первые образцы терракотовых статуэток поры нача
ла эллинизации местной культуры достаточно точно пе
редают черты античных фигурок. Целая серия мужских 
головок возводится к иконографии Александра Маке
донского. Размноженные путем неоднократного репро
дуцирования колыбов. они просуществовали до V в. н.э. 
в качестве хорошо смоделированных головок на фигур
ках музыкантов и плакальщиков примитивной лепки и 
самостоятельных оттисков на стенках оссуариев. 

В IV в. еще сохраняется в общем прежняя ЭЛЛИНИЭО-
ванная иконография богини, фронтально поставленной 
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в плаще с плодом, ветвью или зеркалом в поднятой к 
груди руке, иногда с младенцем на коленях или у ног -
древнейший образ, восходящий к заре цивилизации. 

Сильно меняется стиль статуэток, изображающих му
зыкантов, которые в древности делались целиком отти
ском штампа, теперь примитивно лепятся от руки, голо
ва же формуется оттиском отдельно по эллинизирован
ному образцу. Музыкальные инструменты в их руках пе
редаются простыми валиками, и их разновидности уга
дываются только по положению инструментов и но по
ложению рук. Согнутый утлом валик, видимо, передает 
кифару, прижатую к груди; а в изогнутом дугой, поддер
живаемом у плеча (один конец возле губ) предмете мож
но видеть музыкальный рог. 

Но рядом с традиционными появляются новые или 
неизвестные нам для более ранних периодов образцы. 
Среди них упрощенные фигурки обнаженных мужчин, 
женщин и гермафродитов, часто в эротических позах. 

В V в., вероятно, в связи с широкой волной буддий
ских влияний в среднеазиатском ареале во множестве 
изготовляются уплощенные глиняные пластинки с от
тиснутым изображением персонажей разной иконогра
фии. Среди них воин, исполнявший какие-то сакральные 
функции, с кинжалом, поднятым над плечом, в правой и 
с головой быка ('.') в опущенной левой руке. 

Один и тот же штамп мог служить для изготовления 
статуэтки божества и демонического существа. Пример 
тому есть среди терракот Афраснаба. Один из оттисков 
украшен мелкими наколамн, подчеркивающими надбро-
вия, другому же пытались придать свирепое выражение, 
расширив каколами зрачки, ноздри, широко прорезав 
лезвием рот. 

В этом обилии образов отражались верования и куль
товая обрядность. Но поскольку в коропластике, как 
правило, представлены персонажи, не отмеченные в об
ширном пантеоне, известном по стенописи, можно ду
мать, что терракотовые фигурки изображали второсте

пенных божков, оберегавших их обладателей в повсе
дневной жизни. Какая-то часть терракот могла предста
влять популярных героев, быть детскими игрушками. 
Среди этой категории статуэток наиболее многочислен
ны были всадники с поднятой на плечо булавой. 

В отличие от прочих районов долины Зеравшана в 
Бухарском оазисе в 1V-V вв. (?) изготовлялись фигурки 
женского божества в короне мюралис с человеческими 
фигурками в ее зубцах. Круглое лицо при всей стилиза
ции тонко смоделировано и обрамлено кольцами округ
лых буклей. Быть .может, так представлена богиня - по
кровительница города. 

О сюжетах в искусстве мелких форм дают представ
ление отдельные находки. 

На фрагменте сосуда из Сеталака красной ангобиой 
краской сделан рисунок, напоминающий сильно стили
зованный переносной жертвенник с языками пламени на 
нем. 

Возле гончарной печи Еркургана найдена керамиче
ская плитка, покрытая оттисками двух штампов. Оттиск 
сравнительно крупного штампа, занимающего большую 
часть плитки с округлым верхним и прямым нижним 
краями, представляет длиннорогого козлика с повязкой 
на шее, "развевающейся заштрихованным треугольни
ком за спиной. Остальная часть плитки и частично поле 
уже оттиснутого штампа заняты девятью оттисками ма
леньких круглых печаток с изображением зайца (Каба
нов. 1961. С. 120-122. Рис. 17). Так же как и изображения 
козликов, схематизирован рисунок павлина на оттиске 
штампа. 

В иной пластичной манере представлены животные 
на оттиске штампа на глиняном грузиле из Шортепе и на 
ироннзке с двусторонним изображением кошачьего 
хищника и коня. 

Гравировкой на костяной пластинке изображен при
павший на колено стреляющий лучник с колчаном за по
ясом. 



Глава 12 
Монеты раннесрсдневековой Средней Азии 

Монеты раннссредневекового периода пока исследо
ваны для разных Областей Средней Азии с неодинаковой 
ПОЛНОТОЙ, отчасти зависящей от того, насколько под
робно тс или иные Области изучены археологически. 
Конкретный нумизматический материал будет рассмот
рен поэтому раздельно - по нумизматическим "провин
циям", которые, как правило, совпадают с историко-гео-
графнческнмн единицами разного ранга, выделяемыми 
поданным письменных источников. Преимущественное 
внимание при этом будет уделено вопросам, которые 
плохо освещены в литературе, остаются нерешенными 
пли спорными (особенно когда ответы на них заключе
ны в археологических материалах}: твердо установлен
ные нумизматические факты, имеющие надежно обос
нованную интерпретацию, рассматриваются менее под
робно - с отсылкой к соответствующим публикациям. 

Сводной работы, посвященной монетному делу и де
нежному обращению раннесрсдневековой Средней 
Азиат, не существует, хотя накопленные по каждой из 
областей материалы весьма обширны количественно и 
достаточно представительны в том. как они отражают 
состояние денежного хозяйства И процессы, в нем проис
ходившие (Давидович, Зеймааь, 1980. С. 70-80). 

Начало раияесредневеКОВОГр периода в денежном об
ращении Средней Азии, несколько не совпадая с приня
тыми для этого хронологическими рамками, относится в 
целом ко второй половине V-V1 в. (для отдельных обла
стей возможны некоторые отклонения от этих дат. обу
словленные главным образом неравномерностью соци
ально-экономического развития). Заканчивается пери
од, когда полностью прекращается чеканка (а затем и 
обращение) раннесредневековых монет местного образ
ца. Происходит это примерно в середине VIJI в. (не
сколько позднее - в Хорезме. Уструшане и, видимо, в 
Чаче), когда Средняя Азия оказывается включенной 
(хотя и со своей спецификой к отклонениями) В финан
сово-экономическую систему Ближневосточного регио
на. Завоевание арабами Средней Азии в первой четвер
ти VIII в. принесло перемены прежде всего в политиче
скую и социальную жизнь, но. создав условия для широ
кого проникновения сюда монет Омейядского халифата, 
не сопровождалось немедленным нарушением традиций 
местного монетного дела и денежного обращения, его 
отменой. 20-60-е годы VIII в. - период сосуществования 
на среднеазиатском рынке в обращении монет местной 
чеканки, с одной стороны, и - с другой, арабских дирхе
мов и феяьСОВ, завершившийся полным прекращением 
чеканки монет домусульманского образца (кроме так 
называемых черных дирхемов - гнтрнфн и др.) и их ис
чезновением из обращения. 

Для денежного обращения предшествующего перио
да - древнего - в большинстве областей Средней Азии 
было характерно преобладание "варварских подража
ний" и возникших на их основе местных чеканов (Зей-
миль. Е. 1975. I97K. 19X3. 1985). как медных, так в сереб

ряных, стоимостное содержание которых определялось 
не количеством заключенного в них металла, а установ
ленными для них правилами обращения, "курсом". Та
кие монеты не отличаются в Принципе от монетных зна
ков, т.е. не являются деньгами в политэконом и ческом 
значении этого термина, а ареал, в котором они имеют 
хождение, строго ограничен той территорией, в преде
лах которой действует, сохраняет силу установленный 
для них "курс". С чем соотнесено стоимостное содержа
ние таких монетных знаков, чем оно обеспечивается, 
кроме авторитета властей, мы. как правило, не знаем. 

Денежное обращение раннесредневекового периода в 
Средней Азии строится на принципиально иной основе: 
в качестве денег во всех (или почти во всех) областях вы
ступают серебряные монеты (всюду, кроме Хорезма. 
это сасанндскне драхмы или подражания им), а в качест
ве монетных знаков, не имеющих сами по себе стоимо
стного содержания и соотнесенных по стоимости с сере
бряными монетами-деньгами. - медные монетные знаки 
локальной чеканки. Право на выпуск собственной мед
ной монеты могли иметь не только большие области 
(Бухарский Согд. Самаркандский Согд. Чач и др.). но и 
менее крупные политико-административные единицы 
внутри таких областей, как например. Панч-Пекджи-
кент в Самаркандском Согде. Пайкенд в Бухарском Со-
где и др. Для раннссредневсковых медных монет также 
характерно обращение преимущественно В границах тех 
территориальных подразделений, где осуществлялась их 
чеканка, но при этом - в более широких масштабах, чем 
на протяжении древнего периода, - происходила и их 
диффузия за пределы основных ареалов. 

Видимо, нет необходимости напоминать о том. что 
монетные находки из раскопок раннесредневсковых 
среднеазиатских памятников широко используются (на
ряду с керамикой, металлическими изделиями, строи
тельными остатками и другими категориями археологи
ческих материалов) для датировки слоев, помещений, 
ремонтов, а также поселений, замков, городищ и т.п. в 
целом. Однако многие нумизматические группы имеют 
пока слишком широкие и неопределенные даты, для 
уточнения, сужения которых решающее значение могут 
иметь археологические данные (стратиграфические на
блюдения за распределением монет по слоям, за их вза-
имовстречаемостыо. Так. разработанная для городища 
раннесредневеКОВОГО Пенджнкента дробная стратигра
фическая колонка позволила существенно уточнить да
тировку целого ряда монетых серий {Бслешщкцй, Мар
шак. Распошши. 1980; 1984, с. 225-262: 1986. С. 305-313). 
К. сожалению, пока нет других археологических памят
ников, для которых цельная картина последовательно
сти слоев V-V1II вв. была бы разработана столь же тща
тельно и обоснованно, хотя задача датировки монетных 
выпусков с помощью археологических данных по мерс 
накопления новых нумизматических материалов стано
вится сегодня остроактуальной. 
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ГЛЛВЛ 12. МОНЕТЫ РЛННКСРКДНШКМЖОЙ CPOHKÏI АЗИИ 

Помимо чисто прикладного - котировочного исполь
зования, монетные находки из раскопок, выполняя 
очень важную связующую роль между "немыми" памят
никами материальной культуры и историческими свиде
тельствами письменных источников, часто служат клю
чом к широкому историческому осмыслению раскапы
ваемых городищ, замков и т.п. (определение их иетори-
ко-географнческой и политико-административной при
надлежности, сопоставление стратиграфической "судь
бы" памятника с известными нам событиями политиче
ской истории и т.д.). Надежность и достоверность тако-

Основные районы Туркменистана (кроме располо
женных в правобережье Амударьн) не входили в состав 
Трансоксианы - Мавераннахра. а их исторические судь
бы в древности и в раннем средневековье были иными. 
чем у остальных областей Средней Азии. Общеистори
ческими причинами определяются и весьма существен
ные различия в монетном деле и денежном обращении 
ракнесредкевековой Туркмении. Завоеванный Сасанн-
дами еще в III в.. при Ардашире I. Мерв стал не только 
главным оплотом Ирана на востоке и центром вновь об
разованного административного округа - марзбанства. 
но и местом расположения монетного двора Сасавидов, 
продолжавшего (с некоторыми перерывами) чеканить 
монеты вплоть до середины VII в. Массовая продукция 
этого монетного двора (драхмы общегосударственного 
образца и мелкие медные монеты) целиком соответству
ет и иконографически и метрологически стандартам, су
ществовавшим в Иране этого времени, что избавляет от 
необходимости рассматривать здесь эти монеты в дета
лях: в существующих изданиях по сасанидской нумизма
тике (Gobi. 1971) отмечены буквенные обозначения, ис
пользовавшиеся на мервеком дворе для маркировки из
готовленных там монет. Применительно к монетным 
находкам, происходящим с территории Туркмении за
дача хронологической (и шире - исторической) атри
буции, составляющая основные трудности в исследова
нии раннесредневековых монет остальных областей 
Средней Азии, решается с помощью хорошо разрабо
танной нумизматики Сасанидского Ирана, позволяя 
сосредоточить внимание, во-первых, на тех отличиях 
от общегосударственной чеканки, которые прослежи
ваются в продукции мервекого монетного двора: во-
вторых, на особенностях деятельности монетного дво
ра в Мерве (состав чеканившейся там монеты, переры
вы в его работе, наблюдения за интенсивностью че-

Древний период в чеканке зтой области, расположен
ной и нижнем течении р. Зеравшан. заканчивается с пре
кращением выпуска раннесогдийскпх монет, следующих 
подражаниям тетрадрахмам Эвтидема, - их последней 
серии: л. ст. - правитель в тиаре; об. ст. - "Геракл" на по
лукруглом омфале (Зеймаль П.. 1978. Табл. II. 12). а так
же наиболее поздних монет "Гнркода" {Зеймаль ti.. 
1978. Табл. III. 2-1-25). типологическая параллельность 

го рода заключений во многом зависят от того, насколь
ко строго и объективно используются нумизматические 
материалы, т.е. от критической оценки монет как источ
ника. Например на какие выводы они дак>т право и на ка
кие не дают: от того, в какой мере учтены общие прин
ципы обращения монет, в частности различия между ха
рактером обращения серебра и меди, и специфические 
особенности данной области и т.п. Именно поэтому ока
залось необходимым предпослать рассмотрению кон
кретных нумизматических материалов по областям эти 
общие положения. 

канки и т.п.): и в-третьих, на составе монеты, находив
шейся в обращении как в самом Мсрвс. так и в приле
гающих к нему округах. 

Как удалось установить С.Д. Логинову и А.Б. Ники
тину, за периодом интенсивной работы монетного двора 
в Мерве в первой трети V в. (большая серия драхм вто
рой половины правления Варахрана V (421—139 гг.) него 
медные монеты; драхмы первых лет правления Йезди-
герда II (439—457 гг.)) последовал большой перерыв в его 
деятельности, связанный со сложными перипетиями 
ожесточенной борьбы за бывшие владения кушанского 
царства в Тохарнстанс между Сасанндамп. кидаритами и 
.*фталитамн {Логинов. Никитин. 1985. 1988). Для пери
ода 440-5IO-X годов известны только драхмы Кавада и 
Валаша с надчеканками на лиц. ст.. в которых обозначен 
монетный двор - Мерв (эти драхмы изготовлены на дру
гих монетных дворах, а в Мерве они только метились 
надчеканами). Восстановление Сасанидами своих пози
ций в Мерве происходит лишь в середине правления Ка
вада I (488-531 гг.): его драхмы чеканятся в Мерве с 22-
го года его правления, медные мелкие монеты - с 31-го 
года. После этого сасанидская чеканка в Мерве имеет 
регулярный характер: при Хосрове I (531-579 гг.) здесь 
выпускались драхмы, медные монеты с монограммой 
Мерва и мелкие медные монеты без легенд; при Хор-
мнзде IV (579-590 гг.) - драхмы: при Хосрове II (590-628 
гг.) - драхмы и медные монеты без легенд; при Арлапш-
ре III (632-651 гг.) - драхмы. Возможно, завершение об
работки нумизматических материалов ЮТАКЭ. кото
рые пока остаются неизданными, позволит внести в жгу 
картину деятельности сасанидского двора в Мерве уточ
нения и дополнения, а также составить (с опорой на 
стратиграфическое распределение находок) более пол
ное представление о составе монетной массы находив
шейся здесь в обращении. 

пиком (выпускались до конца V или в начале VI в . -см. 
о них ниже) позволяет Сближать их и хронологически, 
ОТНОСЯ окончание их выпуска к концу IV-V в. 

Две небольшие группы монет, видимо выпускавшие
ся одновременно как серебро (Зсймалъ Е.. I97K. Табл. V. 
/ .2) и как медь(ЗЫ«и.1/>Л"., I97R. Табл. V..Î. J), явно об
наруживают влияние СасаНИДСКОЙ MOBCTHOâ чеканки (в 
частности, монет сасанидСКИХ КУШаНШЛХОв) и должны 

Мерв и его округа 

Бухарский Согд 



ОМЕДНЯЯ АЗИЯ R ли 

Наблюдения за стратиграфическим распределением 
таких монет помогут в будущем уточнить »ту датиров
ку, а также определить соотношение этил монет с наи
более поздними монетами "Гиркода" 

в Бухарском Оогде были выпущены первые оо-
гднйесяе подражания драхмам сасаяидского нар« Ва-
рахрава V (421-439 гг.). вошедшие в литературу как 
"бухархудатские" монеты (Unit. I879; Дврх. 1909). 
Серьезные разногласия среди исследователей вызвал 
Вопрос О том. когда начался выпуск таких подражаний 
(Смирнова, 1963. С. 39-Ю. примеч. 119: Давидович, 
Зсй.ча.1ь. 1980. С. 75). Те. кто относил наиболее ран
ние "бухархудатские" монеты к V в.. опирались толь
ко на даты прототипа - драхмы ВарЭХрана V (421—439 
гг.). а также на общее, без детального анализа, сопос
тавление согдийской легенды на "бухархудатских*' мо
нетах с палеографическими особенностями согдий
ских "старых писем" (мнение В.Б. Хсннннга: Frye, 
1949. S. 26). Датировка начала их чеканки VII в. осно
вывается (ДерХ, 1909: Walker, 1941). на сообщении 
Нершахи. что во времена Лбу Бакра (632-634 гг.) бу-
хархудат Кана был первым, кто чеканил и Бухаре се
ребряную монету. Попытка "совместит!." эти две точ
ки зрении вынуждала бы признать перерыв в чеканке 
"бухархудатских" монет - перерыв, который не фик
сируется ни типологически, ни палеографически, ни 
археологически (Смирнова. 1963. С. 39). 

Существенные уточнения в вопрос о начале чекан
ки "бухархудатских" серий можно внести, опираясь на 
то. что прототипом для "бухархудатских" монет по
служили не драхмы Варахрана V вообще, а тс из них. 
которые чеканились на мервеком монетном дворе, в 
непосредственной близости к Бухаре, в последние го
ды правления Варахрана V. когда, по наблюдениям 
С.Д. Логинова и А.Б. Никитина, в Мерве выпускалась 
примерно половина всех драхм, чеканившихся в Саса-
нидском государстве. Когда в деятельности мервекого 
монетного двора наступил перерыв (от 40-х годов V в. 
до второго десятилетия VI в.). в Бухарский оазис из 
Мерва могли проникать в массовых количествах толь
ко драхмы Варахрана V; другой серебряной монеты 
там в это время просто не чеканилось, а драхм Вара
храна V было выпущено много, и они еще продолжа
ли находиться в обращении. Если Мерв после 80-х го
дов V в. оказался во власти эфталнтов. там могли вы
пускаться серебряные монеты по образцу драхм Вара
храна V с искаженной легендой пехлеви или с полно
стью нечитаемой имитацией такой легенды (Табл. 
118. 3). Но прототипами для бухарских подражаний 
стали не они: ранние серии бухарских подражаний бо
лее точно передают пехлевийскую легенду прототипа. 
Однако подражания драхмам Варахрана эфталнтско-
го времени (как и драхмы самого Варахрана V) посту
пали н Бухарский оазис: об этом говорят экземпляры, 
надчеканенные явно в Бухаре характерным знаком-
тамгой (Табл. 118. 4). который широко представлен 
также на медных монетах Бухарского Согда - уже в 
качестве самостоятельного элемента монетного типа. 
Таким образом, нет оснований непосредственно при
ближать начало выпуска "бухархудатских" монет ко 
времени правления Варахрана V: их могли начать че
канить и во второй половине V в.. и в начале VI в., и 
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позднее. ВОЗМОЖНО) возобновление интенсивно/! сасл-
нидской чеканки в Мерве При Канаде I (второе десяти
летне VI и.) сопровождалось - в результате официаль
ного запрета или СТИХИЙНОГО рыночного предпочте
ния - вытеснением драхм Варахрана V. если они были 
неполновесными, а также всех видов подражаний нм 
из обращения в Мервеком оазисе. Пели поток мери-
скнх драхм, устремившихся в Бухару, вызван -.»той при
чиной, выпуск "бухархудатских" монет должен был 
начаться лишь после второго десятилетня VI в. 

Относительная хронология бухарских ЭМИССИЙ по 
образцу драхм Варахрана V пока детально не разрабо
тана. В качестве наиболее ранних уверенно выделя
ются серии с нечитаемой эфталитской легендой и бу
харским знаком-тамгой (Табл. I I8.J). К ним и типоло
гически и хронологически примыкают серии с такой 
же тамгой, но с согдийской легендой (Табл. 118,5). Ти-
пологическое членение последующих выпусков ос
ложняется тем. что эти нонеты в целом обнаружива
ют необычную для среднеазиатских монет устойчи
вость типов - и иконографическую, и палеографиче
скую, хотя для типа об.ст. прослеживается вполне оче
видная схематизация изображения (Табл. 118. 6-А). 
Пока отсутствуют и надежные арехолого-стрлтигра-
фнческие данные не только для выделения самых ран
них серий, но н для определения последовательности 
чеканки "бухархудатских" монет на всем протяжении 
их выпуска. Задача выделения разновременных эмис
сий "бухархудатских" монет осложняется еще и тем. 
что со второй половины VII - начала VIII в. такие мо
неты выпускались не только в Бухарском Согде. но и 
в других центрах, в частности в Самаркандском Согде 
(3(чЬ<а.1ь.1985. С. 254. N 638 - с именем согдийского 
царя Тургара. 40-е годы VIII в.). Детальный типологи
ческий анализ позволил Е.А. Давидович выделить се
рии "бухархудатекого" круга двух центров - Самар
канда и Чача-Илака (Диаидтшч. 1979. С. 106. 115). 

Собственно "бухархудатские" монеты с согдийской 
легендой пока остаются неразработанной темой. Их 
детальная хронологическая систематизация может 
иметь в археологической практике только самые ши
рокие датировки - от VI (или конца V) до середины 
VIII в. С середины VIII в.. при сохранении общего ико
нографического облика, на этих монетах появляются 
арабские легенды (Табл. 118, 12-14). заметно умень
шается содержание в них серебра, что превращает их 
в "черные дирхемы", уже целиком принадлежащие 
(несмотря на "домусульманскнй" облик) к периоду 
развитого средневековья: их выпуск продолжался до 
XII - начала XIII в. 

Бухарские драхмы VI - середины VIII в.. следую
щие типам Варахрана V. и были теми серебряными 
монетами, с которыми в денежном обращении были 
соотнесены многочисленные и весьма разнообразные 
медные монеты, выпускавшиеся в разных центрах Бу
харского Согда. Видимо, общеобластной характер 
имели медные скнфатные бухарские монеты с изобра
жением на об.ст. алтаря (Табл. 119. 5-/0). Предлагав
шаяся для них датировка III-IV вв. {Яаич. 1947. С. 218: 
Шишкин. 1963. С. 60; Смиршнш. 1963. С. 36) представ
ляется теперь, как и датировка "бухархудатских" мо
нет V в.. неоправданно удренненной (ЗеймОЯЬ, 1978. С. 
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210). Более соответствует накопленным Б настоящее 
время данным предположение, что бухарские медные 
монеты с алтарем выпускались параллельно с сереб
ряными "бухархудатскими" драхмами (с момента на
чала их чеканки и. видимо, до второй четверти или се
редины VII в.) в качестве разменной монеты. Один на 
важных способов проверки этого предположения -
накопление данных о стратиграфическом распределе
нии бухарских медных монет с алтарем. Пока такой 
информации явно мало, так как, хотя раннесредневе-
ковые слои раскапывались в разных пунктах Бухар
ского оазиса (Бухара, Варахша. Пайкенд и др.). ни 
один из памятников ни но размерам вскрытых площа
дей, ни по количеству хорошо стратифицированных 
материалов (в том числе и нумизматических) нельзя 
сопоставить, например, с городищем раннесредневе-
кового Пенджнкента. 

Предположение, что медные бухарские монеты с 
алтарем выпускались в VI - второй четверти VII в. па
раллельно с "бухархудатскнм" серебром, находится в 
противоречии с точкой зрения Аллота де ла Фюн 
(Fuye.\926. С. 144-145). согласно которой они были 
посеребренными. Однако мнение это остается непод
твержденным: ни одного достоверного примера по
крывания серебром медных бухарских монет с алта
рем не зарегистрировано. 

Литые медные монеты с отверстием в центре по об
разцу китайских, видимо, начали выпускаться в ка
ком-то из центров Бухарского Согда (как и Самар
кандского) не ранее второй четверти VII в. (Табл. 119, 
15-17). Образцом для них, так же как это было в Са
маркандском Согде и в Северном Тохаристане, послу
жили раннетанскне выпуски с легендой "кай юань тун 
бао" (иероглифы прототипа воспроизведены на одной 
из сторон). О месте их изготовления свидетельствует 
"бухарский" знак на об.ст. - такой же. как в надчека-
нах на "бухархудатскнх" драхмах и на об.ст. некото
рых медных монет, но согдийской легенды на бухар
ских медных монетах китайского образца нет {Смир
нова, 1981. С. 316-318). Их принадлежность к эмисси
ям Бухарского Согда документирована находками на 
Варахше (Урмшшва. 1956. С. 132 и др.). в Пайкенде и 
на других памятниках области. 

Другая группа монет китайского образца, также от
несенная к Бухарскому Согду, пока известна только 
по находкам в Пснджнкснте, что позволяет не считать 
окончательно установленной предложенную для нее 
локализацию {Смирнова. 1981. С. 318-323). 

Выпускались монеты китайского образца (с квад
ратным отверстием) и в других центрах Бухарско
го Согда, в частности в Пайкенде (Табл. 119. 18. 19). 
Видимо, и бухарские, и провинциальные выпуски 
таких монет осуществлялись примерно в одно вре
мя, в третьей четверти VII в.. с возможными отклоне
ниями в датах в ту и другую сторону, их выпуск в Бу
харском Согдс продолжался не так долго, как. напри
мер, в Северном Тохаристане или в Самаркандском 
Согде. 

К последней четверти VII - началу VIII в. могут 
быть отнесены монеты Бухарского Согда с изображе
нием на .т.ст. верблюда, а на об.ст. - алтаря огня (Табл. 
119. 20-24) или согдийской легенды (Табл. 119. 25). 

Попытки датировать эти монеты вне общего нумиз
матического и археологического контекста - по ана
логиям изображению жертвенника (Шишкин. 1963. С. 
67) - дали неоправданно раннюю дату (III - начало 
IV в.). В "Сводном каталоге согдийских монет" О.И. 
Смирнова эти серии монет и их датировку специально 
не рассматривает. Они оказались не включенными в 
каталожную часть (Смирнова. 1981. С. 28-30). Кроме 
монет с согдийской легендой в качестве основного 
элемента типа об.ст. (Смирнова. 1981. С. 312-313) и 
монет с изображением квадратного отверстия на 
об.ст. и легендой, по О.И. Смирновой, с именем Фарн-
бага(С«!г/)Н(«ш. 1981. С. 314-315), которые помещены 
в раздел ранних монет Западного Согда и предшеству
ют бухарским монетам китайского образца с легендой 
"кай юань тун бао" на л.ст. и бухарским знаком на 
об.ст. (Табл. 119. 15-17). Более определенно, вслед за 
В.А. Шишкиным и О.И. Смирновой, датирует эту 
группу монет А. Мусакаева (IV-V вв.). но развернуто
го обоснования своей точки зрения она не приводит 
(Мусакаева. 1985. С. 82). Археолого-стратиграфичс-
ские данные скорее свидетельствуют в пользу дати
ровки монет с верблюдом последней четвертью VII -
началом VI11 в.. но в целом хронологическая атрибу
ция этих серий не может считаться окончательно ус
тановленной. Решающим аргументом могут стать но
вые сведения о распределении монет с верблюдом по 
слоям, имеющим независимые даты. 

Локальные эмиссии, выпускавшиеся различными 
провинциальными центрами Бухарского Согда, из
вестны пока много хуже, чем общеобластная чеканка. 
Так. уже отмечались монеты китайского образца, от
ливавшиеся в Пайкенде (табл. 119. 18. 19). Возобно
вившиеся с 1982 г. регулярные раскопки в Пайкенде 
дают и другие серии монет местной чеканки, однако, 
как правило, это экземпляры плохой сохранности, ос
тающиеся неопубликованными. 

Особо следует отметить серии небольших мед
ных монет со схематичным изображением человече
ской фигуры на л. ст. (по О.И. Смирновой, "рунооб-
разный знак") и с арабской легендой на об. ст. (Смир
нова. 1981. С, 418-419. J* 1671-1675). отнесенных 
О.И. Смирновой предположительно к Пайкенду. Их 
8ьшуск. видимо, начался после 20-х годов VIII в. На 
одной ИЗ серий в арабской легенде на об. ст. обозначе
но соотношение этих медных монет по отношению к 
серебряным дирхемам — "120 н дирхеме" (Смирнова. 
1981. С. 419). Сходные по назначению ("60 в дирхеме'") 
легенды засвидетельствованы и на Других среднеази
атских медных монетах VIII в.. место чеканки кото
рых остается неустановленным (Смирнова, 1981. 
С. 420-421). подтверждая, что стоимостное содержание 
медных монетных знаков устанавливалось по отноше
нию к серебряным деньгам (в данном случае к дирхе
мам), а медь и раннесредневековой Средней Азии не вы
ступала, как полагала О.И. Смирнова, "наравне с сереб
ром в роли всеобщего эквивалента - внутреннего ва
лютного металла" (Смирнова. 1981. С. 66^-68). Если бы 
Стоимостное содержание медных монет определялось 
количеством пошедшего на их изготовление металла 
(т.е. по весу), в обозначении "120 в дирхеме". "60 в дир
хеме" и т.н. не было бы необходимости. 
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Начало раннесредневекового периода в денежном об-
рвлкяпга Северного Тохарястана (южные районы Тед-
жикистняа « Узбекистана), как И Бухарского Согда, свя
зано с широким распространением здесь серебряных мо
нет сасавидского образца в сочетании с медными монет
ными Знаками, имевшими более ограниченные, локаль
ные ареалы. 

Денежное Обращение Северного ТохарНСТаиа на про
тяжении древнего периода испытало на себе значитель
ное влияние кушаиской монетной систем].! (золотые мо
неты достоинством в 2 динара. I динар и 1/4 динара и 
медные "тетрадрахмы" и "драхмы") , но к концу IV в. 
здесь обращались немногочисленные медные Кушан-
скис монеты и в большом количестве подражания им 
{Зеймалъ, 1983. С. 141-256). Кратковременным (послед
няя четверть IV - начало V в.» был период массового 
проникновения В правобережье Амударьн (особенно в 
районы, непосредственно примыкающие к реке) монет 
сасанядсквх к \шаншахов. временно оккупировавших 
эту территорию {Зеймалъ, 1983. С. 257-268). Массовое 
проникновение в Северный Тохаристан монет сасаяид-
ских КушаНшаХОВ - это как бы переходный этап от древ
него к ран несредневековому денежному обращению. 

Поступление в широких масштабах серебряных мо
нет сасанидского образца в Северный Тохаристан начи
нается в V в. и связано с ожесточенной борьбой между 
GacaИНДСКИМ Ираном и эфталитским племенным объе
динением за господство на землях бывшего кушанского 
царства в Тохаристане. Географическая арена этой 
борьбы, как теперь удалось установить, лежала к югу от 
Амударьн {Маршак. 1971). но отголоски ее. несомненно. 
доходили до Северного Тохаристана. а победа эфтали-
тов и потеря Сасанндамн всех своих владений на востоке 
оказали решающее воздействие на исторические судьбы 
правобережья Амударьн. После того как сасанидский 
царь Псроз (459-484 гг.) оказался в 60-е годы V в. в пле
ну у эфталитов, Иран в качестве выкупа за него был вы
нужден выплатить огромную сумму (в серебряных драх
мах). Сведения источников об этом, иногда имеющие ле
гендарную окраску и явные неточности в описании со
бытий, в полной мере подтверждаются многочисленны
ми находками драхм Пероза. в том числе и в Северном 
Тохаристане {Зеймалъ, 1985. С. 255. M 642, 643). где они 
(а затем подражания им) явно преобладают по сравне
нию с другими сасанндскими монетами. Таким образом. 
60-70-е годы V в. - это время массового проникновения 
в Северный Тохаристан сасанидского серебра (драхм 
Пероза), а сложение раннссрсднсвекового денежного 
обращения здесь происходит несколько позднее - с пос
ледней четверти V - начала V I в.. т.е. примерно в то же 
время (или несколько раньше), что и сложение ранне-
средневекового денежного обращения в Бухарском Сог-
де (с участием подражаний драхмам Варахрана V) . Одна
ко в Северном Тохаристане выпуск серебряной монеты 
сасанидского образца осуществлялся не в виде единооб
разных серий местного образца (вроде "бухархудатских" 
эмиссий), а в виде подражаний драхмам Пероза (а затем, 
видимо, и драхмам других сасаннлеких царей). Пока нет 
полной уверенности, что все многочисленные подража
ния сасанидским драхмам, обращавшиеся в Северном 

Тохаристане. выпускались здесь же : какая-то их часть 
МОГЛа быть отчеканена и к ю г у от Амударьн. Но в отли
чие от "варварских подражаний" древнего периода, вес 
раинесредневековые подражания сасанидским драхмам 
изготовлялись из полноценного серебра, определявшего 
их стоимостное содержание. 

Большинство подражаний драхмам Пероза. находи
мых в ю ж н ы х районах Таджикистана и Узбекистана, по
мечено специальными надчеканами. которые можно 
подразделить на три группы: 1) надчеканы. содержащие 
легенды бактрнйскнм курсивным письмом {Зейма.\ь, 
1985. С. 255. № 644-646); 2) надчеканы. содержащие ле
генды согдийским письмом с обозначениями имен, титу
лов и в одном случае (засвидетельствован более чем в 
400 экз. с указанием места или политической принад
лежности надчеканки - " тохарский" {З^ймаль. 1985. 
С. 256. Xi 649); 3) надчеканы с изображениями людей. 
животных, геометрических фигур , орнаментальных эле
ментов и т .п. (Там же . № 649д-649з). На некоторых эк
земплярах встречается по два. три или четыре разных 
надчекана, в расположении которых (если повторение 
одинаковых надчеканов засвидетельствовано достаточ
но представите л I.ной выборкой монет) прослеживается 
упорядоченность, система. 

П р и т о к сасанидских драхм в Северный Тохаристан 
нельзя, конечно, связывать только с одним историче
ским ЭПИЗОДОМ - выплатой выкупа за Пероза. Характер
ный по cocTaev доперозовский клад найден на террито
рии г. Душанбе {Забелина, 1953; Давидович. 1979. С.61). 
Проникали в правобережье Амударьн (хотя и в мень
шем количестве) драхмы Варархрана V, Валаш;!. Хосро-
ва I. Хормизла IV и Хосрова I I , т.е. пополнение сасанид
ского серебра в обращении происходило (хотя и с пере
рывами) и в V , и в V I , и в V I I вв. 

Местные (тохаристанские) подражания монетам саса
нидских царей известны только для драхм Пероза и 
драхм Хосрова I. Подражания драхмам Хосрова I. встре
чающиеся в ю ж н ы х районах Таджикистана редко (Зей-
маль, 1985. С. 256. .№ 650). представлены большим чис
лом экземпляров с разными надчеканами в долине Сур-
хандарьи {Пугаченкова. 1981). Затем, на их основе, здесь 
возникает собственная монетная чеканка чаганхудатов -
правителей Чаганнана (северо-западная часть Тохари
стана). относящаяся к о второй половине V I I - первой 
четверти V I I I в. {Ртвеладje. 1987. С. 124). 

Серебряная монета сасанидского образца сейчас 
представлена в находках из ю ж н ы х районов Таджики
стана и Узбекистана намного более представительной (и 
не только в количественном отношении) выборкой, чем 
в долине Зераншана (Бухарский и Самаркандский Согд). 
Так . в четырех кладах с городища Будрач (среднее тече
ние Сурхандарьн). дошедших до нас не полностью, око
ло 1400 монет (Ртасладзе. 1987. С. 120); в кладе с горо
дища Чоргультепе (в северной части Вахшской долины, 
близ Аджинатепе) было более 400 драхм {Давидович. 
Зеймаль. 1980. С. 80. Примеч. 23; Зеймалъ. 19S5. С. 256). 
Единичные находки тохаристанскнх подражаний саса
нидским драхмам засвидетельствованы на многих памят
никах в ю ж н ы х районах Узбекистана: Актепе. Будрач. 
Дальвер-шнтепе. Тураханбайтепе. Савринджонтепе. Ку-
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лялтепе. Балалыктепе. Зангтспе. Кулугшахтепс, Катта-
тспе. UIvpo6-Курган. Каратепс. городище Старого Тер
меза и др. (Ртвеладзе. 1987. С. 120) и Таджикистана: Ад-
жннатепе. раннесредневсковое поселение близ Нурека. 
окрестности Гнссарской крепости. Душанбинское горо
дище и др.. в том числе из раскопок с хорошо датирован
ными слоями - Аджнкатепе. Кафыркала близ Колхоза-
бада и др. Столь обширные материалы позволяют во 
многом конкретизировать прежние представления об 
особенностях обращения серебра в Северном Тохарн-
стане в раннесредневековый период. 

Наблюдения за территориальным распределением се
ребряных монет. » в первую очередь местных подража
ний сасанидским драхмам, позволяют сделать вывод, что 
и в этой сфере обращения существовали обособленные 
ареалы, в которых обращались преимущественно стро
го определенные серии монет. В западной части Север
ного Тохаристана (Чаганнан) Э.В. Ртвеладзе выявил яв
ное преобладание подражаний драхмам сасанидского ца
ря Хосрова I (531-579 гг.), а драхмы этого царя, чеканен
ные в Иране, поступали в Чаганиан в 40-70-е годы VI в. 
с равномерной регулярностью (Ртвеладзе. 1987. С. 122). 
тогда как подражания драхмам Пороза в Чаганиане 
встречаются редко. В другой области Северного Тоха
ристана - Хуттале (или его южной части - владении 
Вахш) можно констатировать массовые находки подра
жании драхмам Пероза (с согдийской легендой в надче-
кане "тохарский"'), а подражания драхмам Хосрова I 
здесь почти неизвестны. Точно провести границу между 
этими двумя ареалами пока трудно: в могильнике близ 
Гнссарской крепости найдено подражание драхме Хос
рова I I3eu.ua.ib, 1985. С. 256. № 650): к востоку от г. Ду
шанбе найдены тохаристанекие подражания драхмам 
Пероза; возможно, граница между ареалами пролегала 
где-то в Гнссарской долине. 

Выделение "чаганианского" и "вахшекого" ареалов 
требует комментариев с точки зрения особенностей об
ращения местных подражаний сасанидским драхмам. 
Эти подражания (по сравнению е прототипами) пони
женного веса: в кладе из Чоргультенс подавляющее 
большинство подражаний драхмам Пероза с нздчеканом 
"тохарский'" имеют вес от 1,7 до 2.1 г: для чаганианских 
подражаний драхмам Хосрова 1 Э.В. Ртвеладзе называет 
несколько более высокий вес - 2,4-2,5 г. {Ртвеладзе, 
1987. С. 124). при весе собственно саспнндских драхм то
го же Хосрова I свыше 3.5 г. Учитывая, что замкнутые 
зоны обращения дли каких-то групп монет возникают, 
когда стоимостное содержание монеты (в данном случае 
- количество серебра, пошедшее на ее изготовление) 
оказывается ниже установленного "курса", можно пред
ставить, что обращение тохариста иск их подражаний са
санидским драхмам осуществлялось и в "чаганнанском" 
ареале, и в "вахшеком" на штуки, без проверки веса мо
неты, как если бы каждое такое подражание было пол
новесной драхмой, а за пределами той территории, дли 
которой каждая группа подражаний была предназначе
на, такая пониженного веса "драхма"" значительно обес-

границах. Видимо, контуры монетного ареала должны 
были совпадать с границами юрисдикции тех властей. 
которые выпускали такие монеты и метили их надчека-
нами, т.е. с границами политико-административных еди
ниц (владений), существовавших в ран несредневековый 
период в Северном Тохарнстане и эксплуатировавших 
право монетной чеканки. И чаганнанскне. и вахшекие 
подражания содержат примерно одинаковое количество 
серебра. Вахшекие подражания драхмам Пероза не
сколько ниже по весу, но в чаганианских подражаниях 
драхмам Хосрова I больше примесей меди, цинка и свин
ца (Ртвеладзе, 1У87. С. 124). Однако свободного хожде
ния их в "чужом" ареале мы не наблюдаем. Недопуще
ние на свой рынок "чужих" монет (при примерно одина
ковом содержании серебра и н них и в "своих"), видимо. 
определялось не только политическими, престижными и 
тому подобными внеэкономическими соображениями: 
их присутствие в сфере обращения представляло бы 
серьезную экономическую угрозу: ограничение возмож
ностей для выпуска своей неполноценной монеты и из
влечения из этого прямой выгоды. 

Такой подход к интерпретации данных о территори
альном распределении разных групп подражаний саса
нидским драхмам в Северном Тохарнстане может быть 
использован и при осмыслении собственно археологиче
ских материалов, так как письменными источниками. 
необходимыми для этого, мы не располагаем. 

Но вопрос о распространении здесь подражаний саса
нидским серебряным монетам имеет и другой аспект -
хронологический. Сосуществование чаганианских и 
вахшеких серий подражаний фиксируется не ранее 80-х 
годов VI в. Со второй половины VII в. подражания драх
мам Хосрова I сменяются в денежном обращении Чага-
ннана местной чеканкой, вырастающей из этих подра
жаний, драхм (также пониженного веса) чаганхудатов 
{Ртвеладзе. 1987. С. 123), местной династии правителей, 
просуществовавшей до последней четверти VIII в., - анэ-
пиграфных монет и монет с курсивной легендой бакт-
рийскнм письмом (Ртвеладзе. 1987. Табл. 22. 23). Види
мо, вахшекие подражания драхмам Пероза (с согдийской 
легендой "тохарский" в надчекане) хронологически па
раллельны этим чаганнанским выпускам и продолжали 
чеканиться и оставаться в обращении вплоть до середи
ны VIII в. (совместная находка на Аджннатспе с дирхе
мом 750/751 г.). 

К сожалению, надежных критериев для разработки 
относительной н абсолютной хронологии более ранних 
эмиссий сасанидского образца в Северном Тохарнстане. 
и в первую очередь местных подражаний драхмам Перо
за. пока невозможно предложить. А находки монет из 
раскопок оставляют слишком большой простор для чи
сто умозрительных заключений о датах (Вайнберг, Раее-
ская. 1982. С. 66-68 и др.). Даже в фундаментальное ис
следование Р. Гебля. посвященное монетам "иранских 
XVHHOB" H учитывающее основные зарубежные собра
ния монет эфталнтского круга, новые монетные матеря-
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ш у ю испорченную легенду пехлеви {Gobi, 1967. Bd. I I . -S. 
161. K M 89; Bd. IV. Tuf. 9). Еще сложнее датировать мно
гочислен и ML- нддчеканы, которые встречаются как на 
подлинных саеанидских драхмах, так и на подражаниях 
нм. так как они могли наноситься на монету не только 
вскоре после ее выпуска, но п значительно позднее (ср.: 
Ртвеладзе. 19S7.C. 121 цел.). До появления полной пуб
ликации ВОЯ накопленных в настоящее время монетных 
находок m Северного Тохарисгана и новых экземпляров 
с твердыми лрхсолого-стратнграфнчсскнмн датами на 
разработку надежной хронологии этих эмиссий, видимо, 
не приходится рассчитывать, а датировать слон с помо
щью только таких монет следует с большой осторожно
стью и вынужденно широко. 

Предположительно, до появления новых данных, 
можно представить, что во второй половине V и первой 
половине V I в. в Северном Тохаpuerai iс обращались (на
ряду с собственно сасанндскнмн монетами) подражания 
драхмам Пероза. а обособление " ча ганианско го " и 
' "вахшекого" ареалов, как и значительное падение веса 
подражаний местной чеканки, происходит, как справед
ливо отметил Э.В. Ртвеладзе, не ранее второй половины 
VI I в. Независимо от того, был ли Чаганиан завоеван 
Хосровом I или нет. исходным условием для такого обо
собления монетных ареалов должно было стать вхожде
ние этих территорий в состав разных политико-админи
стративных единиц (владение Чаганиан и владение 
Вахш). 

Общая картина обращения медных монет в ранне-
средневековом Северном Тохаристанс пока известна да
леко не полно, но принципиальная схема была такой же . 
как в других областях Средней Азии : медные монеты, 
выпускавшиеся в качестве монетных знаков, были соот
несены с серебряной монетой данного владения, но вну
три такого владения, как. например. Вахш. могло, види
мо, существовать несколько центров более низкого ад
министративного ранга, каждый из которых изготавли
вал свою медную монету для своей непосредственной 
округи (внутри владения с единой серебряной монетой 
местной чеканки могло существовать несколько само
стоятельных ареалов со своей медной монетой в каж
дом). 

На данном этапе изучения наибольшие трудности вы
зывает выделение медных монет второй половины 
V - V I в. и их ареалов. Предположительно может быть 
выделена эмиссия Кобалиана этого времени 
(Табл. 121. «). но она пока известна лишь по трем экзем
плярам. Два из них найдены на поверхности городища 
Тахти-Кобад. третий - из коллекции Е.А. Пахомова -
беспаспортный. Но не исключено, что эти монеты про
никли сюда с левобережья Амударьи. Правда, сведений 
об их находках на территории Северного Афганистана 
тоже нет (Зеймаль. 1978. С. 205. Табл. V . 18). 

Более определенно выделяются монеты Термеза: 
скифатные. анэпнграфные. с изображением на л. ст. 
правителя в три четверти, а на об. ст. якореобразной 
тамги (Табл. 121.1-4). Более тридцати таких монет най
дено на Каратепе. Фаязтеие. в развалинах Кургана на го
родище Старого Термеза и на Чннгизтепе (расстояние 
между этими памятниками составляет не более 
1.5-2 км) . 

Дополнительную информацию о находках монет 
этой г р у п п ы приводит Э.В. Ртвеладзе. упоминая об од
ном экземпляре с городища Ш у р о б - К у р г а н и о таких 
же монетах "на некоторых памятниках низовьев Ше-
рабаддарьи" {Ртвеладзе, 1987. С. 126). Предложенная 
для этой г р у п п ы монет датировка концом V-V1 I в. 
(Давидович, Зеймаль, 1980. С. 73) не была принята 
Б .И . Вайнберг . Она датирует их " о т второй половины 
IV в. и, вероятно, до конца V в." {Вайнберг. Раевская. 
1982. С. 66). П о мнению Э.В. Ртвеладзе. " н и ж н ю ю да
ту их выпуска следует отнести к началу V в., а период 
их обращения продлить на весь V I I и даже первую ПО-
ловнну У Ш В," {Ртвеладзе. 1987. С. 126). т.е. хроноло
гические рамки для термезского локального чекана 
д о л ж н ы составить о к о л о 350 лет. Стратиграфические 
данные Каратепе . Фанзтепе и Кур гана на городище 
Старого Термеза не содержат каких-либо указания на 
принадлежность этих монет к первой половине V в., а 
в качестве аргумента в пользу распространения дати
р о в к и этой нумизматической г р у п п ы на V I I - первую 
половину V I I I в. названа т о л ь к о совместная находка 
одной т а к о й м о н е т ы вместе "с вариантом подражаний 
Перозу , датирующихся к о н ц о м V I - первой половиной 
V I I I ви . " . т .е. предлагаемая для термезского локально
го чекана дата "омолаживается " путем прнплюсовы-
ваяия к V I в. еще полутора столетий. У ж е отмечалось. 
что для н е к о т о р ы х серий подражаний драхмам Перо-
за остаются п р и н я т ы м и вынужденно широкие даты. 
использовать к о т о р ы е необходимо с большой осто
р о ж н о с т ь ю . Не считая датировку термезских анэпв-
г р а ф н ы х монет к о н ц о м V - началом V I I в. оконча
тельно установленной и вполне допуская возможные 
поправки к ней и в ту и в д р у г у ю сторону, необходимо 
отметить , ч т о для э т о г о н у ж н ы более веские основа
ния, чем т о л ь к о ч т о разобранные: три с половиной ве
ка на существование этой небольшой количественно 
серии монет " о т п у с т и т ь " невозможно. 

Еще две г р у п п ы медных раннесредневековых мо
нет мо гут б ы т ь локализованы в западной части Север
ного Тохаристана (без уточнения центра, в котором 
осуществлялась их чеканка) . Одна из них (л.ст. - пра
витель в заостренном кулахе в фас. по обеим сторонам 
от г о л о в ы S-оСразные знаки) известна пока только по 
двум экземплярам (Дальверзин и Халчаян) и отнесена 
была сперва к числу " т ю р к о - с о г д н й с к и х " монет 
V I - V I I I вв. {Пугаченкова, 1966. С. 123. Рис. 78в: J * 4. 
5 ) : а затем к V - началу V I I в. {Ртееяадзе, 1987. 
С. 124). Вторая группа м о н е т - с парным портретом на 
л.ст., на об.ст. или ромбовидная тамга , или ромбовид
ная тамга в сочетании с бактрн некой курсивной леген
дой (Табл. 121. 6. 7) - известна по находкам на многих 
памятниках в долине Сурхандарьи (Халчаян - Пуга
ченкова. 1966. С. 123. Рис. 78: Якшнбайтепе - Альба-
ум. 1962. С. 58: городище Будрач - Пугаченкова. 1981. 
С. 254; Кулялтепе , Тураханбантепе. Савринджонтепе. 
могильник Биттепе - Ртвеладзе. 1980. С. 55-56; Ртве
ладзе. 1987. С. 124-125. Табл . 121. 24. 25. 28. 29: Ртве
ладзе. 1987а. С. 218) и. видимо, синхронна чаганиак-
еким подражаниям драхмам Хосрова I. Такая же, как 
на об.ст. этих медных монет , ромбовидная тамга 
встречается в виде надчекана на подражаниях драхмам 
Хосрова I. Начало ее выпуска предложено относить к 



ГЛАВА 12. МОНЕТЫ PAI1III ( t-l IUI BIKOBOll СРЕДНЕЙ АЗИИ 

концу VI - началу VII в.. пребывание в обращении 
вплоть до второй половины VIII в. (Ртвеладзе, 1987. 
С. 125). 

Кроме перечисленных групп, сейчас известны на
ходки и других раннесредневековых медных монет из 
долины Сурхандарьн и окрестностей Термеза, но по* 
ка они пли представлены единичными экземплярами 
(Табл. 121,5). пли имеют плохую сохранность, что за
трудняет их локализацию и датировку. Общее коли
чество раннесредневековых монет, происходящих ИЗ 
западной (узбекистанской! части Северного Тохари-
стаиа, не превышает сотни, но делать, исходя из это
го, далеко идущие выводы о состоянии денежного об
ращения, об уровне развития товарно-денежных 
отношений и т.п. нет оснований: слон V-VIII вв.. види
мо, раскапывались здесь в сравнительно неболь
ших масштабах, а накопленный нумизматический ма
териал не отражает в полной мере местное монетное 
дело и денежное хозяйство раннесредневекового пе
риода. 

В такой же степени это справедливо и для Гиссар-
ской долины (Таджикистан); пока неизвестно, какая 
раннесредиевековая медная монета здесь обращалась. 

В долине Кафирнигана (Кафирниганкала. Мунчак-
тепе) и в особенности в Вахшской долине медные ран-
несредневековые монеты исчисляются сейчас сотнями 
(Аджинатепе, Кафыркала близ Колхозабада и др.). В 
обращении здесь преобладали литые медные монеты 
с отверстием в центре (китайского образца), почти не
известные в западной части Северного Тохаристана. 
Среди них уверенно выделяются три основные груп
пы: 1) монеты с круглым отверстием и бактрийской 
курсивной легендой (об.ст. гладкая), видимо связан
ные с нижним течением Кафирнигана - владением 
Кобадиан (Мунчактепе. городище Тахтн-Кобад и др.). 
но встречающиеся н в Вахшской долине - Аджипате-
пе и др. (Табл. 121. У-/.*): 2) монеты с квадратным от
верстием и легендой согдийским письмом имеют на 
ранних выпусках на другой стороне схематичное вос
произведение китайских иероглифов "кай юань тун 
бао" (с искажениями, -Табл. 121, /4-/6). на последую
щих выпусках при неизменной согдийской легенде на 
лиц. ст.: об. ст. гладкая (Табл. 121. /7-20); 3) монеты с 
круглым отверстием и изображением на одной сторо
не нескольких вариантов тамги (другая сторона глад
кая), отражающих последовательные стадии ее схема
тизации: тамгу составляют ободок вокруг центрально
го отверстия и отходящие от него отростки 
(Табл. 121. 2/-J5); вторая и третья группы могут быть 
локализованы только широко - во владении Вахт 
(Кафыркала. городище Лагман. городище Чоргуль-
тепе. Аджинатепе н другие археологические памят-

Исходная дата для определения начала выпуска мо
нет китайского образна во владении Вахш должна ОТ-

самом Китае (Воробьев, 1963) в 621 г. Применительно 
к ('(.верному ТохарИСТану, ВИДИМО, следует ГОВОрИТЬ о 
появлении во владении B&XUJ местных монет китай
ского образца с СОГДИЙСКОЙ легендой н с изображени
ем китайских иероглифов, т.е. наиболее ранних выпу
сков второй группы после второй четверти VII в. На

сколько позже - определить пока трудно, но, очевид
но, в пределах второй половины VII в. В 30—ДО-с годы 
VIII в., судя по надежно датированным стратиграфи
ческим комплексам на Аджинатепе (с датами по араб
ским дирхемам), монеты второй группы (н серии с вос
произведением иероглифов и с гладкой об.ст.) продол
жали обращаться, как и монеты первой группы (сбак-
трийской курсивной легендой) и третьей (анэпнграф-
НЫС с тамгой). 

Выпуск монет первой и третьей групп, как и вто
рой, начался также только после второй четверти 
VII в. Если локализация первой группы в Кобадиане. 
пока предлагаемая отчасти предположительно, полу
чит подтверждение в новых материалах, т.е. различия 
между первой и второй группой можно будет уверен
но связывать с тем, что они предназначались для раз
ных территорий, можно допустить, что первая и вто
рая группы начали выпускаться примерно в одно вре
мя (или первая группа несколько позже второй, с ки
тайскими иероглифами). 

Монеты третьей группы количественно явно пре
обладают в центральной части левобережья Вахша. 
где находилась и предполагаемая столица владения 
Вахш — городище Кафыркала близ Колхозабада. В 
связи с найденным в окрестностях Колхозабада кла
дом монет (245 экз.) третьей группы (Давидович, 1979. 
С. 79-84. № 20) В.А. Лившицем было высказано мне
ние, что изображенные на этих монетах "тамги" "вос
ходят, несомненно, к имитациям четырех иероглифов 
китайского прототипа и могут рассматриваться как 
результат схематического и деградировавшего изо
бражения их контуров" {Давидович, 1979. С. 80). Вре
мя их выпуска ограничено последней четвертью VII -
первой четвертью пли серединой VIII в. Однако в наи
более ранних выпусках монет третьей группы, где 
"тамга" еще не подвергалась заметной схематизации 
(Табл. 121. 21-24). в их контурах невозможно усмот
реть даже отдаленное сходство с расположением ки
тайских иероглифов на монетах второй группы, да и 
центральное отверстие на монетах второй группы 
квадратное, а на монетах третьей группы круглое. С 
этой точки зрения скорее можно говорить о связи мо
нет первой и третьей групп. 

Видимо, не исключено, что все три Группы вахш-
скнх монет китайского образца начали выпускаться 
одновременно, но для определения территориальных 
различий между ними (например, монеты второй 
груши.с в северной части левобережья Вахша - в рай
оне Курган-Тюбе и Аджинатепе. а монеты третьей 
группы - в районе Колхозабада) пока нет надежных 
данных. 

В Северный Тохарнстан в Vl-Vlll вв. проникали не 
только серебряные, но и медные монеты соседних об
ластей Средней Азии, заведомо привозные монеты. 
находки которых исчисляются единичными экземпля
рами. Монеты вхшидов Самаркандского Согда, моне
ты владетелей Манча-Пснджикснта зарегистрирова
ны как в западных районах Северного Тохаристана 
(Ртвеладзе, 1У87. С. 126). так и в восточных (Аджина
тепе и др.). Известны и единичные прввОЭВЫе экземп
ляры медных монет, выпускавшихся к кч V от Аму-
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Монетное пело и денежное обращение этой области 
благодари исследованиям 0.11. Смирновой (Смирнова. 
1952. 1958, 1963. 1981 и др.) составляют сейчас наиболее 
изученный раздел раннесредневековой нумизматики 
Средней Азии. Решающую роль в его разработку внесли 
детальнейшим образом стратифицированные находки 
на городище раннесредвевекового Пенджикеита, рас
копки которого бОЛЫШШИ площадями продолжаются 
более пятидесяти лет. Общее количество полученных 
здесь монет вэ слоя уже превысило 4000 экз.. и превы
шает число раввесредневековых .монет из раскопок на 
всех других памятниках Самаркандского Согда (Афра-
снаб, Кафыркала под Самаркандом. Ку.и.дортепс. Кала-
имуг И др.). вместе взятых. Наиболее обстоятельно бы
ли рассмотрены О.И. Смирновой классификация ранне-
средневековых монет Самаркандского Согда. их дати
ровка, локализация и историческая атрибуция. Н о и в 
этом разделе среднеазиатской нумизматики многие кон 
кретные вопросы и общие проблемы, связанные с осо
бенностями денежного обращения, еще ожидают своего 
решения. 

Начало раннесредневекового периода в денежном об
ращении Самаркандского Согда засвидетельствовано 
выпадением в клады (талибарзняскнй - 29 + ? экз.; аф-
расиабский- около 1500 эзк.: пенджпкентский - 26 экз.) 
раннесогднйскнх монет с изображением на об.ст. лучни
ка {Зсймадъ, 1983. С. 269-276). чеканка которых прекра
тилась в конце V или в начале V I в. Самые поздние се
рии монет с лучником - это редуцировавшие до 0 .2 -03 г 
"драхмы", чеканившиеся из серебра, но обращавшиеся, 
видимо, как денежные знаки, т.е. по принудительному 
"курсу" , намного превышавшему стоимость серебра в 
этих монетах. Для них фиксируется строго очерченный 
ареал, за пределами которого установленный для этих 
монет " курс " не действовал, а сами монеты резко обес
ценивались. 

Массовое выпадение монет с лучником в клады в кон 
це V — начале V I в. можно связать с коренными переме
нами принципов денежного обращения - с переходом к 
обращению серебряной монеты нового, сасанидского. 
образца по стоимости заключенного В ней драгоценного 
металла. Появление таких монет в Самаркандском Сог-
де. как и в Бухарском Согде. Северном Тохаристане и 
др.. — как собственно сасанндекпх драхм, так и подража
ний им - и должно было привести к обесцениванию мо
нет с лучником и их тезаурации. 

На протяжении V I в. в сфере серебряного обращения 
главное место занимали, видимо, драхмы сасанидского 
царя Пероза и подражания им {Смирнова, 1963. 
С. 56-57). но находок таких монет в Самаркандском Со
где зарегистрировано сравнительно немного (из раско
пок в Пенджикенте около 30 экз.). В V I I в. их место за
нимают восходящие к драхмам Варахрана V "бухарху-
датскне" монеты сперва бухарской, а затем и самарканд
ской чеканки. 

Пока остается неясным, какие медные монеты обра
щались в Самаркандском Согде в V I - первой четверти 
V I I в. В Пенджикенте слои этого времени вскрыты на 
сравнительно небольшой площади и почти не дали мед
ных монет. Пока эту '"лакуну" в денежном обращении 

1 № < 
1980. С. 73. 78). можно заполнить только серией анэии-
графных монет с изображением на л.ст. правителя в фас. 
а на об.ст. V-образного знака-тамги (Табл. 122.16.17). а 
также типологически примыкающими к ним монетами с 
согдийскими легендами {.Смирнова, 1981. С. 88-100). Мо
неты эти. составляющие не менее четырех разновремен
ных серий, представлены в находках как в Самарканд
ском Согде. так и за его пределами (Бухарский Согд, Се
верный Тохарнетан. Ю ж н ы й Согд - единичные экземп
ляры). О .И . Смирнова предположительно отнесла их к 
Самарканду и датировала от V(?) - V I вв. (наиболее ран
ние анэпнграфные монеты) до конца V I - первой чет
верти V i l в. (в Пенджикенте они встречаются и в более 
поздних слоях). Сходство тамги-знака в виде " V " на 
об.ст. анэпиграфных монет этой группы (Смирнова. 
1981. С. 88-92. № 1-25) с таким же знаком на наиболее 
ранних самаркандских монетах китайского образца -
полное (Табл. 122. 17). но на последующих сериях (Там 
же. JV' 26-37). уже с согдийской легендой, нижний зави
ток " н о ж к и " знака повернут не вправо, а влево. 

Наиболее полно изучены сейчас монеты Самарканд
ского Согда китайского образца, выпуск которых начал
ся в пределах второй четверти V I I в. и продолжался до 
середины V I I I в. Прототипом для этих литых, с цент
ральным отверстием монет послужили (как в Бухарском 
Согде и в Северном Тохаристане) танскне выпуски с ле
гендой " к а й юань тун бао": эти иероглифы воспроизво
дились на самых первых согдийских выпусках {Смирно
ва. 1981. С. 101-103. .N° 43-^*7). Затем формируется свой 
облик монеты верховных правителей Самаркандского 
Согда. носивших титул "ихшид" (на монетах он переда
вайся арамейской гетерограммой M L K ' ) : на одной сто
роне - тамгообразные знаки, к а к правило не менее двух 
(Табл. 122, 1-11). на другой - согдийская легенда, содер
жащая имя и титул царя. Всего О .И . Смирновой для пе
риода от середины V I I до 40-х годов V I I I в. были выявле
ны монеты десяти ихшндов (Смирнова, 1981. С. 103-227. 
308-310) и разработана их абсолютная хронология, так 
как имена на монетах были соотнесены е ю с правителя
ми Согда. упоминаемыми в Ташну, в документах с горы 
Муг . v Табарн. Нсршахи и в других источниках (Смирно
ва. 1981. С. 423-424). 

Наблюдения за стратиграфическим распределением 
монет из раскопок (прежде всего в Пенджикенте) и со
ставом кладов показывают, что ихшндская монета име
ла хождение не только в самом Самарканде и его окру
ге, где осуществлялся ее выпуск, по и в остальных владе
ниях, подчинявшихся "согдийскому царю, самаркандско
му государю", а после выпуска монет новым ихшидом 
принудительного изъятия монет его предшественников 
не производилось, хотя и происходила (со временем) ес
тественная убыль их количества в обращении. Для дати
ровки слоя (памятника) по единичным находкам монет 
ИХШНДОВ Согда эту особенность их обращения нсобходи-

Наряду с царской монетой в Самаркандском Согде 
осуществлялся выпуск литых монет китайского образца 
и удельными владетелями (с титулом "государь" - согд. 
- или арамейская гетерограмма M R Y / M R Y " ) . Из удель-
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ных выпусков Самаркандского Coi да лучше других сей
час изучены монеты "государей Панча" (Пенджнкента) . 
массовые находки которых происходят из раскопок 
Пенджикентского городища {Смирнова, 1963. С. 15-19, 
91-121; 1981. С 45-50 .230-305; Лившиц, 1979). Всего их 
известно сейчас более 800 экз. 

Свои монеты выпускали три правителя Панча: Гама-
уканн (у О .И . Смирновой - Лмукнан иди Чамукйак) - до 
начала 90-х годов V I I в. (Табл. 122. 12). Чекннчур Бнль-
гс (Бидйан) - примерно в 694-708/9 или в 690-704 гг. 
(Табл. 122. 13) и " госпожа Нана" (Табл. 122. 14. IS) -
около 709-722 гг.. если считать ее старшей женой прави
теля Панча по имени Деваштич (Лившиц, 1979. С. 65). 
носившего какое-то время и титул "самаркандского ца
ря". Деваштич и Чекннчур Бильге упоминаются в доку
ментах из замка с горы Муг . что несколько облегчает 
историческое осмысление нумизматических данных, хо
тя и остаются вопросы, на которые пока ответить невоз
можно (отсутствие монет с именем Деваштнча: полный 
титул Чекинчура Бильге в мугском документе В-8 -
"багдекнй царь, государь Панча" и др.). Государи Панча 
явно не составляют династию в обычном понимании, а. 
видимо, как и цари Согда, могли избираться - знатью 
("старейшие", "великие", "народ" в источниках), очевид
но, не без участия купеческой верхушки и городских ма
гистратов» (Липшиц. 1979. С. 60). 

В денежном обращении Панча, судя по совместным 
находкам из раскопок и по кладам, монеты местных вла-

В качестве самостоятельной "нумизматической про
винции" бассейн Кашкадарьи выступает сравнительно 
поздно, с началом чеканки так называемых нахшебских 
монет: л.ст. - голова правителя влево к согдийская ле
генда; об.ст. - царь(?). рассекающий мечом стоящего на 
задних лапах льва (Табл. 119. 2о. 27). Для их изучения (и 
в особенности для точной локализации) много сделано 
C K . Кабановым (Кабанов. 1961; 1973; 1977. С. 96-97. 
Рис. 16 и др.). Центр, где осуществлялась чеканка этих 
монет. - город, остатки которого - городище Еркурган -
систематически раскапываются, что позволило разрабо
тать дробную стратиграфическою колонку большой 
точности (Исамиддинов, Сулейманов, 1984). Всего сей
час известно более пятисот монет этой группы; подавля
ющее их большинство - с городища Нркургак и его не
посредственной округи , что уверенно подтверждает ло
кализацию, предложенную С.К. Кабановым. 

Вопрос о времени выпуска "нахшебских" монет пока 
не имеет столь же определенного решения. Разногласия 
в их датировке обнаружились уже после первых работ, в 
которых они рассматривались ( I - I I I вв. н.э. - Drniii/i, 
1896: V I в. - Fuye, 1926. С. 37^10). С.К. Кабанов относил 
эти монеты к I V - V вв. {Кабанов, 1954. С. 92; 1958. 
С. I5IJ . затем к V - V I вв. {Кабанов, 1961). а после наход
ки наиболее ранней монеты этой группы из раскопок 
Пирматбабатеие и он сам (Кабанов, 1973. С. 165; 1977. 
С. 96). и О.И. Смнрнона (Смирнова. 1981. С. 18), отнеся 
начало чеканки к IV в., расширили датировку труппы и 
целом до JV-V I вв. с возможным перерывом В Чс'канке: 
но С.К. Кабанову - между 42(1 и 486 гг.: по О .И . Смирно
вой - на рубеже 1V-V вв. Против этого выступил 

детелей и монеты ихшидов Согда сосуществуют, види
мо, как вполне равноправные. Н о за пределами Панча и 
его округи (и в Самарканде, и тем более в севсротохарн-
станских владениях Чаганнан и Вахш) монеты пенджи-
кентских владетелей свободного хождения не имели (из
вестны лишь единичные экземпляры). 

М о н е т ы других удельных владений Самаркандско
го Согда выявлены пока предположительно (Смирно
ва. 1981. С. 228-230. 306-308). Ц е н т р ы таких кня 
жеств, кроме Панча, пока систематически не раскапы-

Характер обращения медных среднеазиатских мо
нет в ра ннесре дне веков ыб период позволяет исполь
зовать их. если будет проделана работа но картогра
фированию к а к массовых, так и единичных находок, 
для уточнения политико-административных границ 
к а к между областями, так и между удельными владе
ниями внутри областей, а т а к ж е для реконструкции 
таких событий политической истории, к а к расшире
ние границ путем захватов, потеря какими-то владени
ями самостоятельности и т .п. Это особенно важно для 
владений, политический статус которых на протяже
нии раннесредневекового периода менялся или в кото 
рых происходило "перераспределение" влияния более 
могущественных соседей. Во временной зависимости 
о т Самаркандского Согда. видимо, оказывались даже 
такие к р у п н ы е владения, к а к Ю ж н ы й Согд (бассейн 
р. Кашкадарья) и Уструшана . 

М.Е. Массой. П о его мнению, эти монеты чеканились 
"некоторое время на протяжении II I и IV вв." (Массой 
М-. 1977. С. 137). 

К сожалению, ни общеисторические соображения (по
пытки , опираясь на не всегда ясные сведения письменных 
источников, связать монеты с какими-то историческими со
бытиями и. исходя из этого, определить время их чеканки, 
ср.: Кайанов. 1961: Массон ,W.. 1977. С. 136-137). ни иконо
графические сопоставления, ни наблюдения за палеогра
фическими особенностями согдийской ("парфяно-согдип-
ской") легенды на л.ст. этих монет не могут служить опо
рой для сколько-нибудь определенных и точных хроноло
гических заключений. Более надежные результаты можно 
получить, используя для датировки "нахшебских" монет ар
хеологические данные, и прежде всего разработанную для 
Еркургана стратиграфическую хронологию слоев, а также 
материалы других памятников в низовьях Кашкадарьи 
(Исамиддинов. Сулейманов, 1984. С. 99 и ел.). Очень важен 
нумизматический контекст ("вертикальный" - в пределах 
Кашкадарьннскоя области, "горизонтальный" - через Со
поставление с состоянием монетного дела и денежного об
ращения и соседних областях!. 

Пребывание "нахшебских" монет в обращении, если 
исходить из археологических материалов Еркургана и 
его Округи, ВИДИМО, можно продлить до первой четверти 
V I I и. включительно. Решающее слово в определении, 
когда началась их чеканка, остается за археологами, но. 
учитывая, ЧТО новая стратиграфическая шкала оказыва
ется "моложе" датировок С.К. Кабанова примерно на 
столетне, начало массовой чеканки "нахшебских" монет 
следует теперь отнести к концу V или началу N'1 "• 

Южный Согд 
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СРКОНЯЯ АЗИЯ в РАННЕМ СГЕДНЕВЕКОКЬВ 

Нумизматическая ситуация в Кашкадарьинской обла
е т может быть пока намечена только пунктиром. Как н 
в Самаркандском Согде, для конца V - начала VI а. здесь 
засвидетельствованы находки серебряных "оболов" с 
изображением лучника. Могли ли "нахшебскне" монеты 
чеканиться н обращаться одновременно с ними, парал
лельно? Ответит!, на этот вопрос категорично невоз
можно, пока остается невыясненным, подвергались ли 
"нзхшебские" монеты покрытию тонким слоем серебра. 
Об этом высказывал предположение М.Е. Массон. от
мечавший, однако, что "следы посеребрения. нанесенно
го некогда на поверхность тонким слоем, усматривают
ся не всегда и не срачу, особенно на экземплярах, храня
щихся в музеях, где они порой исчезают в результате не
умелой чистки объектов" (Массон M . 1977. С. 135—136). 
Ни в основных собраниях среднеазиатских музеев (Са
марканд. Ташкент), ни в музеях Москвы и Ленинграда 
экземпляров со следами посеребреиия нет. как нет их и 
среди четырехсот с лишним монет из раскопок и разве
док в бассейне р. Кашкадарьн. К сожалению. М.Е. Мас
сон не указал, знакомы ли ему экземпляры "нахшеб-
ских" монет со следами (или остатками) слоя серебра на 
их поверхности. Но даже если какие-то экземпляры и 
были посеребрены, это не может препятствовать отне
сению начала массовой их чеканки к концу V -- началу 
VI в.. как и приведенное М.Е. Массоком сопоставление 
"нахшебскнх" монет с бухарскими эмиссиями (с изобра
жением алтаря) (Табл. 119. 5-9). имеющими явно более 
позднюю дату, чем полагал М.Е. Массон. 

Состав монетной массы, находившейся в Кашкадарь-
ннской области в обращении одновременно с "ннхшеб-
скими" монетами, остается пока не выясненным: "на-
хшебскне" монеты явно преобладали, но к ним были 
примешаны и другие виды монет, хотя их количество и 

Очень смутно мы представляем, какие монеты при
шли в Кашкадарьинской области на смену "нахшеб-
скнм". Присутствие в обращении здесь монет первого 
согдийского царя, самаркандского государя Шиншнра 
(Табл. 122. /(документировано их находками, в том чис
ле на городище Еркурган (ИсамидЬинов, Сулейманов, 
1984. С. ! 11 ). В этой связи необходимо отметить и наход
ку на Культспе "нахшебской" монеты с надчеканом С.'), 
повторяющим V-образный знак-тамгу [Кивапон. 1977. 
С. 96. Рис. 16. 6) - такой же. как на монетах Шиншира и 
последующих самаркандских ихтидов. Однако, интер
претировать эти находки как свидетельство подчинения 
Кашкадарьинской области во второй четверти - середи
не VII в. Самаркандскому Согду (со всем "шлейфом" да
леко идущих исторических выводов), видимо, было бы 

Монетное дело и денежное обращение этой области в 
раннесредневековый период пока исследованы не в пол
ной мере, особенно если сравнивать с большими дости
жениями в изучении материальной и художественной 
культуры раннесредневековой Уструшаны. 

Правители этой области выпускали бронзовые (без 
отверстия в центре) монеты {Смирнова. 1971; 1981. 
С. 324-335: Давутов, Зсймаль. 1985. С. 253): л.ст. - пра-

нрежденременным. Предложенное О.И. Смирновой 
отождествлен не Шишпнра с упоминаемым в китайских 
источниках владетелем Шашебн ("Таншу". 642 г.). пра
вившим в Кеше (Шы). т.е. в непосредственной близости 
к Кашкадарьинской области {Смирнова, 1970. С. 275: 
1981. С. 36-37). дает основание предполагать, что владе
тель Kenia Шншппр. став царем Согла. не только сохра
нил свое владение Kein. HO и распространил свою власть 
на Кашкадарьинскую область. Какое из этих предполо
жении окажется правильным и появятся ли новые объ
яснения для этих фактов, во многом зависит от археоло
гических данных о распределении монетных находок, от 
увеличения их числа. 

Единоборство царя (или героя) со львом, изображен
ное на об.ст. "нахшебскнх" монет, вес исследователи 
единодушно сопоставляли с таким же сюжетом, предста
вленным сходной композиционной-иконографической 
схемой на монетах города Tapai (Киликия) ахсменндско-
го времени (ср.: Смирнова. 1981. С. 18-19). но оставался 
загадкой механизм заимствован ия: через малоазийскне 
монеты IV в. до н.э.. оказавшиеся, как и монеты Аму-
дарьинского клада, в Средней Азии {Смирнова. 1981. 
С. 19). через парфянскую среду (ср.: Массон Л/.. 1977) 
или даже через сасанндскую (Fine. 1925-1926. Р. 39-̂ 10). 
Сейчас отпадает необходимость в столь отдаленных и во 
времени и в пространстве сопоставлениях, поскольку су
ществование такого же сюжета в согдийской иконогра
фии засвидетельствовано в Согде: в Пекджикенте (объ
ект XXIII. помещение 57) была найдена трапециевидная 
доска с резным рельефным изображением героя, зака
лывающего мечом вздыбленного льва, но крылатого 
IМаршак. 1985. С. 240-241. .*«585): доска была одной из 
деталей деревянного наборного купола с трапециевид
ными кессонами, датированного концом VII в. 

К сожалению, в определении исторического места 
"нахшебскнх" монет пока не принимает "участия" со
гдийская легенда (на лиц.ст.). Трудности, которые вызы
вало ее чтение, пока в распоряжении исследователей 
были сперва единицы, а потом десятки монет недоста
точно хорошей сохранности, теперь, когда счет уже идет 
на сотни экземпляров, можно считать преодоленкымн: 
легенда состоит из семи знаков и (при всех различиях s 
индивидуальном почерке резчиков штемпелей) устойчи
во читается kws MLK'. Но о значении слова "kws" мож
но с уверенностью сказать только, что это не имя царя. 
а скорее обозначение его дннастнйной принадлежности 
или названия владения, неизвестного пока по другим ис
точникам (Drain, 1896: Fuye, 1926. P. 38: Кабанов. 1961: 
1973. С. 163-164: Лившиц. Лхконин. 1964. С 170. При
меч. 110: Массой М. 1977. С. 133). 

витель в сложной короне, часто с крыльями (исключе
ние - изображение на л.ст. слона влево: Смирнова. 1981. 
№ 1427-1431 ): об.ст. - характерный уструшанекпй V-об-
рВЗНЫЙ знак-тамга, иногда в сочетании с другими знака
ми, и согдийская легенда с именем правителя и титулом 
"государь", переданным гетерограммой MB'Y 
(Табл. 122. 18-21). Из четырех с лишним десятков таких 
монет, которые сейчас известны, несколько экземнля-
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ГЛАВА 12. МОНЕТЫ РА1ШЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

ров и два небольших клада (8 экз. и 10 экз.) происходят 
из раскопок городища Калан Кахкаха I в Шахристанс, а 
также из хорошо стратифицированных раскопок на го
родище ран несредне искового Пенджикснта. 

Хронология уструшанскнх монет пока не может счи
таться надежно установленной. О .И . Смирнова и одном 
случае указывала, что они датируются "археологически 
не'позднее VI - начала V I I в." (Смирном, 1971. С. 62; 
1981. С. 7). в другом - она относила их " к концу 
V I - V I I вв." (Смирнова. 1981. С. 35). Иконографические 
аналогии крылатым коронам. приводившиеся 
О.И. Смирновой (Смирнова. 1971. С. 62; 1981. С. 32). от
носятся ко второй и третьей четверти V I I в.. что. вероят
но, позволяет исключить из их датировки V I в. и. по 
крайней мере, первую четверть или первую половину 
V I I в. В Пенджикенте одна ИЗ групп уструшанскнх монет 
(с именем Сатачарн) представлена в слоях и кладах пер
вой половины V I I I в. (Беленицюиг, Маршак, Распопова, 
1980. С. 15, 18; Белетщкий. Распопона. 1981. С. 1 I. 13). 
Все это позволяет предположить, что чеканка устру
шанскнх монет началась не ранее второй половины 
VII в.. и продолжалась в первой четверти V I I I в. Такая 
датировка лучше согласовывалась б ы и с общими пред
ставлениями о денежном хозяйстве Средней Азии , но ре
шающее слово в уточнении хронологии монет устру
шанскнх правителей должно, видимо, принадлежать 
стратиграфическим данным - новым находкам на Пенд-
жнкентском городище и на памятниках с территории 
Уструшаны (включая и сведения об обстоятельствах на
ходки двух кладов на Калаи Кахкаха I - объект V I . поме
щение 8 и объект V. помещение 1. которые пока не 
опубликованы). 

Нсустановленность точной хронологии затрудняет 
использование уструшанскнх монет для археологиче
ских датировок, а также в качестве исторического ис
точника: имена правителей (ЧирдЫИШ, Сатачарн, Ра-
ханч). как их прочла О .И . Смирнова, не встречаются в 
письменных источниках. Сравнительно скромный титул 
"государь" ( M R ' Y ) . засвидетельствованный монетами, 
указывает на зависимость уструшанскнх владетелей от 

Хотя первые чачскне монеты - шагающий лев. "пило
образный" знак и согдийская легенда (Табл. 123) - были 
выделены почти сорок лет назад {Смирнова, 1952. 
С. 39-13: 1958. С. 251-253; 1961. С. 130-134) среди пенл-
жикентских монет (с учетом находок на Лктепе близ 
Ташкента. Мунчактепе у Беговата В др.), их изучение да
леко от завершения. Широкое и сисгематическое изуче
ние археологических памятников среднего течения 
Сырдарьи (Капка . Кендыктене, Ханабадтсие. Юнуса-
бадское Лктепе. Мингурюк и Др.) дало резкое увеличе
ние монетных находок. Сейчас накопление материала 
продолжается, разрабатывается (в первую очередь бла
годаря работам Э.В. Ртвеладзе) систематика чачскнх 
монет, решаются вопгюсы их хронологической И исто
рической атрибуции, уточняется локализация разных 
групп монет. 

О том. что сф^ру серебряного обращения в Чаче об
служивали в раняссреДИСвекОВЫЙ период драхмы "бу-

правителей более высокого ранга, что согласуется со 
сведениями СЮЗНЬ Цзяна (629 г.) о подчинении правите
лей Уструшаны т ю р к а м , однако, если монеты начали 
выпускаться во второй половине VI I в., политическая си
туация могла п измениться. 

Экономическая природа уструшанскнх монет пока не 
ясна: были ли они соотнесены в стоимостном отноше
нии с серебряными монетами (и какими), или принуди
тельный курс для них был установлен без такого соотне
сения. Присутствие уструшанскнх монет в Пенджикенте 
(вне Уструшаны) как будто бы свидетельствует в пользу 
первого предположения, но в целом вопрос остается от
к р ы т ы м . 

Сведения о находках неуструшанских монет на терри
тории Уструшаны. важные для выяснения и полнтиче-
ско-экономической ориентации этой области, и общей 
картины денежного обращения в раннесредневековый 
период, не публиковались. Две находки раннечачскнх 
монет на территории Уструшаны: курган I могильника 
Ovrcaiï и поселение Кайрагач в Юго-Западной Фергане 
(Брыкшш, 1982. С. 89. Рис. 60) - пока остаются единст
венными свидетельствами непосредственных контактов 
Уструшаны с Чачем в период, предшествовавший появле
нию в Уструшане своих монет. Об определенных связях с 
Самаркандским Согдом во второй половине VII - первой 
четверти VI I I в. дают представления находки там (в част
ности, в Пенджикенте) монет уструшанскнх государей, ко 
стоят ли за этими торговыми контактами и какие-то поли
тические отношения, пока остается не вполне ясным. Еще 
меньше известно о взаимоотношениях ран несредне веко
вой Уструшаны с Ходжентом в сфере денежного обраще
ния: монеты ран несредне векового Ходжента если и чека-

"Белым пятном" в истории денежного обращения Ус
трушаны остается и период борьбы за независимость 
против арабов, продолжавшийся в Уструшане дольше, 
чем. например, в Самаркандском Согде. М о ж н о предпо
лагать, что н последней четверти V I I I в. в Уструшане 
уже обращались арабские дирхемы и фельсы. а хожде
ние местной монеты прекратилось. 

хархудатского" образца, было известно давно (Мас
сой М. . 1955а). но, как показала Е.А. Давидович (Дави
дович, 1979. С. 106. 115). здесь осуществлялся и выпуск 
таких монет ("первый т и п " по ее классификации). Даль
нейшая разработка вопроса о чачеком серебре "бухарху-
датского" образца непосредственно зависит от накопле
ния данных о находках таких монет: они опознаются по 
сочетанию второстепенных иконографических детален 
и не отличаются от "бухархулатских" монет, выпускав
шихся в других центрах, пи легендой, ни изображениями. 
нн дополнительными элементами монетного типа. До-

ПОЯВЛЯЮТСЯ на ••бухархудагских" монетах Самарканда и 
Вухары со второй четверти V I I I в., на чачскнх выпусках 

ским статусом областей но средней СырДВрЬе - с их 
меньшей политической зависимостью ОТ арабских наме
стников в Хорасане н Мавераннахрс. Отсутствие таких 

Ч а ч 

211.1 



СРЕДНЯЯ АЗИЯ в РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

дополнительных легенд (с чем бы оно ни было связано) 
осложняет изучение чачских выпусков "бухархудат-
скнх" драхм, разработку их относительной и абсолют
ной хронология. Выпуск "бухархудатекого" серебра в 
Чаче начался, видимо, не ранее второй воловины VII в. 
(позднее, чем в Самарканде) и продолжался, по крайней 
мере, до нерпой четверти IX н.. когда оформилась ме
таллическая, курсовая и "терминологическая" разница 
между дирхемами мусайаби. му.хаммади и гитрифн. так
же восходящими к "бухархудатскому" серебру (Дапидо-
<тч. 1966. С. 119-125), а возможно, и несколько позднее 
[Давидович. 1979. С. 114-115). 

Самые ранние чачекпе выпуски из меди - монеты 
(Табл. 123) с изображением на л.ст. головы правителя 
влево (или. значительно реже, вправо), а на об.ст. - осо
бой разновидности тамги и согдийской легенды, в кото
рой В.А. Лившиц с уверенностью читает только титул 
"государь", переданный гетерограм.мой MR'Y в изме
ненной форме - MY'R (Археологии СССР. 1985. 
Табл. CXLIX. /5; Брыкина. 1982. С. 89. Рис. 60). Сейчас 
известно около 1500 раннечачскнх монет (в том числе 
большой клад с городища Канка. находки на Кендыкте-
пе и других памятниках), сильно различающихся но весу 
(от 3 до 0.15-0.2 г), по степени схематизации изображе
ний, по фактуре кружка п т.п.. но явно составляющих 
единую типологическую группу. Видимо, нет оснований 
относить начало выпуска этих монет к III в. н.э. (Архео
логия СССР. 1985. С. 303). Характерная для них тамга 
(на об.ст.) точно поторяет тамгу, с которой начинается 
согдийская надпись на блюде ИЗ Керчева (Смирно». 
1909. Табл. XXV. 5.î). упоминающая "чачского государя" 
{Лившиц, Луконин, 1964. С. 170-172; Лившиц. 1979. 
С. 57). Само блюдо с изображением сасанидского ку-
шаншаха Варахрана II (Луконин. 1967. Рис. I. С. 25-26. 
31) датируется последним десятилетнем IV пли самым 
началом V в., но согдийская надпись на нем (как H тамга) 
явно была выполнена позднее времени изготовления, 
уже после того, как блюдо попало в Чач (попытка ви
деть в этом блюде произведение "местных торевтов" ну
ждается в более серьезном обосновании, чем обнаруже
ние в Чаче серебряных рудников (Буряков. 1987. 
С. 36). - блюдо изготовлено в сасанндских традициях и. 
несомненно, сасанидскнм мастером, не в "Бактрии или 
Согдс" (Пугаченкова, 1981а; ср.: Буряков. 1987- С. 36) 
вообще, а в сасанидском Кушашпахре). Так устанавли
вается тсрмннус-пост-квсм для раннечачскнх монет - не 
ранее V в. Но это не исключает для них и более поздних 
дат в пределах VI или ранней части VII в.; монеты, судя 
по их многочисленности и типологическому разнообра
зию (разновременные серии с явными признаками по
степенного накопления отклонений от исходного образ
ца, схематизации и т.п.). выпускались долго, а смена их 
другими группами чачских монет происходит только в 
VII в. Нет никаких оснований предполагать, что сущест
вовал перерыв в чачской чеканке, между раннечачскими 
сериями и выпусками VII-VI1I вв. 

Ран несредневековые чачские монеты VII-VIII ни. под
разделяются, как показал Э.В. Ртвеладзе (Ртвеладзе, 1982. 
С. 181 и ел.), на несколько локальных групп, выпускавших
ся владетелями "уделов" в составе Чачской области. 

К собственно Чачу отнесены монеты с характерным 
"вилообразным" знаком на об.ст. (Смирнова. 1981. 

С. 371-393: Ртвеладзе, 1982. С. 32-34 - "первая группа"), 
а на л.ст- - с изображением или бюста правителя, или 
льва с поднятой лапой (Табл. 123. /. Я). В согдийской ле
генде (на об.ст.) указан титул правителя - "государь" 
(XW..W). иногда с эпитетом "чачскнй" (eenk). a также 
имена правителей. Всего, по классификации Э.В. Ртве
ладзе. в эту группу входят монеты шести правителей, от
носительная хронология которых еще нуждается в уточ
нении: фуппа в целом датирована VII - первой полови
ной VIII в. 

Отличительная особенность второй группы ранне-
средневековых чачских монет - сложная пятиконечная 
тамга на об.ст. (Табл. 123. 2. 5.19). В сочетании с ней за
свидетельствованы четыре разных типа л.ст. (два лица -
Ртвеладзе. 1982. Рис. 1. 8; сидящий правитель -Лившиц 
Ртвеладзе, 1982. С. 181-187: Ртвеладзе. 1982. Рис. 1. 9: 
конь вправо - Ртвеладзе, 1982. Рис. 1, К». Эта группа, 
видимо, выпускалась в Кабарне. одном из городов Чача. 
соответствующем, но мнению Ю.Ф. Бурякова (Бураков. 
1975. С. 86). городищу Канардаи. 

Третью группу, по классификации Э.В. Ртвеладзе 
{Ртвеладзе, 1982. Рис. I. 11-13). составляют монеты с 
изображением на об.ст. тамги (Табл. 123). типологиче
ски восходящей к "бухарской тамге" или схематичному 
изображению алтарей огня на монетах Бухарского Сог-
да (ср.: Зейлшль, 1979. Табл. V. 5-1I). Предположитель
ная локализация этой группы монет - чачскнй город Фа-
ранкат (или Афарннкат), отождествляемый с городи
щем Ишкурган близ современного Паркента (Буряков. 
1975. С. 99-100). но пока монеты этой группы известны 
только по находкам в Канке и Бенкете. 

Четвертая группа (Ртвеладзе, 1982. Рис. 1. 14. 15). с 
дугообразным (с небольшими отростками) знаком-та
мгой на об.ст. (Табл. 123). предположительно определе
на как монеты Канкн (на л.ст. - погрудное изображение 
правителя в три четверти вправо). 

Пока остается неясным, где выпускались монеты еще 
двух групп: пятой, с якореобрпзным знаком на об.ст. 
(Табл. 123) (Ртвеладзе, 1982. Рис. 1. 16), и шестой, с дву
мя лицами на лиц.ст. и сложной тамгой на об.ст. 
(Табл. 123, 9.12. 15. 21. 23) в сочетании с согдийской ле
гендой (Ртвеладзе, 1982. Рис. 1, 7-21). 

Судя по нумизматическим данным, в составе ранне-
средневекового Чача имелось не менее шести уделов-
владений, обладавших определенной самостоятельно
стью (Ртвеладзе, 1982. С. 38). а правители этих админи
стративно-территориальных единиц носили одинаковый 
титул - "государь" (xw„). Ни сами монеты, ни другие ис
точники, в том числе и документ А-14 из мугского архи
ва (Липшиц. 1985. С. 246-24_7), не сообщают, кто был сю
зереном этих владетелей, кому непосредственно принад
лежала верховная политическая власть в раниесредневе-
ковом Чаче, вхождение которого в зону политического 
влияния (и контроля) Тюркского каганата в целом не 
вызывает сомнений. 

Совершенно недостаточно исследовано денежное об
ращение Чача V1I-V1II вв. в целом - состав монетной 
массы (включая и привозные монеты), место серебра в 
нем и т.н. Пока не имеет объяснения преимущественное 
распространение за пределами Чача (Афраснаб. Ка-
фыркала под Самаркандом. Пенджнкент и другие пунк
ты) только чачских монет с "вилообразным" знаком 
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("первая группа"). Не выяснены в полном объеме и свя-
чи между Бухарским Cor лом и Чачсм. на существование 
которых определенно указывают типологические схож
дения в монетном материале: возникает предположение, 
что монетное дело раннесредневекового Чача склады
валось, испытывая на себе определенное воздействие 
бухарских монет. 

Решение этих к других вопросов чачской нумизма
тики сейчас целиком зависит от дальнейшего накоп
ления новых данных, в первую очередь археолого-
стратнграфических, а также от установления надеж
ной относительной и абсолютной хронологии отдель
ных групп il серий: без этого их аффективное исполь
зование как исторического источника и как "мостика" 
между сведениями письменных источников и собст
венно археологическими материалами вряд ли воз
можно. 

Денежное обращение здесь (как и в Отрарском оази
се) возникает, видимо, позднее, чем в других среднеази
атских областях. В VIII в. в Семиречье выпускались и 
обращались так называемые монеты тюргешей и туху-
сов {Смирнова, 1981. С. 61-62. 397-112). находки кото
рых из раскопок Тараза. Лк-Бешима. Краснореченского 
городища и других археологических памятников - глав
ная опора для их локализации. Относительная и абсо
лютная хронология семиреченскнх монет, а соответст
венно и их историческая интерпретация еще должны 
разрабатываться и уточняться. Титул "господин тюр-
гешскнй хакан" (...iwrkys v'v'n), засвидетельствованный 
на монетах как тюргешей. так и тухусов. явно более вы
сокого ранга, чем титул "государь тухусов" (tVWSS vw..w), 
а сочетание обоих титулов на "монетах тухусов" указы-

Монеты ран не сред не век о во го Хорезма, детально ис
следованные Б.И. Вайнберг (#иш«5ерг. 1977), можно от
нести (как и монеты Самаркандского Согда VI1-VII1 вв.) 
к числу наиболее разработанных разделов ранкесредне-
вековой нумизматики Средней Азии. Поэтому, не оста
навливаясь на них в полном объеме, здесь необходимо 
затронуть только те вопросы, которые еще ожидают 
своего решения. 

В VII в. в Хорезме происходят существенные переме
ны в иконографии серебряных и медных эмиссий, в со
держании легенды, в весе и фактуре монет начиная с 
группы Г И и соотнесенных с нею медных выпусков, по 
классификации Б.И. Вайнберг {Вайнберг, 1977. С. 6t). 
98). отражающие вступление монетного дела и денежно
го обращения этой области в ран несредне чековый пери
од. Следует отметить, что обособленность хорезМИЙСКО-
го монетного дела от таконой остальных областей Сред
ней Азии, наметившаяся еще на протяжении древнего 
периода, не только сохраняется, но и проявляется в еще 
большей Степени. Одно КЗ главных отличий хорезмкй-
ского монетного дела VII—VIII вв. - использование в ка
честве серебряной монеты не подражаний сасанидскнм 
драхмам (как это Гнало в Бухарском и Самаркандском 

Нумизматические данные могли бы сыграть ключе
вую роль и в выяснении таких вопросов политической 
истории, как расширение (или сужение) сфер политиче
ского контроля и самого Чача, и каганата в сложной и 
переменчивой обстановке второй половины VII - пер
вой половины VIII в. (распространение влияния на Уст-
рушану. Ходжент н владения Ферганской долины: взаи
модействия Чача и Отрара и т.п.). Пока эти вопросы мо
гут быть только намечены. 

Так. аиэииграфные монеты с городища Отрартобе и 
из других пунктов Отрарского оазиса (л.ст. - шагающий 
лев. об.ст. - тамга), относящиеся к концу VII в. {Бурна-
шева. 1975. С. 62» или к более позднему времени, обна
руживают явную типологическую зависимость от чач-
ских монет, но для развернутой исторической интерпре
тации этих нумизматических связей накопленных мате
риалов, видимо, пока недостаточно. 

вает на зависимость "государя тухусов" от тюргешского 

К сожалению, большинство стратифицированных 
монетных находок из Семиречья, сделанных за послед
ние, десятилетня, остаются пока не опубликованными. 
Поэтому о составе монетной массы, обращавшейся в Се
миречье, пока невозможно составить полное представ-

Не имеет пока надежной локализации группа монет, 
определенных О.И. Смирновой {Смирнова, 19S1. 
С. 58-59. 338-342) как монеты "тутуков". Предлагавша
яся для них локализация в Ферганской долине (2 экз. та
ких монет найдены на городище Кува в Ферганской до
лине) нуждается в более надежном подтверждении (еще 
2 экз. — из Отрара. I экз. - из Варапш). 

Согде, в Северном Тохариставе и других областях), а 
монет со своими, сложившимися в Хорезме иконографи
ческими типами (л.ст. - изображение хорезмнйского 
царя в короне, об.ст. - так называемый хорезмийский 
всадник). 

Хронологические рамки ран несредне векового перио
да в монетном деле Хорезма определенно охватывают 
VII и V11I в. (самостоятельная "домусульманская" чекан
ка продолжалась здесь до последней четверти VIII в.). 
Но начало раннесредневековой чеканки в Хорезме, воз
можно, следует относить не к концу VI - началу VII в.. а 
к более раннему времени: в разработанной Б.И. Вайн
берг систематике на V-VI вв. приходится несколько мо
нетных серий, относительная и абсолютная хронология 
которых еще требуют уточнения {Вайнберг, L977. С. 64). 

Бели говорить о количественной стороне, то монеты 
VII—VIII на, составляют примерно треть дошедших до 
нас домуеульмайских монет Хорезма (из учтенных 
Б.И. Вайнберг 1417 экз. 471 экз. относится к раннесред-
НевеКОВОМу периоду). ДЛЯ бОЛЪШННСТВа HI НИХ зафикси
ровано место находки - на археологических памятниках 
как правобережного, гак и левобережного Хорезма 
{Вайнберг, и>77. С. 146-173). но точные стратшрафнче-
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скис обстоятельства обнаружения известны лишь для 
нескольких десятков экземпляров (многие монеты най
дены ва поверхности). 

Последовательность раннесредневековьи правите
лей Хорезма (с титулом "царь-государь", переданным 
арамейскими гстсрограммамн MR'Y MLK'). установлен
ная «о монетам, лишь частично подтверждается сведе
ниями письменных источников. Так. царь Бравик (Фра-
внк). монеты которого (группы П1 H ГЦ/1, ГП/2) по кос
венным признакам отнесены к VII в.. возможно, соот
ветствует дарю Африту в списке хорезмнйских царей у 
Бируни {Вайнберг, 1977. С. 59). Царь Азкацвар-Чеган, 
при котором Хорезм был завоеван КутеЙбоЙ, в 712 г. 
был убит после ухода арабов возмутившимся народом: с 
этим правителем Б.И. Вайнберг связывает медные мо
неты (группа Г П. см.: Вайнберг. 1977. С. 63. 91-92). ко
торые таким образом получают вполне надежную дати
ровку и служат опорой для дальнейших типологически-
датировочных построении. Цари Шрам (или Чарам) и 
Канншка (соответственно группы ПИ. ГШ/3, ГШ/4, 
ГШ/5 и riV. nV/7. riV/8) не упоминаются в письменных 
источниках под этими именами. Их хронология (как ца
ря Хусрава, чеканившего медные монеты Г 12) установ
лена предположительно: типологически монеты Шрама 
и Каншики предшествуют чекану царя Савшафана (TV, 
Г V/9. TV/10), упоминаемого и у Бируни. и в китайских 
дннэстийных хрониках (как Шаошнфсн!,) иод 751 и 
762 гг. {дата посольства от него в Китай). К последней 
четверти VIII в. относятся правление и чеканка царя Аз-
кацвара-Абдаляаха (TVI). принявшего, как показывает 
его второе имя. патам; имена Фадл и Джа'фар. написан
ные по-арабски на некоторых его монетах (Вайнберг, 
1977. С. 160. J£ 1154,1157. [158), С П . Толстое {Толстое, 
1938. С. 138) рассматривал как имела арабских намест
ников Хорасана - ал Фадл а ибн Яхьи, ал Бармеки 
(787-795 гг.) и Джа'фара ибн Мухаммеда (787-789 гг.). 
что дает уточнение хронологии тех монет Азкацвара-
Абдаллаха. на которых эти имена присутствуют. Целый 
ряд других арабских имен на монетах Азкацвара-Абдал-
лаха. видимо, позволит уточнить датировку выпусков 
этого правителя. Остающиеся открытыми вопросы да

тировки других монетных серий Хорезма VII—VIII вв. 
ожидают решения и с ПОМОЩЬЮ наблюдений за их стра
тиграфическим распределением, и совместными наход
ками с твердо датированными монетами. 

Наблюдение за территориальным распределением 
монетных находок позволило Б.И. Вайнберг выделить 
дне группы медных монет - Г12 и Г13 {Вайнберг, 1977. 
С. 63. 98), обращавшихся преимущественно в левобе
режном Хорезме. - видимо, как удельный чекан Кср-
дера. 

Денежное обращение ран несредне векового Хорезма. 
несмотря на обильный нумизматический материал и де
тально разработанную ею систематизацию, остается, по 
существу, малоисследованным. В отличие от древнего 
периода в VII—VIII вв. наблюдается, как и в других обла
стях Средней Азии, явная параллельность в чеканке ме
ди и серебра, но иконографическое и типологическое 
следование медных монет серебряным составляет спе
цифику Хорезма. На протяжении V1I-VIII вв. наблюда
ется постепенное падение веса серебряных монет: от 
5,4-5,8 г для монет Бравика (Фравика) и 43-4,8 Г ДЛЯ мо
нет Шрама, до 1,3-2.6 г для монет Азкацвара-Абдаллаха 
в последней четверти VIII в. {Вайнберг. 1977. Табл. XIV). 

К сожалению, пока не опубликованы данные о на
ходках собственно арабских монет в Хорезме, но по
хоже, что резкое снижение веса серебряных хорез
мнйских монет во второй половине VIII в. непосредст
венно связано с окончательным подчинением Хорезма 
арабам и превращением хорезмпйской серебяной мо
неты в монету "условно" серебряную, рассчитанную 
уже на обращение только на внутреннем рынке. 
В этой связи необходимо отметить и отсутствие мед
ных эмиссий при Азкацваре-Лбдаллахе. что. возмож
но, вызвано превращением его серебряных монет в де
нежные знаки с ограниченным ареалом обращения 
(а в сфере серебряного обращения появляются араб
ские полноценные дирхемы). В целом же "замкну
тость экономической жизни" Хорезма, отмечаемая 
Б.И. Вайнберг, должна объясняться для раннесредне-
векового периода разрывом между стоимостью сереб
ра в монете и ее курсом {Вайнберг. 1977. С. 100). 



Заключение 

Серьезные изменения, происходившие в экономике и 
культуре среднеазиатского общества i> IV-V11I вв.. как 
показывают опубликованные в томе материалы, позво
ляют считать этот период важным этаном в его разви
тии. Эти изменения затрагивали все сферы жизни обще
ства, наиболее ярко отражаясь в истории городов и вза
имодействии города и деревни, фокусирующем основ
ные процессы своего времени. 

Имеющиеся материалы, прежде всего археологиче
ские, дают все большее основание думать, что IV в. (ши
ре IV - начало VI в.) являлся рубежом, отделявшим древ
ний период развития городов Средней Азии от следую
щего, раниесредневскового. Этот последний характери
зуется появлением новых черт в формировании городов, 
в фортификации, жилище и городской культуре, причем 
большинство исследователей полагают, что Vli-Vlll вв. 
даже являлись временем наивысшего расцвета городов, 
прежде всего согдийских. 

Темпы и масштабы урбанизации в различных областях 
Средней Азии различались между собой, что объясняется 
неравномерностью действия основных градообразующих 
факторов: экономического, политического и экологиче
ского. Поскольку перечисленные факторы проявляются в 
таких специфическим источниках познания, как археоло
гические данные, чрезвычайно трудно свести их в единую 

Политическая децентрализация, появление многих 
небольших самостоятельных владений, бурные внешне
политические события и внутренние перегруппировки 
изменили налаженные в древности хозяйственные связи. 
ту веками слагавшуюся отраслевую специализацию хо
зяйства, без которой немыслимо поступательное эконо
мическое развитие. Это не могло не создать кризисную 
ситуацию. В связи с этим неминуемо придется коснуться 
вопроса о преемственности при переходе к раннесредне-
вековому обществу. Во Введении говорилось о том. что 
в 30-40-е годы нашего столетия преобладала точка зре
ния. Преувеличивавшая масштабы упадка древних горо
дов в IV-V вв. н.э. и сходство исторического пути Запа
да и Востока. Справедливости ради следует сказать, что 
выразительные материалы Хорезма давали к этому 
много оснований, а прочие в то время почти полностью 
отсутствовали. Теперь, с накоплением фактов, обнару
жилось, что условия перехода от древности к раннему 
средневековью в различных областях Средней Азии 
сильно различались. Выяснилось, что "пространствен
ная сетка" древних среднеазиатских городов не так силь
но изменилась, как предполагалось ранее, и во владени
ях vi —Vin вв. n.J. продолжало существовать большинст
во Крупный древних городов. Они сохранились и силу ря
да причин, среди которых не последнее место занимала 
Караванная ГОрГОВЛЯ - один ИЗ наиболее древних факто
ров урбанизации. В основе стабильности городских об
разований в определенных зонах лежат и эколог ическне 
факторы. Важным стимулом стабильности расположен

ных на стыке с кочевой степью городов являлась тор
говля с кочевниками-скотоводами. 

Длительность существования древних городов зижди
лась в Средней Азии и на ирригации, увязывавшей в же
сткую территорнально-топофафнческую систему горо
да разных рангов и поселения, что. безусловно, предпо
лагает и централизованное управление такой системой. 

По мерс накопления и систематизации конкретных све
дении о путях развития городов и сельской округи в ранне-
средневековой Средней Азии намечаются ЭХаЯЫ урбаниза
ции, роль определенных факторов в этом процессе и зоны 
урбанизации, отличавшиеся своей спецификой. 

Так. в долине Кашкадарьи еще в древности выдели
лись два историко-культурных района - западный и вос
точный. Не исключено, что определенную роль изна
чально сыграли причины экологического характера. Ве
дение хозяйства в этих районах было сопряжено с боль
шими трудностями в связи с пониженным стоком Каш
кадарьи. плохо обеспечивавшей водой посевы (и поэто
му большое место здесь занимали богара н пастбища), с 
повышенным засолением почв н меньшим, чем в других 
областях, накоплением урожайных мелкозернистых 
ПОЧВ {Четыркин, 1948. С. 10). Исключение составляла 
Кнтабо-Шахрисябзская котловина, и именно там, есте
ственно, и должны были складываться наиболее значи
тельные городские образования. В Нахшебе на западе 
таким стал Еркурган. на востоке - городище на месте 
современного Китаба. Интересно, что в древности оба 
города занимали каждый примерно 40 га. что. скорее 
всего, объясняется их сходным экономическим потенци
алом. К VI в. такое положение сохраняется, однако 
функции пришедшего в упадок Еркургава перешли к 
Калан-Захакн-Марон (хотя этот вопрос недостаточно 
ясен), а затем, к эпохе средневековья, на первый план 
выдвигается Шуллюктспе. 

Все перечисленные городские центры складывались 
на одной территории (где до енх пор существуют Кар-
1Ш1). ВИДИМО весьма выигрышной в экологическом отно
шении. - в месте, где от Кашкадарьи ответвляются це
лые "пучки'' притоков, речек, ручьев, каналов. Кроме 
того, и Калан-Захаки-Марон и Шуллнжтепе формиру
ются возле крупного замка - резиденции правителя, п. 
таким образом, политический фактор в фадообразова-
ннн. видимо, выступал на первый план. На VI в. прихо
дится начало важного этапа в историческом развитии 
Кашкадарышского оазиса. В это время возводится мощ
ная цитадель в Кнтабе {Лунин», 1984. С. 1о>. возникает 
много поселений типа Чаидарактепе. Камантепе. Гыша-
тспе. Бауртепе н других, адмияистративно-эковомичо" 
скнй статус которых пока еще не ясен. Как правило, они 
не отличались большими размерами. Шшыая всего 
7-8 га ( Крашенинникова. 1970. С. 407: 1977. С. 530: Дрес-
вянская. 1УК2. С, 454). Видимо, это были небольшие 
двух-трехчаетные ГОрОДКЯ (или небольшие поселения. 
оформившиеся в города уже в последующую эпоху). 
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быть государственное, строительство. Существовали и 
ГОрОЯКЯ без цитаделей {Лучика. 1984. С. 30-35). 

В целом урбанистические процессы в долине Кашка-
дарья протекали несколько замедленно сравнительво с 
другими областями, что объясняется н первую Очередь 
недостаточно высоким уровнем развития ремесленно-
торговой деятельности, которая в известной мере стиму
лировалась горнодобывающими промыслами (Лунина. 
1984. С. 74). Очень важно в этой связи, что земледельче
ское население Кета и Нахшеба и местное скотоводче
ское, вступавшее во взаимодействие с оседлым, различа-
лись этнически (Кабанов, 1981. С 113). 

Города Самаркандского Согда изучены еще недос
таточно хорошо, чтобы выделять какие-либо линии 
развития, однако отдельные закономерности в исто
рии некоторых ИЗ них уже намечаются. В Самарканд
ском Согде. помимо его столицы, известно не менее 
14-16 довольно крупных городов (15-20 га), существо
вавших в V1-VH1 вв.: Маймург. Орлат. Баркет. Дабу-
сня. Дурмсн. Кушания и другие, расположенные на 
расстоянии одно-двухдневных переходов друг от дру
га, что существенно облегчало перевозки, снабжение 
городского населения, нужды караванной торговли. 
Большинство из них - центры сельскохозяйственных 
рустаков: другие - большие царские резиденции: при
мерно половина - продолжавшие существовать ста
рые городские центры. Видимо, процветание этой 
группы городов (в значительной степени благодаря их 
расположению на трассе Великого шелкового пути) и 
обеспечило выдвижение Согда в VI1-VIU вв. на пер
вый план в системе культурных и экономических вза
имосвязей в Средней Азии. 

Благополучие Бухарского оазиса во многом зависело 
от регулярного водоснабжения, а поскольку он лежал 
ниже по течению Зеравшана. то большую роль играли 
мирные взаимоотношения с правителями Самарканд
ского Согда. Может быть, поэтому, учитывая неустой
чивость водного режима, здесь было много селении, жи
тели которых издревле занимались ремеслами и торгов
лей. Известно, что население в X в. почитало городами 
только Бухару и Пайкенд. Похоже, что эта ситуация бы
ла и в раннем средневековье, хотя широкие разведочные 
работы, развернувшиеся в оазисе в 1970-1980-е годы, 
выявили много поселений, по размерам и структуре при
ближавшихся к рангу городских {Абдирчм'оа. Валиев. 
1979. С. 443-144: Абдиримов. 1983. С. 446). 

Даже Бухара не отличалась крупными размерами: 
прочие были гораздо меньше. Исключение составлял 
Рамнтан. если прав в своей реконструкции площади го
рода (56 га!) О.Г. Большаков (Башшцкий, Бентович, 
Большаков. 1973. С. 183-184). 

Облик хорезмийскнх раннссредневековых городов 
практически неизвестен. Лишь раскопки Хивы, пред
принятые в последнее десятилетие, принесли кое-какие 
сведения о сравнительно крупном городе того времени 
(26 га). Однако масштабы раскопок невелики и основное 
внимание уделялось проблемам стратиграфии. Получе
ны важные данные о смене застройки при переходе от 
древности к раннему средневековью: вместо слитной за
стройки появились сооружения гораздо более монумен

тальные, типа замков (Мамбетуллаев, f0cvn>„i н др 
1986. С. 38-40). 

Есть основания полагать, что в VI—VIII вв. сохраня
лись древние города ПО торговым трассам вдоль Амуда-
рьи: существовал Хозарасп с огромной цитаделью: в ка
ком-то виде были Садвар и Джигербент; большим горо
дом, судя по огромному некрополи!, был Миздахкан. 

В дельте Амударьн колонизаторская деятельность 
хорезмийскнх купцов и ремесленников, видимо, способ
ствовала формированию обширных поселений с цитаде
лями (Куюккала. Курганча). которые, несмотря на боль
шие размеры, все-таки назвать городами можно с боль
шими оговорками. Ремесленная деятельность занимала 
небольшое место; местное ремесло еще не приобрело 
специализированные формы. Вместе с тем обилие мо
нет, в том числе неместных, заставляет предполагать 
большую роль торговли. Скорее эти поселения можно 
рассматривать в качестве '"зимников" полукочевого ско-
товодчсско-зсмлсдельчсского населения, сохранявшего 
достаточно архаичную общественную структуру. Види
мо, характерным для Хорезма был путь формирования 
городов возле крупных замков. Помимо Беркуткалы в 
одноименном оазисе, упомянем Кумбасканкалу. а также 
Кумкалу в соседнем Яккс-Парсаиском оазисе. 

Это явление не характерно для такой зоны древней 
урбанизации, как Тохаристан. В VI—VIII вв. здесь проис
ходят заметные изменения, выразившиеся в уменьшении 
количества городов в посткушанскос время (1'твеладзе. 
1988. С. 14: Аннаев. 1984. С. 13). Этот упадок в значи
тельной степени объясняется изменившимися внешне
политическими условиями в связи с завоеванием облас
ти Сасанндами и переносом трассы Великого шелкового 
пути. Указанные обстоятельства отодвинули прежде 
процветавшие районы в тень сравнительно с выдвинув
шимся на первый план Согдом (Седое, 1987. С. 114 и ст.). 

В культуре городов, возникших на основе кушанских. 
а также и основанных на новом месте, сохранение древ
них традиций градостроительства проявилось в архитек
туре, планировке жилищ и т.п. Исследованиями выделе
ны города разных рангов: Будрач. Кафыркала. Термез -
центры земледельческих оазисов, ирригационных обла
стей и ирригационных районов (Ртвеладзе. 1988. С. II). 

Большой спецификой отличались районы Средней 
Сырдарьи. Чач и Илак. где в силу ряда причин городская 
культура начала развиваться позже, нежели на юге 
Средней Азии. Урбанистические процессы определя
лись здесь несколькими основными факторами. Первые 
два тесно взаимосвязаны: это взаимодействие скотово
дов с земледельцами и влияние политических событий и 

отношений. 
» обстоятель

ство всегда играло немалую роль в истории рассматри
ваемого региона) приобретает особое значение в эпоху 
Тюркского каганата. В связи с политическим преоблада
нием тюрок и появлением значительных массивов при
шлого населения в Чаче получило дополнительные им
пульсы оседание скотоводов, за счет чего возникают но
вые поселения, в том числе и городские. Зона урбаниза
ции продвинулась в глубь оазисов, к окаймлявшим их 
горным отрогам. Сгусток городов формируется в сред
нем течении Чнрчнка, вокруг столицы - городища Мнн-
гурюк. Здесь концентрируется не менее десятка новых 
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городов. Сюда переместился нэ ирисырдарьинских райо
нов ц е н т р п о л и т и ч е с к о й и э к о н о м и ч е с к о й ЖИЗНИ. Вес 
эти явления о б ъ я с н я ю т с я не ТОЛЬКО о ф о р м л е н и е м к дан
ному периоду с а м о с т о я т е л ь н о г о владения Ч а ч . НО и 
стремлением т ю р к с к и х п р а в и т е л е й передвинуть основ
ные ц е н т р ы района к с т е п н ы м г р а н и ц а м , а к т и в и з и р у я 
к о н т а к т ы со с к о т о в о д а м и . П е р е м е щ а ю т с я и т о р г о в ы е 
пути (Дураков. 1982. С . 134-135 . 179). Т а к и м о б р а з о м , 
политический ф а к т о р стал д о м и н и р у ю щ и м в градообра 
зующем процессе э т о г о р е г и о н а . Рассматривая вопрос 
об активизации з е м я е д е л ь ч е с к о - с к о т о и о д ч е с к и х к о н т а к 
тов , ч р е з в ы ч а й н о в а ж н о у ч и т ы в а т ь и т о о б с т о я т е л ь с т в о . 
что исходный субстрат в н у т р е н н е г о развития - каунчнн-
ская культура - э т о культура с к о т о в о д о в . О с н о в н а я ли
ния градообразовання - рост городских ц е н т р о в из укре
плений, строившихся в п р е д ш е с т в о в а в ш у ю эпоху ч а ш е 
всего на мысах рек . при впадении с а е в в н е б о л ь ш и е реч
ки или в о с н о в н ы е в о д н ы е м а г и с т р а л и - Ч и р ч и к и А н 
грен, ч т о как раз и х а р а к т е р н о для о с е д а ю щ е г о с к о т о 
водческого населения . В VI—VIII вв . н а б л ю д а е т с я к а ч е 
ственное изменение с т р у к т у р ы д а н н ы х п о с е л е н и й . Н а 
месте у к р е п л е н и я в о з н и к а е т цитадель , в о з л е к о т о р о й 
разрастается у к р е п л е н и е или н е у к р е п л е н н о е поселение . 
Иногда э т о происходит в н е с к о л ь к о п р и е м о в . И в т а к о м 
случае в ы д е л я ю т с я т о п о г р а ф и ч е с к и р а з л и ч н ы е части, 
обведенные а в т о н о м н ы м и стенами и д а ж е рвами ( А к -
курган-Худайнкет п и с ь м е н н ы х и с т о ч н и к о в . К е н д ы к т е -
пе. Югантепе . К а б а р н а - К а в а р д а н и др.) (Дуряков, 1975. 
С. 4 1 - 1 7 . 5 2 - 5 4 . 8 7 - 8 9 . 182; 1982. С. 18-22) . В ц е л о м 
очертания подобных г о р о д и щ н е п р а в и л ь н ы . Эту л и н и ю 
урбанизации о т м е ч а ю т Ю.Ф. Б у р я к о в (Буряков, 1982. 
С. 170) и М.И. Ф и л а н о в н ч . говоря о " к о н с е р в а т и в н о м 
развитии к о м п л е к с а " (Филоновым, 1989. С. 92) . 

Другая линия урбанизации о п р е д е л я л а с ь воздействи
ем более древних городских цивилизаций С р е д н е й А з и и , 
прежде всего Согда . С у щ е с т в е н н ы й вклад согдийцев в 
градостроительство на С р е д н е й С ы р д а р ь е в ы р а з и л с я 
прежде всего в появлении городов п р а в и л ь н ы х ч е т ы р е х 
угольных о ч е р т а н и й , в о с о б е н н о с т я х с т р о и т е л ь н о й тех
ники и планировки , в других чертах городской культу
ры. В первую о ч е р е д ь э т о н а п р а в л е н и е п р е д с т а в л е н о 
крупнейшим и д р е в н е й ш и м городом Ч а ч а - К а н к о й (Бу
ряков, 1982. С. 169). М . И . Ф и л а н о в н ч с ч и т а е т " п у н к т а м и 
активного согдийского в о з д е й с т в и я " М и н г у р ю к . Хана -
бад. К у л а к л и т е и е (Фшшнович, 1У89. С. 92) . 

Вц 
Чач-Ил; 

: H O B i HCL'-Те , »луч: 
в VI—VIII вв. - одна ИЗ наиболее у р б а н и з и р о 

ванных Областей Средней А з и и : здесь н это в р е м я б ы л о 
32 города, в том числе один к р у п н ы й - К а п к а (150 га) . 
пять средних (от 25 до 75 га) и 26 мелких (до 25 га) . О т 
сюда вывод, что развитие ш л о за счет м е л к и х г о р о д о в 
(Буряков, 1982. С. 140. 168). О д н а к о сама к л а с с и ф и к а ц и я 
и выделение типов городских поселений здесь д о в с к р ы 
тия крупных массивов застройки в с т р е ч а ю т б о л ь ш и е 
трудности и в значительной мере условны. 

Историческая т о п о г р а ф и я городов , о т р а ж а я р а з л и ч 
ные УСЛОВИЯ их ф о р м и р о в а н и я , находится в тесной зави
симости о т статуса города (столица , ц е н т р оазиса , про
винциальный небольшой городок и т.д.) и многих других 
Причин. В рассматриваемый период города В бо.тынинст-

т о р г о и о - р е м е е л с ш ю г о характера , как правило , в литера 
туре и м е н у ю т р а б а д о м . полагая , ч т о последний начина
е т с к л а д ы в а т ь с я к концу периода. 

Ц и т а д е л ь - к а л а , арк или кухенднз - старая к р е п о с т ь 
мусульманских а к т о р о в 1Х-Х вв. - являлась администра
т и в н ы м и п о л и т и ч е с к и м ц е н т р о м города, а т а к ж е одним 
из в а ж н е й ш и х узлов о б о р о н ы . О б ы ч н о она располага
л а с ь в ч е р т е города , но иногда, н а п р и м е р в П е н д ж и к с н -
те или Б у х а р е , находилась за е г о пределами . Во многих 
случаях , о с о б е н н о когда город в ы р о с возле б о л е е ранне
го у к р е п л е н и я , п р е в р а т и в ш е г о с я со временем в цита
д е л ь , последняя о т д е л я л а с ь о т о с т а л ь н о й т е р р и т о р и и 
р в о м . О с о б е н н о с т и р а с п о л о ж е н и я цитадели рассматри
ваются к а к п о к а з а т е л ь б о л ь ш е й или м е н ь ш е й зависимо
сти г о р о ж а н о т п р а в и т е л я , а с о о т н о ш е н и е ее р а з м е р о в и 
городской т е р р и т о р и и - к а к один из признаков , о т л и ч а в 
ших с е л ь с к о е поселение о т городского . 

Судя по а р х е о л о г и ч е с к и м д а н н ы м и сведениям пись
м е н н ы х и с т о ч н и к о в , в цитадели находились д в о р е ц пра
вителя и ж и л и щ а его р о д с т в е н н и к о в , о р г а н ы государст
в е н н о г о у п р а в л е н и я и т .д. П о сло вам Н е р ш а х и . арк Бу
х а р ы в д о м у с у л ь м а н с к и й период выглядел так : в нем 
р а с п о л а г а л и с ь д в о р е ц бухархудатов . казна , а м б а р ы , цар
ские д и в а н ы , м а с т е р с к и е , а т а к ж е ж и л и щ а царских род
с т в е н н и к о в и слуг. Т а м ж е б ы л и х р а м ы . Т а к и м о б р а з о м , 
э т о б ы л а р ез иденция п р а в и т е л я , откуда он управлял сво
ими в л а д е н и я м и (Нершахи, 1897. С . 3 3 - 3 6 ) . 

Ч р е з в ы ч а й н о интересна о т м е ч е н н а я исследователями 
двух части о с т ь цитаделей - с о ч е т а н и е к е ш к а - д о н ж о н а с 
" н и ж н е й п л о щ а д к о й " , з анятой дворцом ( П е н д ж и к е н т . 
В а р а х ш а , А я з к а л а 2 в Х о р е з м е ) . 

В м е с т е с т е м с у щ е с т в о в а л и цитадели и иного вида, на
п р и м е р ц и т а д е л ь д о в о л ь н о к р у п н о г о ч а ч с к о г о города 
Х а н а б а д а ( п л о щ а д ь ю 34 га), р а с к о п а н н а я ПОЛНОСТЬЮ и 
п р е д с т а в л я в ш а я собой о т к р ы т ы й д в о р с узкими коридо-
р о о б р а з н ы м и п о м е щ е н и я м и п о периметру . Судя по все
му, о н а . с к о р е е всего , и с п о л ь з о в а л а с ь для о б о р о н ы , хотя 
и не и с к л ю ч е н о с о ч е т а н и е о б о р о н и т е л ь н ы х ф у н к ц и й с 
а д м и н и с т р а т и в н ы м и (Филановин, 1983. С. 123-ГЗО и ст . ) . 
З а с л у ж и в а е т внимания у п о м и н а н и е о наличии в цитаде
ли б а з а р а , или к р у п н о г о х р а н и л и щ а продуктов , о т к р ы 
т о г о в К а д а н - К а ф п р п н г а п е . О д н а к о К а л а и - К а ф п р н и г а н 
- м а л е н ь к и й городок ( п л о щ а д ь ю 3.5 га), и назначение 
е г о ц и т а д е л и м о г л о о т л и ч а т ь с я о т ее использования в 
б о л е е к р у п н о м , тем б о л е е с т о л и ч н о м , городе (Соловьев, 
1989. С . 65) . 

П е р с и д с к и м т е р м и н о м " ш а х р и с т а н " или а р а б с к и м 
" м а д н н а " а р а б о я з ы ч н ы е историки I X - X вв. н а з ы в а л и 
внутренний город в п р о т и в о в е с пригороду - рабаду . На
и б о л е е п о л н о е Представление О т о м . к а к м о г в ы г л я д е т ь 
ш а х р и с т а н р а н н е с р е д н е в е к о в о г о города С р е д н е й А з и и . 
д а ю т м н о г о л е т н и е р а с к о п к и П е н д ж н к е н т а . В свете этих 
исследований д а в н о у ж е и з м е н и л о с ь с л о ж и в ш е е с я к 50-м 
годам н а ш е г о с т о л е т н я п р е д с т а в л е н и е о ш а х р н е т а н е к а к 
О с о в о к у п н о с т и усадеб и р а з в и в а в ш е г о с я там р е м е с л а 
(Якубовский, 1932. С . 4 ) . О н о б ы л о о с н о в а н о г л а в н ы м 
о б р а з о м па н е т о ч н о п р о ч и т а н н о м т е к с т е Н е р ш а х и (Бе-
мницкий, 1967. С". 4 - 5 : Беленицкий. Бвмтович, Польши-
кои. 1973. С. 23) . П е н д ж и к е н т , где в с к р ы т о уже б о л е е 2/3 
территории г о р о д а , о к а з а л с я п л о т н о з а с т р о е н н ы м öo.iu-

е случ. 1 двух-
мхрнстан и ПрСДМ 

трех-
I. Пред 

Мн< 
i p a IHplt ОЙ 3 - 5 s 



( ГКЛ11ЯЯ АЗИИ К l'Alllfl M ( I'KJHUlKKOBI.r 

1111,1111 эрод 
ма. стоявшие почти в центре, где находилось большое 
открытое пространства - городская площадь. Архитек
тура и оформление жилищ, находки пошалили исследо
вателям Пенджшсента определить местоположение до-
мовяадевня с разным в социальном отношении составом 
населения. Другим важМЫЫ итогом стало открытие ла
вок и мастерских ремесленников, примыкавших к глу
хим стенам ЖИЛИЩ, причем их строительство было за
планировано одновременно со всем домовладением. 

К востоку от города, примерно в 1 км от его стен, тя
нулись усадьбы предместья. В большинстве ИЗ них имел
ся второй этаж, а нижний состоял из удобных квадрат
ных помещении с суфамн. Отмечается сходство этих за
городных домов с жилищами рядовых горожан. Во мно
гих таких усадьбах жили и работали ремесленники. 

Так выглядел раннесредневековый Пенджикент. Но 
закономерно встает вопрос: типична ли эта картина для 
среднеазиатского города VI—VIII »в. вообще и согдий
ского в частности? Действительно, вряд ли окажется 
большое сходство между столичным городом И неболь
шим провинциальным городком: сопоставление тохарн-
станских Кафыркалы и Калаи-Кафириигана служит то
му наглядным свидетельством {Соловьев. 1989. 
С. 64-66). Тем более могут различаться синхронные го
рода различных культурно-исторических провинций, да 
если еще к тому же тзм вскрываются резиденции правите
лей типа Кахкаха II в Уструшаке или ВараХШВ в Бухарском 
Согде. При атом трудно ожидать, что они отражают типич
ную ситуацию городской жизни. Например, шлхрнстан 
Бунджиката (городище Кахкаха I) имел небольшие разме
ры {площадь всего 5 га) и делился стеной на две части. В од
ной из них находились дворец, храм, административные 
центры и жилье, в другой - казарменно-сторожевое здание, 
водохранилище, площадь для военных учений. Таким обра
зом, это типично владельческий город, выросший при рези
денции правителей. Он не имеет ничего общего с Пенджи-
кентом, кроме слитной застройки шахристана, однако сам 
характер этой застройки, в данном случае одноэтажной, 
был иным: она состояла из трехкомнатных секций, как в 
Гарданн Хисоре или в Якке-Парсане (Негматов, Ма.\шожа-
нОвЯ. 1989. С. 95-98). 

Раскопки Беркуткалы в Хорезме дают некоторое 
представление о том, как складывался город возле круп
ного замка. К югу и востоку от замка Беркуткалы с 
мощным донжоном в два приема формировался неболь
шой городок, площадью не более 4 га. Обе территории 
окружены стенами. Одна, к югу от замка, была более 
укрепленной и плотно застроенной. Постройки состояли 
из скромных помещений, не имеющих никакого сходст
ва с согдийскими. В восточной части городка посредине 
находилась большая площадь, окруженная постройка
ми, где зафиксированы остатки металлургического и ко
сторезного ремесел. Были и какие-то другие ремеслен
ные постройки. Таким образом, здесь как будто бы на
лицо территориальное разделение жилой части - кро
шечного шахристана - и торгово-ремесленной. В замке 
(цитадели) более фундаментальные постройки образо
вывали слитные ряды, а в северо-восточном углу нахо
дился большой водоем. 

Интересны результаты раскопок городов области 
Чача-Илака (и вообще нрисырдарьинской зоны), напри

мер Кавардана, где оседали скотоводы и отмечакпея 
следы юрт и свободные от застройки территории itiypH-
КОв. 1982. С. 30). Мало сходства с Пенджикентом обна
руживает и другое присырдарышскос городское образо
вание - Куйруктобе. в планнроночно-топографических 
особенностях которого ощущаются глубокие местные 
традиции il лишь в некоторых деталях организации жи
лищ и приемон строи те льсти а чувствуется влияние со
гдийского градостроительства. В значительно большей 
степени оно наблюдается в крупных городах этой обла
сти, таких, как Каика . Здесь в цитадели и на территории 
шахристана I о т к р ы т ы парадные помещения с суфамн и 
многокрасочными росписями, близко напоминающие 
пенджикентские залы. В то же время шахристан I за
строен неплотно, а на территории шахристана 111 суще
ствовали отдельно стоявшие усадьбы. Правда, этот 
факт расценивается как свидетельство »ременного со
кращения территории города, видимо, наподобие явле
ний, зафиксированных в Хиве и Дурмене. Но, по сооб
щению исследователей Камки, подобные усадьбы-замки 
встречаются и в городской застройке. К сожалению, по
ка еще трудно судить о планировке другого крупного го
рода этой зоны - М н н г у р ю к а из-за его разрушенности и 
слабой обследован к ости, хотя и существует мнение о ее 
сходстве с планировкой Пснджнкента и Каики "по типу 
монументальной застройки урбанистического характе
ра" (Фшганович, 1989. С. 40).' 

Т а к и м образом, города Чача и Илака могут отличать
ся известной спецификой, но, может быть, близкая Пед-
жикенту картина открывается в городах Согда? 

В самом деле, в Самарканде, в квартале знати, кото
рый находился в центре города, как раз и раскопаны до
ма с большими залами, почти полностью повторявшие 
пенджикентские. Они украшены уже широко известной 
замечательной росписью с изображением посольств из 
разных стран, прибывших к самаркандскому правителю. 
Но нельзя забывать, что судьбы Самарканда и Пенджи-
кента кануна и начала арабского нашествия были тесно 
связаны и что часть столичного населения даже пересе
лилась в Пенджикент . спасаясь от вражеского вторже
ния. Следовательно, в обоих городах представлен этни
чески и социально близкий слой. что. естественно, на
шло отражение и в схожести построек. 

О других городах Самаркандского Согда сведений гораз
до меньше, чем о его столице, хотя расширяющиеся sfac-
штабы раскопок выявляют закономерности в пространст
венно-территориальном развитии некоторых из них. 

Большой интерес в рассматриваемом аспекте имеют 
раскопки Пайкенда. пути развития которого обнаружи
вают известное сходство с историей формирования Псн
джнкента [Мухамеджанав, Адылан, Семенов. 1988. С. 9; 
Семенов. 1989. С. 133-134). Вместе с тем Пайкенд -
единственная в своем роде "купеческая республика", го
род без правителя (и этот факт китайские хроники отме
чают специально, поскольку город, видимо, выделялся 
на фоне синхронных ему) {Пичурин. 1950. Т. I I . С. 282). 
Пайкенд складывался как бы в два этапа. В нем струк
турно выделялись цитадель, шахристан I ( И га), более 
ранний, и шахристан I I (6 га). Считается, что в V - V I вв. 
Пайкенд Пыл царской резиденцией и лишь позже стано
вится "городом купцов" {Мухамеджанов и др.. 1988. 
С. 111 ). В этот же период в противоположном конце Со-
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[да близкий путь проходит Пеиджикент. первоначальный 
шзхристэн которого всего 8 га. причем значительную часть, 
его площади занимали храмы. Не означает ли это. что Пек-
джикент слагался как крупный культовый центр и город 
вырастал прежде всего как обслуга двух храмов, имевших 
важное значение для большого района и занимавших слиш
ком большое место на его скромной по размерам террито
рии (Смирнова. 1950. С. 64-65)? Чрезвычайно важно в свя
зи с этим, что застройка Пенджнкента в V - V I вв. носила 
разреженный, скорее усадебный характер и не отличалась 
такой плотностью, как в более позднее время. Существен
но, что застройка, вскрытая в шахристане Пайкенда вблизи 
цитадели, никакого сходства с пе и дж и кентской не имеет; 
нет там и росписей. 

О шахристане других согдийских городов, таких, как 
Кулдортепс (Босиде китайских источников, центр вла
дения Маймург) , Орлат. Дабусия. Арбннджан . Дурмеи. 
имеются лишь самые общие сведения. Вскрытая в шах
ристане Дурмена значительная часть жилого квартала 
V I I I в. своей планировкой отличается от пенджпкент-
ских. Это обстоятсльство особенно важно, так как Дур -
мен в отличие от Пенджнкента и Пайкенда сложился 
как городское образование уже в древности. 

Облик главного города Бухарского оазиса - Бухары 
до сих пор известен главным образом но "Истории Буха
ры'" Нершахи. И только в последнее время появились 
предположения о формировании городского образова
ния в конце V - начале V I в.. когда два древних самосто
ятельных массива объединились в слитную застройку 
шахристана и были окружены общей оборонительной 
стекой. Однако этот вывод основан пока на очень незна
чительных по масштабу работах. 

В отличие от Пенджнкента Бухара, согласно реконст
рукции О.Г. Большакова, двумя пересекавшимися ули
цами делилась на четыре части с регулярной застрой
кой. Дворцы правителей в Бухаре строились, так же как 
и в Самарканде. Пенджикенте. Варахше. у подножия вы
сокой цитадели (ее кешка) . но не на платформе ( "ниж
ней площадке" цитадели), а внизу, на плошали Регистан. 
Базары Бухары подобно пенджнкентским находились на 
окраинах шахристана или вне его. у ворот, но о располо
жении их в центре города (что вполне возможно) сведе
ний кет. Нет никаких данных о характере городской за
стройки. Известно лишь (и это очень важное сообщение 
Нершахи). что 1/4 площади шахристана принадлежала 
дехкану Хине. 

Таким образом, краткий обзор исторической топогра
фии раинесредневековых городов Средней Азии позволяет 
заключить, что Пеиджикент при нынешнем уровне наших 
знаний вряд ли следует рассматривать в качестве всеобще
го эталона среднеазиатского города V1-VII I вв. н.э. Однако 
можно не сомневаться, что большинство городов этого 
Времени были в первую очередь местом обитания земель
ной и торгово-кунеческой знати. 

Коснемся теперь »опроса о городских пригородах. 
или. как их принято называть, рабадах. B.IÏ. БартоЛЬД 
считает, что рабады - внешняя часть города, образовав
шаяся в мусульманское время, "куда постепенно перехо
дит жизнь из первоначального поселения" (Бартольд, 
19666. С. 134. 139). Сам термин - арабский, служивший 
ДЛЯ обозначения как стены, окружавшей город »месте С 

•ород лрн 

Со временем в это представление были внесены важ
ные коррективы. Так . уже А .Ю. Якубовский заметил, 
что жизнь в шахрнстанах не замирает с возникновением 
рабадов и что "внешняя часть города, где находились 
торгово-ремесленные кварталы, стала приобретать 
большое значение уже в домусульмакское время" (Яку
бовский, 1951. С. 13). 

По мере роста городов застройка предместья стано
вилась плотнее и насыщеннее ремеслом, и пригороды, 
таким образом, росли вместе с общим ростом городов 
(Беленицкий, Бентоеич. Большаков. 1973. С. 43 - *6 : 
Латышский. Соловьев. 1985. С. 123). A . M . Белсницкий 
полагает, например, что заселение пенджикентского 
пригорода вообще началось в связи с перенаселенно
стью шахристана. из которого в первую очередь стали 
переселяться в рабад ремесленники (Беленицкий. Бен
тоеич. Большаков. 1973. С. 46). 

Вместе с тем, касаясь вопроса о ремесле в рабадах. це
лесообразно напомнить, что трехчастное деление горо
да, как показал И.В. Пьянков. стожилось уже в глубо
кой древности. Тогда же там стало развиваться ремесло. 
а не с эпохи раннего средневековья, как иногда создает
ся впечатление у ряда авторов. Так . следуя В.И. Сарна-
ниди. в ахсменидский период блктрннский город состоял 
из крепости с цитаделью - местом сосредоточения гос
подствующего класса - и неукрепленного пригорода, где 
концентрируются ремесло и торговля. Возле древнеки
тайских городов эпохи шан также отмечаются торгово-
ремесленные пригороды (Чжан. 1968. С. 243). В этом 
смысле рабад не чисто средневековое явление, посколь
ку степень насыщенности городских предместий ремес
лом и торговлей зависела в первую очередь от уровня 
развития производства в тот или иной период истории в 
каждом отдельном городе. 

В целом, к сожалению, исследования предместий сре
днеазиатских городов VI—VIII вв. еще не приобрели дос
таточных масштабов для получения наглядных доказа
тельств приоритета там торгово-ремееленных построек 
или. более того , кварталов. .Обычно при их описании 
упоминаются гончарные мастерские, что и неудивитель
но, так как специфика этого ремесла требует открытого 
пространства, а не скученности среднеазиатских шахрн-
станов. Кварталы гончаров существовали и в пригоро
дах античных городов. Не имея пока полного представ
ления о пригородах-рабадах раинесредневековых горо
дов, можно только добавить, что застройка большей ча
стью имела рассредоточенный характер и либо была об
ведена стеной, либо оставалась неукрепленной. Предме
стья Самарканда окружала стена "Деворн Кнсмат" про
тяженностью 40 км . 

Археологические материалы служат важным допол
нением к сведениям письменных ИСТОЧНИКОВ, позволяя в 
общих чертах охарактеризовать социальную структуру 
общества V1-V1II вв. Наибольшее значение имеют СрСДЯ 
них "История Бухары" Нершахи и документы с горы 
Муг . В них (А-9) упоминается городская община, от ли
ца которой составлялось письмо Девашгичу. заключа
лись договоры и взимались пошлины. Она состояла из 
знати .купцов и работников. 

Господствовавший слой не был однородным ни эко
номически, ни политически. Верховная шать - правите-
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лип" {Смирнова, 1970. С. 51-53). Эти термины встреча
ются в документах и горы Муг и на монетах. Арабы упо
требляли для обозначения данной категория населения 
термит.] "малик" и "сахиб" РТабари") или же называли 
вею землевладельческую ЗИЯТЬ "хватав", чему соответ
ствует мтадноиранское "дехканин". 

Л. Новосельцев полагает, что дехкане-дехган (от за-
паднонранского Jeh - селение) - выходцы из деревен
ской верхушки, превратившиеся со временем в налого
вых агентов правительства и. наконец, во владельцев де
ревень (Новосельцев, Пашуто, Череюшн. 1972. С. 71). В 
период арабского нашествия дехкане - не только мелкая 
и Средняя знать, но в правители округов. 

Наиболее многочисленным, как полагают, был слой 
рядовой знати - "аэаты" (буквально "свободный", "бла
городный", хотя этим термином могла обозначаться и 
верховная знать). Есть мнение, что на них лежала служ
ба при владетельных дехканах—азимах {Смирнова. 
1970а. С. 85). причем, не имея земель, они получали их в 
качестве вознаграждения ja службу при правителях 
крупных областей {Лившиц, 1962: Смирнова, 1970а. 
С. 85:Новосельцев. Пашуто. Черепнин, 1972. С. 80). Ос
новная тенденция времени заключалась в ослаблении 
традиций старой родовой знати и выдвижении новой. 
служилой - "азатов". или "всадников". - слоя, порожден
ного феодализацией общества. Они стали поборниками 
новых порядков. 

О.И. Смирнова называет еще одну категорию знати -
"царевичи", "сыновья малика". Из них составлялась ари
стократическая конница - чакиры. Личная гвардия была 
не только у представителей землевладельческой знати, 
но и у купцов. Впрочем, в интерпретации термина "ча-
кнр" нет единодушия. Хотя большинство исследовате
лей согласны с тем, что чакиры - люди наемные, неко
торые считают их рабами. Согласно документам с горы 
Муг. представители аристократии часто именовались по 
названию своих владений, что лишний раз подтверждает 
тесную связь знати с землей. В это время частновладель
ческие земли были широко распространены. В городе 
дехкане имели крупную недвижимость: так, согласно 
Нершахи, дехканину Хине в Бухаре принадлежал боль
шой участок, занимавший четверть шахристана. где бы
ло 1000 лавок и мастерских и 75 жилых кварталов. В свя
зи с этим встает вопрос: насколько такая фигура совме
стима с существованием городской общины, подобной 
пенджикентской? 

Второй большой группой господствовавшего слоя на
селения среднеазиатского города (и общества в целом) 
являлось купечество. Отличаясь от дехкан сословие, око 
было им близко по образу жизни, как о том свидетельст
вуют письменные источники. Согласно Нершахи. купцы 
владели крупной недвижимостью и жили, как и дехкане. 
в замках. 

Теснейшую связь купцов с земельной знатью отмечал 
и А.Ю. Якубовский (Якубовский. 1951. С. 151). но он по
лагал, что первые еще не выделились в самостоятель
ную группу населения. Упоминание купцов наряду с аза-
тамн и "работниками" показывает их большую роль в 
жизни среднеазиатского общества. Имеются суждения о 
существовании купеческих товариществ, или корпора
ций, которым принадлежали подворья {Смирнова. 

1970а. С. 1.19). Подобные корпорации известны с глубо
кой древности в городах Ближнего Востока (Oppenheim. 
1964. S. 116-117), в Индии (Яитеинский, Седов. 19X3. 
С. 133). в Сасанидском Иране (Дершанян, 1983. С. 286). 
в Византии VJ-VII вв. (Пигуяевекоя. 1956. С. 222-224). 

К господствующему слою принадлежало и жречест
во, которое также было неоднородным. В документах с 
горы Муг встречаются термита "магупат" - "верховный 
жрец" и "воганпат". обозначавший рядового жреца 
(Лившиц. 1962. С. 182: Беленицкий. Вентавич, Больша
ков. 1973. С. 115). свидетельствующие о наличии жрече
ской иерархии. Факт получения жрецом довольствия из 
кладовых Деваштича. как полагают, свидетельствует о 
тесной связи жречества с государственным аппаратом. 

По археологическим данным, различные слои обще
ства занимали в раннеередневековых городах опреде
ленные кварталы. Участки застройки по социальному 
признаку отмечены в Самарканде (Афрасиаб) и в Пенд-
жикенте. Исследование застройки Пенджикента в со
циологическом аспекте с привлечением других данных. 
и первую очередь живописи, дало чрезвычайно интерес
ные результаты. Полагают, что городская община мог
ла СОСТОЯТЬ из агнатнческих групп разного порядка -
правящего клана города, знати, рядового населения (Бе-
леницкий. Маршак. Распопова. 1979. С. 19). Отсюда сде
лан вывод, что в городе существовали только две очень 
крупные влиятельные общины агнатов, которым соот
ветствуют два самых больших домовладения в восточ
ной и центральной частях города и два храма в центре 
города. Все эти заманчивые гипотезы кажутся правдо
подобными в свете выводов А.Г. Пернханян и сведений 
о большой роли агнатнческих связей в строе иранского 
и среднеазиатского обществ, о квартальных общинах 
позднесредневековых городов Средней Азии, опублико
ванных O.A. Сухаревой. 

Характер отношений пенджикентской знати с произ
водящим населением - "работниками", вскрывающийся 
благодаря документам с горы Муг, позволяет считать ее 
градообразующим слоем (Беленицкий. Маршак. Распо
пова. 1979. С. 24). Значительную часть "работников" со
ставляли, как полагает A.M. Беленицкий. ремесленники 
и мелкие торговцы, которые были лично свободными и 
хозяйственно самостоятельными, как об этом свиде
тельствует прежде всего тот факт, что они перечисля
ются в документе А-9 в составе общины отдельно. О 
том. что "простой люд" - рядовые горожане были юри
дически свободными, можно судить также по обилию 
найденных в Пенджнкенте печатей и сравнительно 
большому количеству найденных в лавочках и мастер
ских монет и. кроме того, по расположению торгово-ре-
месленных помещений (Беленицкий. Бентоиич. Боль
шаков. 1973. С. 54, 130-131). Вместе с тем некоторые 
сведения дают основания полагать, что состав ремеслен
ников и их статус были неодинаковыми. Так. в цитадели 
Самарканда открыта мастерская со следами какого-то 
устройства, по-видимому токарного станка, а в цитадели 
Туккета в Чаче-Илаке обнаружены следы металлурги
ческого производства. Возможно предположить, что в 
таких мастерских могли работать зависимые лица, об
служивавшие нужды правителя. Четыре категории та
ких зависимых лиц упомянуты в двух документах с горы 
Муг (№ 3. 4). Предполагается также использование в это 



время в каких-то масштабах рабского труда (Беаениц-
кий, Бснтович. Большаков. 1973. С. 118). ' 

Роль ремесленного производства в жизни раннесред
невековых городок далеко но всегда ясна. Представляет
ся, что был прав А . Ю . Якубовский, когда считал, что ре
месла там еще не занимали того места, которое ИМ ста
ло принадлежать в дальнейшем. » отделение города от 
деревни было не настолько велико, чтобы ремесло мог
ло сделаться ПОЛНОСТЬЮ производственной основой су
ществования их населения {Якубовский, 1955. С. 185, 
200). 

В ряде городов известны ремесленные кварталы, но 
это главным образом гончарные мастерские. В крупней
ших столичных ГОрОДВХ - Самарканде. Еркургане. Мер-
ве - исследовались кварталы керамистов I V - V и 
VII—VIII вв. н.э. В Пенджикекте специализированных ре
месленных кварталов не обнаружено, а мастерские и 
лавки ремесленников разного профиля расположены 
"чсрссполосно". 

Иначе рисуются исследователями развитие н роль ре
месел в раннесредневековых Чаче-Илаке . Ю.Ф. Бура
ков полагает, что шахрнетаны в VI—VI El вв. являлись в 
первую очередь ремесленными центрами (Буряков. 
1982. С. 132). чего, пожалуй, никак не скажешь о Пенд-
жикенте. Возможно, эта специфика объясняется бур
ным развитием ремесел в Чаче-Илаке в связи с возро-
шим в это время значением горнорудных разработок. 
Однако следует скачать, что имеющиеся по этому пово
ду материалы пока недостаточно определенны. Так . ме
таллургическое к гончарное производство были в М н н -
гурюке. ко масштабы их не установлены (Буряков. 1982. 
С. 128-129). 

Возможно , раскопки вновь сформировавшихся в 
V—VIII вв. городов, особенно в местах контактов со сте
пью, внесут в суждение о роли ремесел в жизни города 
этого времени значительные коррективы. И наконец, 
несопоставим уровень развития ремесел в столичных 
центрах и маленьких провинциальных городках типа 
Калан-Кафпрнпгана в Тохаристане {Соловьев, 1989. 
С. 65-66). 

Думается, можно говорить и о сельскохозяйственных 
занятиях жителей раннесредневековых. особенно не
больших, городов. Так , B.C. Соловьев на основании ма
териалов из раскопок Калан-Кафнрнпгана сделал вы
вод, что население этого маленького городка занима
лось животноводством, не исключает он и сельскохозяй
ственную деятельность горожан более крупной Кафыр-
калы (Соловьев, 1989. С. 64-65). Ю.Ф. Буряков упомина
ет о полях, садах и огородах горожан Чача. Совершенно 
конкретные сведения о больших садах и полях вокруг 
хореэмнйских городов несколько более позднего време
ни имеются в письменных источниках ( М И Т Т . Т. I. 
С. 1X5-188). В свете этнографических данных о ДИСЛО-
кальиом укладе жизни горожан Средней Азии XIX—на
чала X X в. они приобретают определенный смысл {Су
харева, 1979. С. 212). 

Расширение сведений о сельских поселениях и рассе
лении позволит вкупе с письменными источниками уло
вить некоторые аспекты взаимодействия городскою и 
СеЛЬСКОГО населения. 

В VII-VIH вв. происходи! дальнейшее совершенство-
ванне древних ирригационных систем и строительство 

новых. Ирригационная сеть становится сложнее и раз-
ветвленнсе. позволяя освоить большие массивы земель 
под поливные угодья. В Согде основные каналы, питав
шие Самаркандский и Бухарский оазисы, были выведе
ны ИЗ Зеравшана еще в раннсантичную эпоху, в том чис
ле Даргом и Нарпай в Самаркандском Согде. Канимех, 
Харканруд, Зандана. Рамитанруд - в Бухарском. У ж е в 
древности была освоена вся пойменная зона Зеравшана 
и завершено формирование двух упомянутых оазисов 
Шухамеджанов. Валиев, 1978. С. 532). 

Большое значение в экономике предгорных районов 
Согда имели посевы на богарных землях. 

В Южном Согде. в Кашкадарьинском оазисе, в это 
время происходит максимальное обживанне горных рай
онов, причем 70'.i поселений н восточной части оазиса 
возникло именно в эпоху раннего средневековья. 

В Чач-Илакском районе в это время оформляются 
ирригационные системы Салар и Анхор . между Ташкен
том н Я ш июлем удлиняется система Джуна и Куркуль-
дука. появляется канал Ниязбаш, осваиваются долины 
среднего течения Пскема и Чаткала. В долине Чирчика 
зафиксировано более 30 крупных каналов - Ханарык, 
Зах. Ксйкаус . Салар и т.д. (ДадабМв, 1973. С. 265-266). 

По подсчетам Ю.Ф. Бурякова. общая площадь полив
ных земель увеличивается в 2 раза. Обнаружено более 
300 поселений этого периода, причем процент городско
го населения составляет 25-30. широко осваиваются 
адырные земли, но все же основная масса поселений 
концентрируется на поливных землях {Буряков. 19S2. 
С. 133). 

В Хорезме, как известно, богарных посевов вовсе не 
было, но население достигло большого искусства в об
работке участков, в строительстве i: уходе за ирригаци
онными сооружениями {Андрианов, 1969. С. 135. 137 и 
Др.). 

Таким образом, в различных районах наблюдаются в 
это время сходные явления, связанные с общими процес
сами социально-экономического развития. 

Исследования топографии земледельческих оазисов 
также дали однотипную картину. Наиболее подробно 
изучены сельские поселения Хорезма и восточной части 
Кашкадарьннского оазиса. Там выявлено, что самые 
крупные укрепления стояли у истоков каналов, вдоль 
русла которых располагались более мелкие и менее ук
репленные или неукрепленные поселения. Наиболее ха
рактерной чертой сельского пейзажа становятся усадьба 
и замок - "тепе с в ы ш к о й " . 

В Яккабгском районе на Гузардарьс удалось наме
тить даже контуры раннесредневековых владений, пло
щадь которых определяется в 1-5 тыс. га. Центром та
ких владений были небольшие городки, которые рас
сматриваются в качестве резиденций влиятельных дех
кан {Дресвяпская. 1986. С. 38). В Китайском районе 
Н.И. Крашенинникова наблюдала близкое расположе
ние мелких тепе - остатков усадеб, что, по ее мнению, 
свидетельствует об нзмельченностн земельных наделов 
[Крашенинникова. 1977. С. 71). Наблюдение ia динами
кой развития поселений на одном небольшом участке 
( 120 Г8. ПО Буриарыку) позволило установить, что на од
ну крупную усадьбу и V - V 1 вв. приходилось не менее 30 
тяготевших к ней мелких, в том числе три усадьбы боль
ших семей площадью ОТ 0,04 до 0.12 га и шесть жилищ 
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шлю 
построек пбрасываетси, а веселение сосредоточивается 
под стенами возникшего в это время крупного замка, 
владетель которого . ВОЗМОЖНО, распространи.! свою 
власть на территорию всего оазиса [Кабанов, 1977. 
С. 103-107). 

в раннесредвевеховом Хорезме фиксируется рассре
доточенное (хуторское) расселение, характерное для 
ЭТОЙ страны во все периоды ее истории. Укрепленные 
усадьбы и небольшие сельские поселения располагались 
вдоль боковых ответвлении крупного канала и образо
вывали несколько групп, причем командное положение 
у »стоков ответвления занимал крупный замок феодала. 
На каждый крупный замок здесь также приходилось до 
десятка и более мелких усадеб. Последние резко расна-

I ПО I . что. eposn 
расслоении земледельческой общины. 

В западной части Бухарского оазиса, как и в Хорезме, 
сельские жители жили в обособленных усадьбах. По-ви
димому, здесь в раннем средневековье сложился тот же 
тип расселения, о котором пишут исследователи этих 
мест в конце Х 1 Х - Х Х в., - в виде отдельных хуторов, 
рассеянных иногда на значительном расстоянии один от 
другого. Они со ере доточи вались близ базарных пунк
тов, объединяясь по отдельным каналам, по признаку 
водопользования и родовым связям (Магидович. 1926. 
С. 74. 87-88. 93). 

Не исключено, что уже в VII—VIII вв. существовали те 
рустаки Согда. которые описывают авторы X в. Так , ал 
Истахрн насчитывал в Бухарском оазисе 22 рустака (в то 
время как в Самаркандском их было 12). из которых 15 
находились в черте "длинных стен'", постройка которых 
приписывается арабскому наместнику А б у л - А б б а с у 
Фазлу бен Сулейману ат Тусн (786-787 гг . ) . 

Словом "рустак" . по В.В. Бартольду. обозначалась 
группа селений вокруг большого города. Однако не яс
но, какой признак положен в основу их выделения - име
лись ли в виду деревни, входившие в состав владений од
ного лица пли рода, или же деревни, орошенные одним и 
тем же отводом какого-нибудь большого канала (Бар-
тильд. 1965. С. 119). В Иране под этим термином пони
малась мелкая территориально-административная еди
ница - •волость" или " р а й о н " (Пигулевская, 1956. 
С. 169). 

Более вероятной представляется последняя версия. 
когда владсния-рустаки складывались вдоль водных 
протоков-каналов или речек. 

Укрепленные замки, несомненно, являлись остатками 
многочисленных господских поместий, или доменов. П о 
Нершахи, большинство земель Бухарского оазиса при
надлежало бухархудатам. П о его же сведениям, сын ца
рицы Хатун владел имением в окрестностях Бухары по 
каналу Мавлиан (Нершахи, 1897). Рассказывается так
же , что в исковом прошении наследников уже известно
го дехканина Х и н ы перечислялись, кроме городских 
владений (1/4 шахристана). 75 селений, составлявших ча
стную собственность (хае) (Гулямов, 1976. с. 43). 

В ИМение-ДОмен Деваштнча входили селения в вер
ховьях Зеравшана (Боголюбов, Смирнова. 1963. 
С. 333-334). которыми управлял многочисленный штат. 
На какой-то . пусть и меньший, штат опирались и наибо

лее значительные дехкане. Раскопки крупных замков с 
привлечением данных письменных источников дают 
возможность составить представление о быте дехкан и 
структуре населявшего замок коллектива. Последний 
мог быть весьма многочисленным, включая различные 
категории его полноправных и неполноправных членов 
(Васильев, 1936. С. 6-7; Липшиц, 1962. С. 37. При
меч. 70). а также слуг (в том числе военных) и рабов. 

Как и в древности, большая часть земель относилась 
к общинному сектору. Общинные селения располага
лись на государственных и частновладельческих землях. 
Эти сельские общины, как и городская пенджикентская. 
обозначались в документах с горы Муг одним и тем же 
термином (Лившиц. 1962. С. 95). В них упоминается и 
ряд лиц. относившихся, видимо, к местному самоуправ
лению: это "господин ката " (Б-17). скорее всего, сель
ский староста (заметим, что существовал и городской 
"господин ката") (Боголюбов, Смирнова. 1963. С. 95): 
" государь" - правитель селения и прилегавшей к нему 
сельской местности: и еще какой-то духовный и граж
данский чин (Лившиц, 1962. С. 176-177). 

В структуре общин большую роль, как и в городах, 
как теперь представляется в свете документов с горы 
М у г и сасанидского Судебника Матакдан-и-хазар-Дате-
стан. играли агнатические связи. Согдийская община. 
как полагает А .Г . Периханян. состояла из трехпоколен-
НЫХ больших семей (Периханян. 1983. С. 76). Крупный 
родственный коллектив выступает в документах об 
аренде мельницы (В-4). в "Брачном контракте" (Nov. 3 и 
Nov. 4), в документе о купле-продаже земли (В-8). где 
упоминается термин, обозначающий "род" (Лившиц. 
1962. С. 17-45 и др.). 

К р у п н ы е семейные коллективы существовали в 
VII—VIII вв. и в Хорезме. В надписях на оссуариях из Ток-
калы упоминаются члены одной н той же семьи. Патрн-
линейный счет родства, упоминание не только отца, но и 
деда покойного , передача имени не в смысле отчества, 
но как имени главы рода позволяют думать, что речь 
идет о широкой родственной организации типа патрони
мии (Гудкона. Липшиц. 1967. С. 13-14). 

Полагают, что большая часть земледельцев в этот 
период были лично свободными (Якубовский. 1949. 
С. 31 и ел.: Смирнова. 1970а. С. 101), однако усилился 
процесс расслоения общины. Многообразие категорий 
сельского населения нашло отражение в существовании 
различных обозначавших его терминов. В согдийских 
текстах зафиксированы киштнкары и кишаварзы. види
мо какие-то категории свободных крестьян (Смирнова. 
1970а. С. 101). а также арккарак - ' "работающий по при
нуждению батрак" (Дившиц, 1962. С. 159). 

Какой-то род зависимых лиц выражен термином "кс-
дивар", приведенным Нершахи в рассказе о восстании 
Абруя в Бухаре, хотя этот вопрос еще нельзя считать 
полностью решенным. Так , В.В. Бартольд полагал, что 
кеднвары - члены " к е д ы " - большесемеиной общины. 
состоявшей из нескольких поколений родственников-аг
натов, происходивших от одного предка по МУЖСКОЙ ли
нии {Бартольд. 1963. Т. 11(1). С. 209). О .И . Смирнова 
упоминает и другие источники, которые позволяют ей 
истолковать этот термин как обозначавший простого 
земледельца, не отличавшегося от мелких землевла
дельцев-крестьян (Смиршша. 1970а. С. 108). 



злключкник 

Вместе с тем. по С П . Толстопу, кедивары - зависи
мые люди типа клиентов, поскольку в тексте Нершахи 
говорится, что по возвращении бухархудатов "большин
ство жителей оазяса стало их кедивараыв и слугами" 
(Толстое, 1948. С. 151). 

Таким образом, письменные источники, прежде всего 
документы с горы Муг . содержат очевидные свидетель
ства зависимости жителей некоторых селений от вла
дельцев доменов: их посылали на повинностные работы; 
были какие-то люди, по-видимому лишившиеся земли и 
работавшие за плату. Помимо того , сельские общины 
выплачивали подати продовольствием и разного рода 
продуктами. Следовательно, в рассматриваемый период 
преобладали натуральная и отработочная ренты, а де
нежная еще не получила широкого распространения. 

Основным занятием населения в сельскохозяйствен
ной стране, какой являлась ран несредневековая Средняя 
Азия, было земледелие. Полеводство сочеталось с воз
делыванием трудоемких садово-виноградных культур. 

Масштабы возделывания интенсивных культур срав
нительно с зерновыми (и за их счет) рассматриваются 
как свидетельство товарности хозяйства. Вряд ли в рас
сматриваемое время оно было значительным, хотя и 
имеются, например, сведения о принадлежавших дехка
нам садах и участках, где специально высаживался вино
град, может быть на продажу {Смирнова, 1970а. 
С. 94-95). В деревне, видимо, преобладало натуральное 
хозяйство, что подтверждают раскопки сельских поселе
ний VI—VIII вв. в Хорезме и в горном Согде. Рассчитано, 
что запасов, имевшихся в кладовых домов Гардами Х и -
сора. было достаточно без дополнительных закупок . 
СХОДНУЮ картину дают раскопки селения Кум (Якубов, 
1988. С. 10-18). 

Кроме того , в деревне процветали различные домаш
ние промыслы: ткачестно. изготовление лепной посуды, 
выделка к о ж и др. Это ограничивало связи деревни с го
родом. Деревенские ремесленники - кузнецы, гончары -
снабжали своей продукцией и местное население. Статус 
их нам неизвестен, но не исключено, что . входя в состав 
земледельческой общины, они обменивались продукта
ми своего производства. Примеры такого типа поселе
ний можно найти в Бсркуткалинском оазисе и Хорезме. 
где. кроме ремесленной "пристройки " к замку Беркутка-
ЛЫ на окраине оазиса близ БОЛЬШОЙ К ы р к к ы з к а л ы (ко
торую можно рассматривать как укрепленное поселе
ние), работали гончары, а в некотором отдалении обна
ружена железОПЛавИЛЬНЯ, и. скорее всего, она не была 
единственной. Мастерская использовала местное сырье. 
которое, конечно, не могло служить основой для круп
ного железоделательного производства, к о . надо пола
гать, было вполне достаточным для деревенских кузне
цов и металлургии, удонлетворяшиих сирое покупателей 
ближайших селении оазиса, обходившихся без городско
го рынка. 

Домашние промыслы и ремесла получили развитие и 
в согдийских селениях, о чем можно сулить по докумен
там с горы Муг и археологическим данным, свидетельст
вующим о том. что Даже в отдаленных глухих уголках 
СОТЯЯ занимались ткачеством, гончарством и кузнеч
ным делом (Крашенинникова, \чп. с . 71-72). Напом
ним, что и Першахн упоминал и Вухарском Согде селе
ния, где изготовляли ои реле летние »иды ткани , причем 

эти ремесла традиционно продолжали существовать там 
и много позже {Сухарева. Турсунов. 1982. С. 36-37). Раз
витие деревенских ремесел в районе К е т а объясняют 
малым количеством удобной пахотной земли или тем, 
что город не снабжал эти районы своими изделиями 
(Крашенинникова, 1977. С. 71-72; Лунина. 1984. С. 78). 
Обе версии справедливы. В качестве важнейшего пока
зателя того , что город не являлся в ту пору по-настояще
му "центральным местом" в хозяйственно-экономиче
ском отношении, могут рассматриваться междеревен-
скне ярмарки. О древности этого явления (в частности, в 
Шарге и Тавависс). как отметил A . M . Беленицкий (Веле-
ницкий, 1973. С. 110-114), свидетельствует тот факт, что 
к ним были приурочены согдийские праздники (Смирно
ва, 1970а. с . 141). Существовали своего рода специали
зированные ярмарки, например скотом торговали на 
границе с кочевыми районами и в Испиджабе. 

Межрайонные ярмарки и развитие меж дере венской 
торговли естественны для того периода, когда город 
преимущественно обслуживал свои нужды и основной 
Градообразующий слой - землевладельческая знать (как 
было в Пенджикснте) удовлетворяла свои потребности 
за счет поступлений из доменов. Более развитое и специ
ализированное ремесло в крупнейших городах Средней 
Азии - столицах, а также в контактных зонах, где был 
большой спрос на ремесленные изделия со стороны ко
чевников, несомненно, должно было шире выходить за 
рамки собственно городов и проникать в сельскую мест-

К сожалению, пока не ясен поп рос о специализации 
внутри той или иной отрасли ремесла, а это весьма суще
ственное обстоятельство, отражавшее в целом уровень 
развития экономики, в том числе рыночных связей. Го
ворить о специализации по отдельным видам ремесла в 
горном Согде преждевременно из-за неполноты текстов 
документов с горы М у г (Беленицкий, Маршак. Распопо-
ва, 1980. С. 19). Встречающиеся в археологической лите
ратуре упоминания о возможности такой специализа
ции, главным образом в гончарстве, отрывочны и про
тиворечивы. Полагают, что в раннесредневековом Са
марканде наблюдается специализация по вилам продук
ции и наличие узкоспециализированных мастерских вну
три различных ремесел (Ташходжаев, 1973. С. 102). од
нако проследить их удается только но материалам более 
позднего времени [Шишкина, 1973. С. 151). Вместе с тем 
в Канке . тоже большом городе, в гончарном квартале к 
югу от восточных ворот шахрнстана I. в двухъярусных 
печах обжигали разнообразную посуду (Абдуллаев, 
1974. С. 83). Интересно, что н в средневековом Мерве 
специализация гончаров по изготовлению отдельных 
видов посуды не наблюдается. Возможно, эти явления 
отражают неравномерность экономического развития 
разных районов Средней Азии (если только все не объ
ясняется недостатком сведений). 

Более убедительными кажутся суждения о возможно
сти узкой специализации в строительном деле, достиг
шем высокого совершенства и характеризующемся 
большим разнообразием приемов, Ь.А. ЛвТВИНСКИЯ по
лагает, что сводчатые и купольные КОНСТРУКЦИИ делали 
особые мастера. Действительно, и одном из документов 
С горы Муг упоминается. ЧТО некоему лицу было уплаче
но loo драхм "за возведение к р ы ш и " (Лившиц. 1962. 
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Исходя нэ лого. ясно, что торговый обмен между го
родом и деревней не мог быть особенно оживленным н 
ремесленники, видимо, обслуживали главным образом 
горожан. Именно н городе поэтому н было развито де
нежное обращение, причем наиболее активно деньги 
стали "вторгаться" в торговлю после VII в.. который 
стал неким рубежом. Это явление зафиксирована как в 
Согдс. так и в других раннссредневековых владениях, в 
частности в Хорезме. 

Видимо, монеты обращались в основном внутри уде
лов, определенное количество мелкой рачмешшй моне
ты найдено в Согде. Иенджикенте (.Смирнова, 1963, 
С. 130-134). Согдийские монеты, попадавшие в Кердер 
[И(шшн-рг. 1973. с. 123: 1977. Каталог..^ 10-111).свиде
тельствуют о наличии торговых связей, пусть н ограни
ченных, между ЭТИМИ областями. Вместе с торговой и 
колонизационной деятельностью согдийцев в Семире
чье и Чуйской долине там вошли в обращение согдий
ские монеты, причем, видимо, существовали купеческие 
корпорации, регулировавшие торговую деятельность 
отдельных владений. Внешняя караванная торговля 
Средней Азии играла, как и в предшествующие перио
ды, большую роль в ЭКОНОМИКе. Уже затрагивался воп
рос в связи с проблемами урбанизации в данном регионе. 
Важное значение международной торговли отразилось в 
сообщениях письменных источников о далеких странах, 
в которые среднеазиатские купцы-хорезмпйцы совер
шали путешествия на телегах с большими колесами (Би-
чурин.1. II. 1950. С. 314-316). о жителях владения Кан -
согдийцах. которые "искусны в торговле" (Бичурин, 
1950. Т. II. С. 314). Среднеазиатские караваны достигали 
в ту пору пределов Китая. Византии. Ирана, приходили в 
восточноевропейские страны. 

Особенно важную роль в караванной торговле по Ве
ликому шелковому пути играли согдийцы. Согдийские 
поселения VII-VIIÎ вв. известны к югу от озера Лобнор. 
в Турфаяе, Хами. Дуньхуане, Ордосе. Сложилась своего 
рода федерация согдийских городов, добивавшаяся 
большой свободы действий во внутренних и внешнепо
литических делах. Федерация согдийских городов суще
ствовала и в Ордосе. Вместе с тем имеются сведения, 
что политическая автономия согдийцев в городе Чи-
нанчканте в Турфанском оазисе была ограниченной. Из 
недавно опубликованных документов сделаны и важные 
выводы о социальной структуре населения согдийских 
колоний, перенесшего на новые территории привычные 
ему черты устройства жизни. 

Оживление торговли вызвало к жизни новые торго
вые пути и в Кашкадарышском оазисе, которые также 
являлись участками внешних международных торговых 
трасс (Лунина. 1984. С. 75-77). Однако функционирова
ние Великого шелкового пути и его ответвлений не 
только активизировало торговлю. Оно явилось катали
затором обмена культурными ценностями, стимулирова
ло распространение мировых религий (буддизма, хри
стианства) в Центральной Азии и Китае, проявлялось 
во многих других аспектах жизни среднеазиатских вла
дений. 

Продолжал функционировать и путь в Восточную 
Европу, причем важную посредническую роль в этих 

контактах с Северо-Западом играл Хорезм. Источники 
отмечают богатство этой страны янтарем, который MOI 
поступать либо из Прибалтики, либо нэ Приднестровья 
(Бубнова, Половникова, 19X4. С 24). Караваны из Сред
ней Азии на Каму и в Приуралье проходили через Орен
бургские Степи, где встречаются находки металлических 
предметов среднеазиатского происхождения (Стачи-
СКОй, I960. С. 117). О торговых контактах Хорезма с 
Приуралье« свидетельствуют находки хорезмийских се
ребряных сосудов и своеобразных поясных бляшек. Ви
димо, в районе нынешней Перми располагался перева
лочный пункт, ведший из Средней Азии к Нелому морю, 
и есть предположение, что близ современных Архан
гельска. Мезени и Пустозсрска могли существовать фа
ктории среднеазиатских купцов {Смирнова. 1970. 
С. 188). Как и Согд. ран несредневековый Хорезм разви
вал в это время колонизационную деятельность (но не
сравненно меньших масштабов), шедшую в северо-за
падном направлении - в Прнаралье. в Нижнее Повол
жье. Основным предметом торговли был шелк, причем 
теперь уже среднеазиатское население научилось изго
товлять прекрасные ткани, пользовавшиеся широким 
спросом. Важной статьей экспорта из Средней Азии, в 
частности из Согда. становятся стеклянные изделия. Од
новременно в Центральную Азию и Китай поступали 
согдийские и иранские стеклянные сосуды и. как отме
чается в литературе, "шелковый" путь становится и тра
диционным "стеклянным" путем. Из Китая, в свою оче
редь, везли на Запад шелк. лак. бумагу, бронзовые изде
лия, например культовые изображения н зеркала. Боль
шое количество сасанидских монет в некоторых южных 
районах Средней Азии и подражаний им, византийские 
монеты н некоторые предметы роскоши свидетельству
ют об участии и важной роли этих стран в международ
ной торговле на трассах Великого шелкового пути в 
VI-VIII вв. н.э. 

IV—VIII века являются важным этапом не только в 
развитии экономики и культуры Средней Азии. Этот пе
риод рассматривается и как существенный рубеж в исто
рии этнических отношений в обширном Среднеазиат
ском регионе. Оба направления развития взаимосвяза
ны, и -этнические процессы в значительной степени обу
словлены экономическими сдвигами. Поэтому важное 
значение имеют особенности социальной структуры об
щества, степень его урбанизованности. так как города 
выступают в качестве своего рода катализаторов этни
ческих процессов, мест концентрации нноэтнических 
групп населения. Отмеченные общие для регионов 
Средней Азии тенденции развития социально-экономи
ческих отношений вели к хозяйственно-культурной ин
теграции, особенно отчетливой в областях, близких в 
экологическом отношении. 

Экология оказывает активизирующее или же тормо
зящее влияние на ход этнических процессов, способст
вуя в определенных случаях сохранению этнических 
традиций {Неразик. 1990). В числе других факторов. 
влиявших на ход этнических отношений и процессов, от
метим роль политической власти, в определенные пери
оды выступавшей на первый план. К таким моментам 
следует отнести распространение власти Западнотюрк-
ского каганата на среднеазиатские области. Не подле
жит сомнению, что этот факт способствовал усилению 
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процессов тюркнзацни местного населения и закладыва
нию основ средневековых этнических общностей-народ
ностей. 

Политическое господство, несомненно, создавало ус
ловия для победы языка пришельцев, однако при опре
деленных обстоятельствах. В частности, в эпоху Тюрк
ского каганата внедрение тюркского языка в ирано
язычную среду определялось количеством пришлого 
тюркоязычного населения. Полагают, что массовое пе
реселение тюркских племен в Бухарский оазис отразил 
рассказ Нершахи о восстании Лбруя. Но A.M. Мандель
штам считал, что в долину Зеравшана и в Кашкадарьик-
скнй оазис тюркоязычные кочевники проникали в срав
нительно небольшом количестве {Мандельштам, 1957. 
С. 358). Основываясь на сведениях .хроники Табари, ЭТОТ 
исследователь отмстил значительно большие размеры 
их проникновения в горные и предгорные районы Се
верного Тохарнстана и в особенности в Южный Тохари-
стан. куда они вторглись в конце Vi в. В VIII в, тюркн-
карлукн жили не только в Семиречье и Тохаристанс, но 
и в Фергане {Якубовский, 1941. С. 8). Китайская хроника 
TaHuiv сообщает, что местный владетель был убит тюр
ками.' захватившими столицу (Бичурин. 1950. Т. И. 
С. 313). Табари упоминает под 737 г. карлуков в районе 
верхней Амударьн. в 90-е годы VIII в. - в Фергане, в Ус-
трушане. 

В 40-е годы VII в. в Фергане установилась тюркская 
династия {Бичурин. 1950. Т. I. С. 283. 356). Еще ранее 
тюрки вторглись в Чач. убили местного владетеля и по
ставили своего (Тим же). Города этой области управля
лись феодалами, подчинявшимися Тюркскому каганату 
{Bcal. 1884. Р. 452), По-видимому, с этого времени 
(605-606 гг.) в Чаче прочно водворяется тюркская дина
стия, причем изображения правителей на монетах, свя
зываемых с этим регионом, имеют монголоидный тип 
{Смирнова. 1963. С. 35). Полагают, что проникновение 
тюрок в Фергану и Чач отличалось особенно большими 
масштабами и здесь имел место массовый переход к 
оседлости кочевников-скотоводов. Действительно, по 
археологическим данным, в это время в предгорных рай
онах Чача появляются города с тюркскими названиями 
(Намудлыг. Абрлыг): застройка некоторых КЗ них была 
рассредоточенной и включала, видимо, легкие построй
ки типа юрт (Бураков. 1975. С. 98). Эти процесс],! нашли 
отражение в материальной и духовной культуре населе
ния. Произошли перемены в древних религиозных пред
ставлениях: древний тотем в образе барана сменился но
вым и изображался теперь в виде быка. Этот образ 
А.Н. Бсрнштам а свое время связывал с тюркскими ро
дами в гуннских объединениях {Бернштвм, 1951. С. 200; 
Буряков, 1986. С. 60). 

В Согде. но предположен и HI С И . Смирновой (.Смир
нова, 1963. С. 32). также появились тюркские правители. 
Тюрком был Чекин-Ч\р Билге, предшественник Деваш-
тича. правивший между 694 и 708 гг. Имена тюркских 
правителей - Амукйан (по другому ирочтеник> Гамау-
кайн) и Бндяаи (Чскин-Чур Билге) - зафиксированы на 
монетах (Смирнова, 1963. С. 13). О.И. Смирнова Предпо
ложила, что нанчская династия была связана с одним из 
тюркских родов районов бассейна Сырдарьи < Смирнова, 
1963. С. 32). Тюрки внедрялись в государственный аппа
рат С'огда путем брачных связей, многие владетели Сог-

да становились родственниками тюркских ханов, жени
лись на дочерях западно-тюркских беков, выдавали сво
их дочерей за тюркских правителей. Есть сведения, что 
у представителей местного населения наряду с согдий
ским именем было и тюркское. Гак. судя по брачному 
контракту (Nov. 9). Дугдонча имела и тюркское имя. 
Тюрком был фрамандор Дсваштича Уттегин к т.д. Та
ким образом, видимо, появилось двуязычие, которое яв
ляется показателем основных этнических процессов 
{Бролией. 1973. С. 54-55). Так. О.И. Смирнова считает. 
что тюрки уже в первой половине VIII в. пользовались 
согдийским языком и письменностью, а часть их была 
двуязычной {Смирнова, 1963. С. 54). В данном случае мы 
имеем подтверждение теоретического положения, сво
дящегося к тому. что. если политическое преобладание 
не влекло существенных перемен в хозяйствен но-куль
турной жизни местного населения, последнее сохраняло 
свой язык {Алексеев, Бро.клей. 1969. С. 431). Напротив, 
вместе с согдийской колонизацией, расширением хозяй
ственно-культурных контактов согдийского населения 
согдийский язык и письменность получают распростра
нение вне пределов собственно Согда. укрепив свои по
зиции на дальних международных трассах. По сообще
нию Сюань Цзяна (630 г.). название "Сули" ("Согд") но
сила вся территория от Суяба до Кеша (Гифуроп, 1972. 
С. 374). В.В. Бартольд. ссылаясь на сообщения Макли
сп. Сюань Цзяна и Хой Чао, отмечает существование 
местных говоров и нескольких наречий согдийского 
языка в Бухаре {.Бартольд. 1965. С. 265). 

Находки согдийской азбуки в цитадели Пекджнкента. 
существование писцов в цитадели Мерва. где учащиеся 
осваивали согдийскую письменность, свидетельствуют о 
прочных ее позициях в раннесредневековой Средней 
Азии (Гафуров. 1972. С. 28). На диалекте согдийского 
языка говорили жители Уструшаны: остатки письмен
ности этого времени обнаружены при раскопках Чиль-
худжры на деревянных дощечках с надписью ТУШЬЮ 
(Пулатов, 1975. С. 8I-S6). 

В Тохаристанс сохранялся бактрнйский язык, о кото
ром дают представление надписи на росписях памятни
ков Восточного Туркестана, часть которых относится к 
VII-VIII вв.. и топонимика Афраснаба {Лившиц. 1965. 
С. 164). имена в надчеканах на чаганианских монетах то
го времени, в письменных и других источниках {Ртне-
яадзе, 1988. С. 104-105). 

В Хорезме еще несколько веков после арабского на
шествия сохранялся ХОрезмнНСКНЯ язык, относи m иннея 
к группе восточноиранскнх. Документы из архива Тон-
раккалы II-I1I вв.. Яккс-Парсана н Токкалы VI1-VI1I вв. 
дают возможность судить о его развитии на протяжении 
всего времени {Гудкова,Лившиц, 1967. С. 11-12. 15-18). 

В Фергане, несмотря на массовое, как полагают, пе
ремещение сюда тюрок, в VI-VI1I вв. их язык не получил 
широкого распространения (Дитвшихий, 1976. С.' 56). 
Гак думает и Г.А. Брыкнна. указывая на компактность 
оседания пришельцев (БрЫкина, 1982. С. 133). Видимо, 
ферганцы продолжали в это время пользоваться своим 

В юродской среде 
огднйскнй язык. Во t 
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Отметим в заключение, что уже в Vl-Vll l вв. в срел-
неазнатскне области проник эаоаднонрансхий язык -
фарси. ПОЛУЧИВШИЙ там распространение со времени 
арабского завоевания {Гафуров, 1972. С. 374). 

Важные сведения об этнических процессах, Происхо
дивших на территории среднеазиатского междуречья в 
эпоху раннего средневековья, могут дать антропологи
ческие материал ы. 

Наиболее значительным явлением следует признать 
распространение в рассматриваемый период населения с 
комплексом признаков антропологического тина сред
неазиатского междуречья, в то время как в предшеству
ющий период преобладали представители восточносре-
диземноморского типа {Ходжайоч. 1983. С. 103). 

Среди населения Уструшаны выделяются и мезо-
кранный средиземноморский расовый тип . и брахпкран-
нып тип среднеазиатского междуречья. В Хорезме, судя 
по значительному материалу из раскопок некрополя 
Мнздахкана. фиксируется антропологический тип . пере
ходный от восточносредвземиоыорского к типу средне
азиатского междуречья {Ягодин, Ходжайоч. 1970. 
С. 194). Представляется чрезвычайно существенным. 
что примесь монголоидных элементов в материале мнз-
дахканского некрополя становится заметной именно в 
V I - V I I I вв. н.э. По данным В В . Гинзбурга и Т. А . Трофи
мовой, эта примесь к ВОСТОЧпосредиземпоморской расе 
усиливается во второй половине I тысячелетня н.э. и 
особенно хорошо выражена у раннетюркскнх кочевни
ков. Вместе с тем следует подчеркнуть важное наблюде
ние Т . И . Ходжайова. отметившего, что не все местное 
среднеазиатское население в одинаковой степени сме
шивалось с тюрками. Наиболее интенсивно это происхо
дило в скотоводческой среде {Ходжайоч. 1980. С. 267). 
что объясняется в значительной степени более легкими 
и тесными контактами населения со сходными хозяйст
венно-культурными типами. Поэтому кажется законо
мерным, что в таких тесно связанных со скотоводством 
районах, как окраины Чача и Ферганы, в курганных мо
гильниках первой половины I тысячелетия н.э. отмеча
ется именно мезобрахикранный европеоидный тип с 
монголоидной примесью (Кавардан. Кумата) и речь идет 
в основном о типе среднеазиатского междуречья, лишь 
с отдельными вкраплениями восточносредиземвомор-
ского (Ходжайоч. 1980. С. 98. 101). 

Большое значение для представления об основных 
направлениях этнических отношений эпохи раннего сре
дневековья имеет тот факт, что и этот период и в после
дующие пришлое население оседало в сельских местно
стях, в т о время как в древности - преимущественно в 
городских центрах {Ходжайоч. 1986. С. 112-115; Аска
ров. Бурякое, Ходжайоч. 1990. С. 61). 

Таким образом, и антропологические данные свиде
тельствуют об определенных этнических контактах и 
развитии этнических процессов в Среднеазиатском ре
гионе в эпоху существования тюркских каганатов и фор
мирования новых форм социально-экономических свя
зей. В целом, однако, население древнеземледельческих 
районов Средней Азии было европеоидным, а тюркиза-

шла активнее, нежели ионгонизаиия антропологическо
го типа. Впрочем, древние языки местного населения в 
рассматриваемый период еще СТОЙКО СОХрВНЯЛЯ свои по
зиции, и это обстоятельство представляется весьма су-

При исследовании материальной и духовной культу
ры как источника для реконструкции этнокультурных 
процессов и этнических отношений чрезвычайно важ
ным представляется сопоставление археологических 
комплексов из одного и того же региона на хронологи
чески разных этапах общественно-культурного разви
тия. Такое сопоставление может с наибольшей отчетли
востью показать преемственность традиций и роль ин
новаций на каждом данном этапе, и уже результатом 
следующего исследования будет установление причин 
возникновения инноваций - лежали ли в их основе раз
витие производительных сил.этнокультурные контакты 
или же прямая инфильтрация пришлого населения. 

Ф а к т ы прямых этнических перемещений и взаимо
действий устанавливаются главным образом на основа
нии археологических материалов. Так . в V I - V I I I вв. фи
ксируется движение обитателей Джетыасарского урочи
ща, в низовьях Сырдарьи, вверх по реке, в область сред-
несырдарьинских степей и южнее. В VII—VIII вв. джеты-
асарцы переместились в дельту Амударьп. где возник 
ряд крупных поселений кердерской культуры (Куюкка -
ла. Курганчакала и др.). Полагают, что эти перемеще
ния были вызваны изменением условий водопользова
ния, но не исключено, что толчком послужило включе
ние этих областей в систему т ю р к с к о г о каганата {Аид. 
риалов, Ленина. 1979. С. 96-97). 

Что же касается этнокультурных контактов, то в рас
сматриваемый период, по археологическим данным, в 
пределах важнейших среднеазиатских областей просле
живается несомненная преемственность форм матери
альной и духовной культуры, проявляющаяся в специ
фических чертах керамики, орнаментации, интерьера 
жилища (например, типа очагов) и других признанных 
"этнических выразителей". Особенно отчетливо эта 
преемственность культурных форм выражена, пожалуй. 
в наиболее урабанизнрованных в прошлом древнеземле
дельческих областях, таких, как Б а ктрн я -То хари стан 
(Аннаев. 1984. С. 15: 1986. С. 10: Рпимадзе. 1983. С. 76: 
Литеинский, 1986. С. 55 и c i . ) . 

Вместе с тем древние традиции устойчивы и в регио
нах со специфической экологией (Хорезм), изолирован
ных от других песчаными пустынями, где пережитки 
элементов древней культуры дожили почти до настоя
щего времени и фиксировались уже В.В. Бартольдом 
{Неразик. 1990. С. 5-6). Эта преемственность в области 
культуры, безусловно, является отражением и преемст
венности в развитии этнических общностей. 

С другой стороны, в V I - V I I I вв. отмечается такое явле
ние, как складывающаяся на широкой территории цент
ральных областей Мавераннахра общность форм матери
альной и духовной культуры с заметным воздействием со
гдийских эталонов в фалостроитсльстве. архитектуре и ар
хитектурном декоре, терракоте, отдельных элементах ке
рамических комплексов (Массон В.. 1977. С. 3-7). 

Неисчерпаемым источником для исследования затро
нутых сюжетов являются настенные росписи (живопись 
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Афрасиаба. Певджнкенгга и Балалыктепе) и коропла-
стнка. в которых распознаются представители разных 
этносов, в том числе тюрок, согднйцев. бактрнйцев 
(Л.1ьГшум. 1975. С. 34-35). 

Специфически этническими признаками могут яв
ляться прическа персонажей, украшения (например, 
серьги), детали одежды {Лобачева, 1979. С. 24-25: Лит-
пинский. Оиот>ев, 19S5. С. 116). Этот мир изобрази
тельного искусства показывает тесное сосуществование 
местного, в частности согдийского, населения и тюрк
ского. Упомянем в этой связи находку на городище Каи
ка терракотовой плитки и бронзовой бляшки, датиро
ванных VI-VII вв.. с изображением всадников, причем 
один из них одет в типично кочевнический халат с дву
сторонними отворотами. По справедливому мнению ис
следователя, это лишний довод в пользу заключения об 
интенсивности процессов тюркнзацин в областях на 
Средней Сырдарье. 

Говоря о процессах этнокультурной интеграции в 
центральных областях Мавсраннахра. упомянем и рас
пространение в VI—VI11 вв. в Чаче. Согде. Уструшане 
культовых построек, своего рода домашних и общест
венных капелл с суфами по стенам и подиумом для пере
носного жертвенника в центре, свидетельствующих не 
только об общности форм материальной культуры, но и 
о распространении сходных верований и сходных по ти
пу архитектуры культовых построек. 

Этнокультурные контакты, способствуя синтезу 
культур, несомненно, взаимообогащали эти последние, 
вырабатывая новые раннесредневековые эталоны. От
раженный в археологических материалах профессиона
лизм строителей, архитекторов, художников, ваятелей и 
резчиков, освоивших последние достижения стран Вос
тока, распространение грамотности, широко вошедшей 
в быт населения, свидетельствуют о высоком уровне 
ракнесредневсковой культуры Средней Азии. 

Именно в это время складываются наиболее очевид
ные прототипы некоторых форм материальной культу
ры, которые станут характерными уже в последующие 
эпохи и прочно войдут в культурный фонд местного на
селения. Так. генезис архитектурных типов таких соору
жений, как медресе и караван-саран с четырехайванной 
композицией и центрические мавзолеи, уходит в эпоху 
раннего средневековья. В это время формируются и два 
типа народного жилища: первый - анфиладный, сохра

нившийся до наших дней в Чимкентском районе, и вто
рой, ставший прообразом южноузбекскнх хорезмских 
хаули. 

Широкое распространение в архитектуре получила 
дворово-айванная композиция, особенно ярко в эту эпо
ху выраженная в постройках соседнего Сасанидского 
Ирана, контакты с которым прослеживаются как в гра
жданском, так и. в большей мерс, в культовом зодчест
ве. Имеются и виду храмы и святилища огня, известные 
в IV—VIII вв. в Средней Азии. 

Широкий размах международных связей способство
вал формированию религиозного синкретизма и сосу
ществованию на среднеазиатской территории различ
ных религий и культов, среди которых большое место в 
ЮЖШ.1Х районах занимает буддизм. Полагают, что орга
низация монастырей, открытых в южных районах, сле
довала индийским образцам. В храмах же и святилищах 
отразились поиски новых архитектурных типов. Неко
торое распространение получило христианство нестори-
анского толка: известны церковные постройки (в Ак-
Бешиме. Xapoôa-Кошук близ Мерва). Судьбы и роль зо
роастризма в раннем средневековье выявлены не в пол
ной мере: оплотом этой религиозной системы как будто 
бы по-прежнему остается Хорезм, хотя и там происхо
дят большие перемены и. может быть, в определенные 
периоды на первый план выступают местные культы. 

На согдийской почве зороастризм, обладая чертами 
сходства с ортодоксальным иранским, был пронизан ме
стными верованиями, элементами индуизма и, в мень
шей мере, буддизма. 

Обширный ракнесредневековый пантеон божеств ус
танавливается по кратким известиям письменных источ
ников, настенной живописи и терракоты. Исследователи 
Пенджнкента реконструировали своего рода программу 
росписей, выявив иерархию жанров и определив персо
нажи. Высказано справедливое мнение о сходстве панте
она VI—VIII вв. п некоторых черт иконографии Согда. 
Хорезма. Уструшаны (четырехрукая богиня на льве, бо
жество в образе верблюда). Установлена и близость от
дельных обрядов, например в живописи - КОМПОЗИЦИЯ с 
оплакиванием усопшего. 

В целом перед нами сложнейшая и важнейшая эпо
ха, во многом завершающая древний этап истории 
Средней Азии и в то же время открывающая новую ее 
страницу. 
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Институт языка, литературы и истории 
Киргизская архсолого-jTiior рафическая 

Каракумские дренности. Ашхабад 
Каракалпакские Ф А Н Узбекистана 
Краткие сообщения Института археоло-

Краткне сообщения Института истории 
материальной культуры 
Краткие сообщения Института зтногра-
фии 
Ленинградский государственный уннвер-

ЛСИ и и градское отделение Института вос
токоведения Академии наук 
Международная ассоциация изучения 
культур Центральной Азии. Информаци
онный бюллетень. М. 

митт 
микк 
МИУТТ 

МКАЭИ 
мкв 
M KT 

МХАЭЭ 

мхэ 
ИЛА 
нэ 
ОМУ 

ООН 

иен и Тур-

снв 
гон 
Средаэко) 

СТАКЭ 

СТАЭ 

сэ 
Т А К Э 

ТашГУ 

ТГУ 

ТГЭ 
ТД 
ТИП A 3 

Материалы по истории 
кмении. М.: Л . 
Материалы по истории к 
зия. м . 
Материал].! по истории Узбекской. Тад
жикской и Туркменской ССР 
Международный конгресс антропологи
ческих и агиографических наук. М. 
Международный конгресс востоковедов. 
М. 
Материальная культура Таджикистана. 
Душанбе 
Материалы Хорезмской Врхеолого-ЭТИО-
графнческой экспедиции 
Материалы Хорезмской экспедиции 
Народы Азии и Африки. М-
Нумизматика и эпиграфика 

Отделение общественных наук 
проблемы востоковедения 
Памятники литературы народов Востока 
Протоколы Турке* 

арх« 
архс< 

РАН 
РГО 
CA 
С А Г У 

ели 
св СГЭ 
СЖДП 

- Российская Академия наук 
- Русское географическое общество 
- Советская археология 
- Среднеазиатский Государственный увя 

нерентст. Ташкент 
- Свод археологических источников 
- Советское востоковедение 
- Сообщения Государственного Эрмитажа 
- Скульптура и живопись древнего Пенд 

- Страны и народы Востока 
- Серия общественных наук 

с - Среднеазиатский комитет но делам музе
ев и охране памятников старины, искусст
ва и природы 

- Сеисро-Таджикская археологическая 

- Согдийско-Таджикскан археологическая 
экспедиция 

- Советская этнография 
- Тсрмсзская археологическая кОМВЯекС-

- Ташкентский Государст венный уннверен-

- Таджикская археологическая экспедиция 
- Труды Восточного отделения Русского 

археологического общества. СПб. 
- Таджикский Государственный унннерса-

- Труды Государственного Эрмитажа 

- Трупы Института историк, археологии и 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ТНИА АН 
УзССР 
ТКЛА 

ТОВЭ 

ТОРГО 

ТВ 
ТКАЭЭ 

ТХАЭЭ 

ТЮТАКЭ 

УзФАН 
УСА 
ЭВ 
эо 
ЮККАЭ 

ЮТАКЭ 

ЮТАЭ 

Труды Института истории и археология 
Академии наук Узбекской ССР. Ташкент 
Туркестанский кружок любителей архео-

Труды отдели востока Государственного 
Эрмитажа. Л. 
Туркестаяскнй отдел Русского географи
ческого общества 
Туркестанские ведомости. Ташкент 
Труды Киргизской ар\солого-этнографи
ческой экспедиции. М. 
Труды Хорезмской jpxco.iого-этногра
фической экспедиции. М. 
Труды Южно-Туркменской археологиче
ской комплексной экспедиции. Ашхабад 
Узбекский филиал Академии наук 
Успехи среднеазиатской археологии. Л. 
Эпиграфика Востока 
Этнографическое обозрение 
Южно-Казахстанская комплексная ар
хеологическая экспедиция 
ЕОжно-Туркмсннстанская археологиче
ская комплексная экспедиция 
Южно-Таджикская археологическая экс
педиция 

AM 

BGA 

BSOAS 

CRAIBL 

Ш 

SPA 

SPAW 

TSP 
ZDMC 

- Asia Major 
- Bihliothcca gcographoram arabicorum. Edit 

MJ dc Goejc pate. I-VIII. l.ugduni Baiavorum 
- Bulleiin of the School of Oriental and African 

Studies. London 
- Comptes rendus Academic des inscriptions et 

belles - lettres. Paris 
- Indo-lranian Journal the Hagues-Dordrecht. 

Boston 
- Isiiiuto Haliano per il Medio ed Estrcnic. 

Oriente. Roma 
- Journal Asiatique, Paris 
- Journal of the American Oriental Society 
- Journal of the Royal Asiatic Society of Great 

Britain and Ireland 
- Mémoires de la Delegation archéologique 

française en Afganistan. Paris 
- Studia Iranica. Leiden 
- Servey of Persian An from prehistoric times 

to the present 
- Sitzungsberichte der Preùssiscbeo Akademie 

der Wissenschaft. Berlin 
- Textes sogdien. Paris 
- Zeitschrift der Deutschen Morgen lande sehen 

Gesellschaft. Leipzig; Wiesbaden 
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ff 

^ ^ I 

IM 
• i. п 

- paннсслсаиндское время: / -

и Северно! 
/ - Мер» (городища Гиуркал» и Эрк: 
лепня Дурная" la - m мл не античное 
нал. 2- укрепленное поселение;; ô -
нал. 2 - раннее поселенке, i - вновь ВОЭТКЮПее поселение: " - ранне-
•рабехм время: I - канал. 2 - рабат. 3, •> - территории поселении!: i -
Хлроба-Кошук - предноллгасчан христианская церковь: 4 - городище 
Хосровкала: 5 - Кол иная Нлпшкзла. План и реконструкция фасада: 
t,- «анис общественного па>начсння1*рам?) на территории Гяуркллы: 

7 - наус. Мервскнй некрополь; в - здание общественного назначен*) 
ira территории Гвуркалы: о _ Лкдсле. Храм огня. План VI-VII вв.: 10 -
Гебсклы. Здание на верншне центрального бугра. III-IV вв.: 11 - ступа 
и саягарама. Городище Гиуркал a. V-VI1 вв.: 12 - Чнльбурджа. Город-
скис стены. План и разрез. V-VII вв.: 13 - Малая Кычкалэ. План нер
пою и второго лажей: Ы - городские стены Мерва (Гнуркала). Пои-
Heeacaiiii.icKHfi период. План н pj jpcl 



/J- Л -И ЗА 

1.1.'. HÜ! :. 1а. Предметы искусства и быта риниссрсдиспскшшго Хирасани 
1,2 женские ii-ppjKdTi4ii.it п .иулкп j>.inirct.iL'.nin,li:Knri> iipcMuiiii; J. ил монетм lllaliyp.i И. ni.i пущенной >i.i uiwcrnow дмрс Меры; 21, 
•I - мужские терракслокмесигтуатки сасаимдекого шсемемк-4 - ri.-pp.i- 22 - оссуарк* »i некрополя Меры; 23 рааштая ыиш*уялг*"'"" 
ю м м CWJTJ глса юдоли гкпднесасяивдекого времени; б-// -ornt- святилища i ["»ipi.i.ui IV v » iu,.'J i шним.ч i.n\ni4t..i i- и«н>рл-
ч.и семи Hj буллах HI Лкдепе; 12, l.< монета ri pa и m ел и Меры сере- «сине« Кплпслгпм HI rï>.Li"iïo.oio IMTH.THIII.I iI'aipiAui, 2<-4S r.epa-

Hcaputw.ia McpK.i l|>;inp;>4.i;iin'ti.'Kiih iR-kp.ii].. 11.1. 24 iMVipoTir.iii 

http://4ii.it
http://ri.-pp.i
http://iR-kp.ii


Таблица 2. Культура Хорезма в IV—VI вв. n.J. (кушшю-афрш ндскнй период) 
/ - городище Толраккалз, алая; 2 - iородяще Аязкаля, план; 3-5.8-1S, 47. 4Х - нож»: 49. 50 - накладки сяожносостшвосо д> ка: 51 - кубок 
20 - керамические сосуды; 6. 7. 19 - крышки; 21 - куршшоща; 22 - 52 - туалетный сосудик; 3-22,3S-37. 39. 4(> - мина; 23-25.27,2Н - ка-
шашлычннца; 2Ï-2S -'бусы: 29. 38 - »рнвески; 30-34 - пряжки; 35. чет.: 26 - стекло; 29. 31-34.44.45 - брони: ЗХ. 42.43.49. 50 - кость; 
36— пряслица: J7-зоояюрфяыйсс<удяк;39,W-антропоморфныефя- 41 - алебастр;46^8-железо; 51 -серебро; 52 - пизуроаавый фаянс 
гурки: 41 - голова »доля: 42—15 - ложечки: 46 - наконечник стрелы: 



Таблица .V БерыупииииюяА и Якке-Па[ 

int 30;« - кладка гром 

Безымянны« м 

с Аяэ- пи«!: / / - о ч е р т о п свода в помещеюн цинком (поесмиас .чи. /.' 
- т>сс- конструкция и очертания смял в усадьбе ; s . IS - арка • усадьбе w 
мнныя /J - усадьба 681 /J - усадьба "А"; 1л - усадьба 10. 17 •. 1,.ш1\< 14: /-.< 



Таблица 4. Памятники Беркут каспийского оазиса 
/-усадьба 13:2-эамо>; U; 3 - тъхок. 11: -1 - усадьба 9: S -



, £ Ч д а ^ 

Таблица 5. Хорсзмийскис раннссреднсвскоиме замки 

/ - лестница н углу 1ачка Яккс-Парсаи; 2 - кладовая с .чумами: .* - Як- 12 - медная монета Чегаяа; IS - донжон ТсДШЮСалы (аксонометрия); 
кс-ПарсаиГвидспоиуха): J -план Яккс-(!арсана; 5, ''-реконструкции N - броЯЗОВЫЙтуалетный йку-дик: H - каменная фигурка IM вермне-
парэдш.к помещений и донжоне Тсшнккалы; ? донжон Тсшнккалы ГО елоя; /б. 19 - образцы тканей; / / - КОСТЯНОЙ нож: /.V - кожаные 
(реконструкция); H -деревянная печать: 9 - глиняный фриз тТешнк- ножны; 20 -раэреЭ Через кладонум и жилое помещение у южной стс-
капы; Ю - деревянные греоевь, II - бронзою почать m усадьбы ''; ны Якхе-Парсана: .v. in, 12. Ы-19 - п Якке ГЪрсана 



Таблица 6. Оружие и орудия труда. Хорезм VII-VIII вв. 

1-9 - наконечники стрел; 10 - кольцо; / / - крючок; 12 - топор-тесло; 2$ - ми 
13 - кетмень: '•* - варадьиюс 15-17 - серии; 18 - гребень, вепользе- 19.21 -
п.шнинея при нрхленнн; 14, 24 •• кочедыги [ДЛЯ плетения сетей); 21. 

23-27 - пряслица; 1-Х. 10. 16. 17. 
т.: 23-27 - керамШСК 23 - дерев« 



щи. Хорезм VH-VII I ни. 

I-li, 15. 20. 21. 24. 2й 
27 ~ фрагменты бронэ> 
2Я~31 -аряяааг, 18-кот 



Таблица 8. Керамика. Хорезм V1I-VIII в. 



11-13 -HM>TlpJAtHH«™ t r jK fpp i l l l i 

t>.ipiiii\'l-vi]i пи.: 19-21 -росшкашсмхуарнях юТоккиы:2?- план 
храм ».I городище Тооряккма: 23 рога И \ n j 4 : l - " - ' - ( - cepeöpo: 
i>>. 17 - керамика: IS ыебмгр: г/ - ро«\ поммоче « орчни 



2 - оссуарнй с вмбражешк 
суарнй со сиена«" ОГОИИМ 



^_,__j Wh:ßj Vk, E«.™à™«râ»«»«»«i»««'№"'™^'.sJ^ 

А Ш , © ^ i ü ^ 

Таблмвд 11. K< j> r,•[,,-....:; культура v j [ - v i n вв. 

/ - U I H Кумнисми 2 - ii.i.ni Токхалы; 3 - план Курганчахалы; J - с 
ноканнс юрты (Куюккам):. (. 6 - наконечники прел; 7 - кольцо я 
пгревьвы HI лукл; .v •• пряжка; ''• 12 кочедыг для ппстеши сете* ; 



л городищ, крепостей, замков раиыесрсдневскового Со г да 

1 - Пайкеня: 2 - Турткуль Ургутскнй; S - Чуянчи Катта кур ган
ский: 4-Кафыркыа ГОдСаыаришдОы: 5-"ГурТ»ЙГЯр; 6-Фран
ке нт; 7 - Ky.ii.Ttut Пэь-млрглчекл!: Л' - Ку.и.;и>р; 9 - Дурмсн 

http://Ky.ii.Ttut


Таблица 13. Поселения ряиямредмаскоаого Согда 
/ - Пеащсякент с окрестностями: 2 - фяяыаядшрУ п:.<- Гардакж-Ха- ром. Продут п иочещпшн соомами «гни: 7- инок ид п>рс Мул J 
сорОккиевмекэамОХ владетеля); <-усадьб* Кафыркала.лсд Сахар- Р-замок нягоре Myr.iLn.in и рлфс 1Ы irm Ворониной); d.tf-стены и 
пилим. План и разрезы: 5 - Лултене; й - К л фыркал а пол Самаркак- оружеваД азсырмншх кирпичей; я - целы 

http://Myr.iLn.in


Таблица 14. Типы тястройкн раимесрелш-нскопмх иаамшныч пунктов 

I -Антугпы. План сохранившейся части тайка с ПВЩг/СИЫК подтемой 'ia.ii.noro Периода, в - стеши сооружений последующих периодов. « -
к<> входу в неги: 2 - ММОК НарматОаоа. Плач и ряЭреэ угловой Лапши городские глинобитные и сырцовые Стены. ; - [кчдкис стел*]. <) - по-
с л риле га mu 1С fl поадпсИ тастропкоп: 3 - Культепе пах шебек и и. План ЯЫ ОбнЮДНИМе ажб*СТрОМ, е - пастил m жженого кирпича); 6 - Ер-
раскопанного участка поселении: J - Еркургэн. Участок квартала ГОН- курган. План раскопанного участка дворца 
qgpOl с ПСЧ1.Н1: J - Нарахша. Дворец (а - стены сооружении первой»-

http://'ia.ii.noro


C3i И 
I iili.iHiiu 15. Плиншик» b j ».u рек or« Согдн 

/ - CeTMM l. СВОДНЫЯ (млн; 2 - ССГПЙШ I- План мании первого строи 
гелымга периода; -' - Сепии L Реконструкция пом верною строн-
ic.ti.Huio периода: •/ - Сеталэк I План 1ланмя второю строительного пе
риод«: J - peKollirjn к кия 1Д. и »питого строите! ыюго периода; ft - Се-

i W n 

t. План мания трвпвго строите, 
•ТОрОЙ и TJK:IHH ricplio.ll.l. « 1И1 
п периода. I - Четвертые нерио, 
кашм гретьего стрмпеамюта 

ш т ; 10 - Сетама 1 l'.iipci nui 

периода lu - Первый Период 

гиты" период!: 7 - рткоиструх 
>ла. н. V - Сеталм г. г.р. «ui 

огрел (Ки)мльыр II. дои îi. /«. la - KaibLiKup 11. кос-
предметы: 17 - . . ; . . . . ч шнл«. M, /V - перстни »eiciiiuc: 20 -

КьаилкырП.ммО;.'/ - тясамаа арахсж Л -жс.-кшиа 

nCpUU.ll.l4 .'J kl-MI.LII.Mpl С И.ЧНЫЙ1 Н.1ДИ l.UHIU (U - № 
вого сттччиоыкио перн-ui ni алчеы. & - юбутоввв. л -
ьтронх. iu»-.-»cpa»u t с\ф*. .' - кнешнве стены nvpo-
• • • • ' • . : • - • • . - . - . . - . - . . ч . . . . . , . ; - • . . ; е р н о 

http://ic.ti.Huio
http://nCpUU.ll.l4
http://kl-MI.LII.Mpl


„..»..ка i Кафырмм);3.4 - n p u m 
- керамика поросо периода о б п м н н усадьбы Кафыркши i v i и к 

ï. /6. 2/. 32 - ключика пернида iifim-it.Kinamm >ia.it,(ii.i Кафыркала 
ЮЯ HaycfVII км); P- Аултепс; 10 - кувшин m усадьбы в нхрссгкосги* 



Таи л н на 17. Пснджикскг. 
/ - план ïa«ka и дворца правители ил пита, 
нерп. Vin не ; - аксонометрия дворца; -'--4 

мотивы росписи 





Тяблнф 19. Жилище Пснджнкснта. V U ! в. 
ч иб1*'кта XXI; 2 - .iki. «i грии жн.'шиы к парадным \и 

нлнща с ii.ip.uiii.iv m 



Таблица 20. Жилище Пснджнкента 



Таблица 21. Керамика m поселений Сеталак и Км MI.IKI.IJ> I—II 

/ - горшочек; 2 - кувшинчик: S - светильник; J. 19 - кружки; 5.10 - куя- подставка: 24 - фляга; 23 - курильница; 29 - оольшой горшок; 31 - кор-
шинм с ручками; о - корчага баночной формы: 7-9.11-15 - чаши; 16,17. ча га : 33 - горло куча;.' 4 - горшок с 11 оси коч-сливом: 1.2.4. 7.9,10.20. 
23.30.32 -горшки с ручками; / Л - ЮОбрОХешК стили шванной тамги на 22, 24, 27. 29-31. 34 - Кьпылкыр II: 3. J, О. /J-/7. 25 - Сеталак I; Л. / / . 
стеике сосуда; 20 - куйок;'/. 2'>-2Я - кувшины бвЭ ручек; 22- очажная 13. IS. 21. 2" - Сеталак II; 19. 23. 26.32. 33 - Кышлкыр 1 

http://mi.iki.ij


Таблица 22. Керамика Пенджнкента V-VI вв. 
1-3. 5. 6 - сосуды V - начала VI в.. 4. 7-12. 14-16. 
20 - сосуды VI в.: 13 - гончарный брак: 17-

266 



Таблица 2 3 . К е р а м и к а 
Л 2,4,7- сосуды V - ira 
15 - сосуды VI в. IS. 12 - л 

П е н д ж н к е н т а 

VI п.; S. 5. 6. X-I2. 14, 
сУ /.*. 1$- сосуды вто-

267 



Таблица 24. Керамика Пенджнк* 

l~ï - сосуды V в 
суды VI в. ( 7 . 5 -

26S 



Таблица 25. Керамика Пснджнкснта 
1-5,9. «-сосуды VII п.: 6-К. 10. II. IJ-I7- сосуды VIII и, 
<7-П. 13.1-1-пстилс) 

2 69 



Таблица 26. Керамика Псиджнкснта 
I -ООСуд VI Е.. 2-?. 9. №. M-/ö - сосуды VII в.; Я. / / - /J -



Тябяшц 27. Ксршга Поцжшкемп VUI •.(J-I7) 



Таблица 28. Пенджикснт. Предметы вооружения и Сыта VII-V1II HI 

/ - меч: 2-Я - наконечники стрел; 9 - наконечник коими 10 - панцкр- ка; 21 - деталь чачка: 22 - ключ: 23 - сосудик: W. 27 - кркала: 
нам n.iJCTHiiii; / / - деталь кресала: У2 - прижка от стрелкового пока; 2.5 - ажурная решетка: 26 - ручка от черкала; 2Я - кувшин: 29. SO, 
13- кольца КОЛЬЧуПС 14 -перекрестие меча; 15-17- костяные средни- 32 - ножи; _ï/ - светильник; /-/-*. 29, 30, 32 - желечо: №-20. 22-2«. 

ук; /Я -деталь портупея меча; /9 - сталь: 20 - лож- .'/ - ороша 



REf " •4P' 
л , » <• « 

• 

ÜÜ л Jn .о .«» 
I m'i.iniiii 29. Пенджнкснт. Деталя IIOUCIIDIO набора н украшении. VD—УШ ни. 

29, J0 - карсненимс наконечники: 2J. 2Î - прОНШКа (анП С ЮУ* СТО- UKHMI ножен MC'IJ; J7. JA- матрицы:.*/ - кильки с гс.ччон: 54- : 
рон); 31.32- "саномрчнкн"; -<-*• •№ ~ брактсаты; 3-f, 3S, 44. .40. 53. Ы) - ка: SS - печать: 5ft - иссы: 57-59- колы«; 1-32.34. Л*. 37.39.42-
перстнис и'щбражеминии на шигке:."' 3H.4S.4ft cepi.ru: _i'J - ..«улет- 5Л-W '•" Upon i.i;33, .'о. 44 - ипото; 41 - каыенк: 5/. fj - сере 

http://3H.4S.4ft
http://cepi.ru


I вбл iiici M*. Пенджикснт. Терракоты 

шаги"': 2. 7, /2(?) - "Cpoiu": 3. S, 9,13 - бОЖйСтШ С КМфарОЙ или лирой; 
J. /О - богиня в шлеме Афины; 5 - IICIUIIIHK: 14-16. 20. 21.23- демоии-

хубцем:22'-Наи 



Таблица J| . ritn.ixHkciir. Храмы к распределение культовых н шораженнй 
I распределение к)льг<и»4* и поражений и текли» [и - христиан- 1К1,и*1и.|« ;ш инк-кии) Шиве: и - С*«" lu троне я mue всролюл 
о.«ft текст; rt - нусу.-н.изнский текст; » - краткий шроастрвйский та fini ив HJ ipMK с протомим *срв**Х(ка горло«) ujpjmi.. ' 
текст; / - сталинский!?) текст; <> - пристс с кали -алтари; с раз- роша храм« I к концу VI и ; J - дома крана 11 t остаткаыа • 



Till'.. [IIIJ.:i 32. I ItrH.I A i l h f H I . ЖИВОПИСЬ 

/ -скачка о герое. M>IU|>CAH I I U W M J H . I «СДНС.-Ц.. вчлк >i iii.n.i.i (оГи.скт мы ( о б м - ы X X I V . jtiBLiH. i nuit и le и не 7>: 7 - пирующий (объект 1.1 
V I . помещение -11); 2 - почитаемые предки Г.'Мобъскт X X I . помещение падный двор. V I I u.i; Я - богиня (объект I. помещение 5/6. V - ничи 
4): 1.4- сцена осады, цитадель, дворец, тронный чал (первая четверть VI в I: 9 - фрлвлшн (объект X . помещение 12. V I I в.) 
V I I I в.): 5 - лил л и ш и л m эпос:* ( о б ъ е ш XX . помещение 1): 6 - сирн-



о ЬтШ m 

'ig—r Ä*aA»rNS ЖкШЪЮ 
Таблицj 33. [Ii-нджикспт. Жннонись 

рукции: J - роспись KBuinn'i iion.i (iiiiML-tiicniic: 2. чС'тлкт XXIVi: J - «Сгьскт XXV). [криля чепн-рть VIK n. 



TJÔ.IHI IH Л4. Живо пи ci. н p inui ï дгрсии Пснджнксита 
I - скульптура, pciiioc acpciiu: J - uiiiiu c ТрОНОИ, Реконструкция: 
î - изображение liy.'Uii-i n.i tciicpmii'i m i i i ' дшчетсиин Г!* (объект XXV). 
Перши четиерп. VIII в 



Tail. I Ulla .15. Живопись Сзчирыг 

r..p..n строительный м 



Таблица 36. Оссуарин Со г да 

1. 3, 6, 7,12, IS.Ià - Самарканд; 2 - Мулла курган: 4 - Бвялайыая: 5 - У-кишлак; Ы - Хирчаитеис; 1-12. IS. 16 - Саыаркан.-ккна ОоПС / 
Пеиджиксит; S - Сарыгепс; 9.1(1 - Caimi.Tx-iiti / / - ТурглЛмачар: IS - М - ЮжяыЯ Согз 
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I :Î'I ниш 37. Поселения Чача 
/ - тепе у СОМОМ им. Мичурина; 2 - Туртку.и.тспс:.' - Турт-
кулктспс 1-, 4 - Культспс: f - Иппсурпк ft - Каунчитспс: 



Таблица 38. Каяка. Планы сооружен«* 
сна: О - комбпиприваинпа кладка I kH 
одкасгся m сырдоаых квртгесй; i -



Таблица. 39. Каика 
/ - Плен храма; >-/J - ! 



Таблица 40. Раннесрсднсвеконые к h И Ilk, 
пеЧи-/ -плав Акте« Чвяаямраюго(первый период); 2 - план Лк-гспе Чв- слив и пиле головы быка; У - Лктспс Чнлатарскос. Пла 

лашарехого limipofi перш.я): < - Лхтепс. 1'ск.>ш.-фукиия vp-1"'' черно- V1I-V1E1 кн.; /0 - Кугаит-гспе. План культовой площадки; и -
ю нернола: J - pi"»" vlll... • i Ханабапк ч - Актвяе Чвлаазарское, Ре- пахсы к сырцовых кирпичей, второй и третий периоды: (7-е 
конструкция храма второго периода; ft - амулет V- имя первоначального периода 
VI ни.; 7 - Актепе. оча*нак подеганка в виде п о т ы Г>ыка; .V -Лктслс. 



fr 

41. Ряннесрсдневеконыс памятники [inut,ста 

ie Юяусабмскос< V-VI][ в.: 2 - BopoTj усадьбы; J -
it.i n u n ; fi. v. li) - аяементы архитектурного вскосм 
»струкцм сооружений к р п к г о горкюнт* ммка; 8 
ot t iwl юшке; / ' - Хммбм (план цитадели); 12 - M 

амок; J 
7 - Л к 

-omick 
IliypiOk 

С4-Дворец, fi
ll VJl-VMI вв 
\j\ кирпичей; 
О КрММЯ u-



Таблица 42. Погребаль 
1-7 - планы нзуган: Н-1Ь - плани ia\.>[>t>ni:mul it иодГшах 



Таблшца 4.1. Осс\арнн н j Чачи 
/-ft. Ч, II. И. 17 - ТоЙтюбе; 7 - Ангрен; 
«он: / : . К, - Посол; 14 - Ханрйбадтспс; 
и«. Мичурин« 



Таблица 44. Керамика из могильников Чача 





аз ш &д> 

Таблица 46. Керамика m Чача и Илака 

/-/,9.10.42.46.47.49 - -laimr. S.14 -неболышм гириючки:6- КубОК 44,45.4-S.52.54.59- горшки;.«- »томорфиии спи»: • 
7. ft /6. /7.2ft - кружки; / M J . /.S. /S. 2*. 25.27-3/. SS. Î7,43. 61 - кун- ставка: 5/. JJ. 55,5K - тагары: SO. 56. 57.60.62 - хуж 
шины: 19-25-крышки:32.SS.59- моморфшк ручки сосудов; W. Jft.41. 
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Ti6.1 ица 47. Фергана, планы 
/ - Бсшхснт: 2 - Моргун; J - Тслскоргон: 4 - Кайраг. 
усадьба;'- Кайрагач. Пяти поселения: я-усадьба, й - нау( 
« - каус 2. * - »иоронення и полбоах 

:•>! 



Таблица 48. Юго-Западная Фергана. Планы сооружений 



Гайлица 49. Городище Майлитсм 



Таблица 50. Карабулак 



ТабдШП 51. Кайрашч. Сооружения ВПОИГО строитслыюгп lopHiiiiiTa 
/ - план сооружений нижнего СТромтеяыЮГО ГОрюОНТР ил верхней севера 
ШОЩВДИ; ? - стена с бойшщлмн. .1 - егенл с Сюйшшамн и кишите 7; imm t 
J - помсщгаие I. пил с юга: 5 - помацеиис S. седерим стен*; 6 - пил с 



Таблица 52. Кае 

города; 3-12 - сосуды с горо-





Таблица 54. К>рганы Ташраватв 
1—11 - KiiTïKOuGu с парнычн захорлис 





1 I 

Таблица 56. Кайрагач. Некроп 
I-/H - захоронения в лолГюях. Планы » ра 





Таблица 58. Мунча.ктспе. Захоронения в сале 
/,2.5-JaxopOHCHHM в подбоях: 3 -шиш размещения i.ipiioiitjM кирпичом: 



i^J 



Таблица 60. Муячактепе. Изделия из дерева и 

1-6 - гребни: 7 - колодка для обуви; &-I1 -блюда: 12 
ДЛЯ разделки теста; И. 14 - плетеные коршпочкм: 1-12 - дере
во: 13,14 - камыш 





Таблица 62. My Украшения и предметы туалета из склепов 
I. 22 - амулеты: 2. _'. 16-18 - перенш; 4 - серьга: 5 - крхало; ri. 
2(i-29 - коробочки: 7, Ä. 9-12. 19. 25 - зеркала; « - / Î . 2021. 
2324 - привески; .-'I - копнушка; .>/ - браслет 



Таблица 63. Мунчактспс. Керамика из склепов 
I -3.6-15 - чяшк •*. S. 16-1 fi. 20-30 - кувшины; 19 - горшок 



-b-®R) S O S 5=Sgu* СЙ5» 

О ,о 

Таблица 64 . Металлические украшения н предметы т у а л е т а из Юго-Западной Фергаиы 

1 - зеркало; 2-6. 11-14. 20 - перстни: 7. 8, 15. 16. 19. 25 - ссрьгн; 35 - пряжки; 36-39 - браслеты; 40.41 -
9-6у&юак Ю - пластина: 17. IS. 2 2. 23. 28. 29 - кол окояьчя к я: 2 4. 40.41 -6ро,пз; 30.31.34.35. 39-желп 
32 - лриксски со стеклянными вставками; 21. 26. 27. 30. 31. 33-
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Таблица 65. Рнтоны Ферганы 

/ . 2.3.5 - из усадьбы КаЙрагач; 6 - та наусв в Кайрагачс 

.11»') 



Таблица 66. Кайрагач 

IS, 7 - тонкостенные сосуды: 6.8- курил ы-
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I -|Г..!И11.1 67. Кайрагач. Керамика из наусов 
/-//,/J-ганауса I: 12. Ы-17-т науса2 



§i# 

Таблица 68. Кайрагач. Лепные сосуды (1-13) 



Таблица 69. Фергана. Mai 



Таи:шца 70. Фергана. Фляги H Î Кайрагача (/. 2) 



Таблиц? 71. Кайрагач. О1 



йрдате^да?^. 

77 " ^ ^ " - l » * 1 

TaG.iHiia 72. Фергана. Изделия из 
/. 2 - изделии нз рога; Ï-6. 10 - к« 
? - костяной пса-ши-. К. Р - „сделки 
вмх рыб: // - костной гребень, приме 

^ 
# f . 
Г 

«ост. ., рога 

EHEir 

Мб 



Таблица 73. Кайрагач 

ч9~ идол, найденный срсдн рм 



Т а б л и ц а 74 . Ф е р г а н а . И д о л ы ш погребальных п а м я т н и к о в 

/ . 5 - m курганов Воруха: 2. 3,4 - к\ курганов [ашравата: 
:а Туратпш; 7 - ИЗ наусл. Кайрагач 



шшшш — 

1 ^̂ Ш^ 

• Г ^Шщ 

m* 
Таблиц! 75. Фергана. Буддийский храм в Купе 
1.2 - план храма; 1 - жняой квартал, где расположи! 
•>-"» - фрагмент! . ! (ЛДДНЙСКИЙ L'KV.'IMlTVpbl Hi Хр.ЧМЗ 



Таблица 76. Усгруша! 
/ -стена распо.'шжоши 
Калш Кахкаха II <а - к 
Кахкаха 111. i - Тармюаи 

в районе городищ 

Кахкаха I. Рскоиструки 

Топографический план: 4. 5. 6 - Калан Ках 
Калан Кахкаха Ш. План; S - Калан Ках 
Кахкаха 11. План: 10 - Калан Кахкаха И. Да 



ODD an m m 
• • О 

К 1 . Л 1 Л Р ! К Ц | | Ц ; 9-14. Itt-2 
- строительные инструкции: 8 - яетаи 

-летали архитектурного декор« ю К и и 



Таблица 78. Чнльхуджра 
/ - план холма: 2.3 - планы открытых сооружений; J - фасад коридоры: Х-16 - сосуд!. 

- реконструкция чанка; п. 7 - входы н ff- стены второго стажа 
инка; а - стены первого У 



Таблица 79. Уртикурган 



Таблица 80. Дунгчатепе 
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TiTi.iHiu HI. Бунлжнкит. Калан Кихкаха I. Л но pi'и Jipui 



Таблица 82. Бунджнквт. Калан Кахкаха I. Живопись H I дворца афш 
1-5 - изображение Гмичж >t дсчоничсскнч персонажей 



Таблица 83. Букджнкат. Резвое дерево (/—//) 



Таблица 84. Северный Тохар in 





Таблица 86. Погреба; 
1 - Тепаншах. сооружение II: 2 - Tcn.iiinuv отражение I 
силен 5: J - Ёиттспс. склеп 1 lu - степы начоя н ,'сыргюв! 
.1-/0. 14-16. 33-35,17-40. 43-45 - ОуСК /1-13. 54 - 6)«е 
25. 4/ . -/7. И - серьги: 18-20, 27. 2Х, 46, 50, 56, 57. 59 -
бронзовый предмет; 22, 23 - бровюмм прнвескя н форм, 

юушка: 29.51.60- кольца: J0,55 • 

шоградноВ я с а к 46 - просека: J9 - привеска ш ф о р о м д а : 
локольчнх; 5.4 - пластина плископыпук.мн с " тбражением руки 
a; ft/. 63 - браслеты; ft2 - кольцо (аскшожно для в а м ш н м 
лука): Ы - терриота, Геяюших I: 65 - идол: 7-У. /-»-/о. 5n-J«. 

гскло; -M. û2 - кость: /1-13. /7-30. 46. 47. 50-54. 56. 58-61, 63 -
бронза; 55. 57 - железо: 31 - керамика: 32 - дерево: » . 42. 43. 48,49 -

31 - СОСуАКК 32 - коробочка с Крышкой. Бптспе, склей 5: 36 - египетски) фаипс: 34, 35, 45 - камень: 41 - колото; M - терракота: 
стержень (может Спать застежка): 42 - подвеска, линепан сторона и 65 - алебастр 



um.i 87. Планы городов И сооружений Cl'ucpiioro Tnxapucraira 
Хафыркала, План городища: 2 - УртзГми. План inpii;iiiiii;i; J - ни территории города; Л' -
ni Кафнрннган. бухшйский монастырь: J - Лджинатепе: .' - Я um мбайте по: II - Кучует 
чал а тс не: Ь - Калалмктснс; 7 - Кафмркал;), DriiiitL-nicHiioc здание 



©;@ О;® еэ-® Q - © /*Т <*/> ' 

Таблица 88. Аджипатепе. Украшения, изделия щ бронзы 

У—// - бусы; 12-15, IS. 19 - пуговицы; 16. П - пряслица; 23 - пряжки: 2-*- сосуд: 25-29.32-36- изделия in бронзы; 30. 3f -
20 - бронзовый бубенчик; 21 - бров ювын колокольчик; 22. бронзовые черкала: 37-66 - ель vu.11 цру| к Li |дешп •> стекла 
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ГмГ.. i и ни 84. Л ДЖ и нате пс. Орудия труда н нчоружсннс 
/ - мотыга; 2 - наконечник лемеха;.' - скоба-обойма; 4,5- пластины. стрел; IS 
скрепленные штырем: f> - пряжка; 7. Я - ножи: 9 - кинжал: Ю — Вр0Ш 
10 - кркзло; / / . 14 - яротнкн: 12 - ножницы: II, /6-25 - наконечники 

26 - стержен!.: 27 - крючок: 1-9, 11-27 - жсл 



Таблица 90. Северный То* ар истин. Терракоты {1—12) 

.134 



Таблица 91. Б ал алы 
; - план пш 
пвршестмк н 

С] |Х>ЦТ1\1Ы[ЫН 

ятннха 
НС^Ш 

период 

2-5 - насте 

в - laкладка 

DUM ж «копна 
ja период: » -
ОСЛО Здчлстри 

с 
СИИ] 



Таблица 92. Северный Тохар истин. Насти it на: 
1~4, 7. Я - Лджннатспе; 5. Л - Капая Кафкрниган 



Таблица 93 . Лджинатепс . Г. сура из храма (I—I2) 



Таблица 94. Ранисерсдневековая керамика Северного Toxapin i : 

1.6, 7. IO.2H.32-S4.ib.37- кувшины; 2, S, 19.46.S0—светильники:.', кувшюш с ноенкамн-с.швамн; 3S - тлгара: .'.V- кувншне носи ком : 40. 
4.42 - Горшочки.Я. /2.15.2'. - горшки;9.21. 27.il. 39 - котлы: 11. S3. 41. 44 - двуручные кувшины; 43 - двуручная чаша-кубок: 57-59 -
S4 - курильницы: 13, 14. 45 - крышки; 16-18 - кружки: 20. 23-25 - двуручные сосуды; 47. 4.4. hO - баиХООбразИЫС СОСУДЫ! 49 - гулоио 
тонкостенные чаши; 22. 5ti - верхняя часть хумчи: 29. 3D - узкогорлые мвннатюрнпго кувшинчика; 5/ . 52. 55 - двуручные горшки 
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Тж&ШОЛ 95. Верхний Тохарисп 
/ - крепость Ямчун; 2 - крепость Ям 
Зыудлыг, курган; 4 - планы иогрсбенн 
'• -сельское поселенке Патцур; 7-11 -

2-IK - керамика усадьбы Патхур: 14-2 



. . - керамика; /9-Вранг,святилии.. . .. 
Кафиркала П. Храм огня: 4-12 - Кафыркала III. керамика: И - Зонт, железный наконечник стрелы 
КафЫркала, оселок: 14 - Зонт. Храм опт {план}: /5-/Я - ЗОИГ, 



Ta G. mua 97. Город ниш Красная р е » 
/ - план городища; 2, J. S - замки; 4. Ч -
6 - кюреа, План четвертого периода; 
K:I;I:I»:II. Ш т р и х о и к о и <Y6OIM:I4L'II].I с т е н ы 



Таблица 98. Красная речка. Погребальные сооруж 

ыр новых кирпичей 
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Таблица 99. Лкбгшнч 



Таблица 100. Прсяч 

/-J. 5-Л - блики икоио 

riifHi.imin; Ч - статуат 

о скпялшцв Аквсшиы, ПсраыЕ 
j in буддийскою храма Краем 
Буяны м (рож. Номпокровско 



Таблица 101 . Л к Г ц - ш и « . Второй буддийский х р и ч 

I - план; 2,3- конструкции стен; •* - святилище, Вял ». - прочими ши-рноЛпрос« и 



Таблица 102. Скульптура и) буддийских храмин Чуйской дил! 

- торс скульптуры; 2-1ь - Акбешнм, хрш В;77* Кр*омя речха. Торс 
.кж^иато Будды 
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Таблица 103. Городище Красная речка 
1-24 - керамика m раскопок городища п пскрати 



Таблица 104. Красная речка. Украшения и детали поясного и: 

1-3 - серия: 4-9.12-15.18-25.30-32 - детали поясного набора: 10.26 -
кресты; 11.16.17 - перстня; 27-24. 33 - браслеты: 34. 35 - желемим 
стержень к крючок; 36,37 - бусы 



Таблица 105. Юго-Западное Семиречье. Городищи Луговое 
/—I - фаса.11.1 стен, тромпы, .ipxi! лиертч'н проема: 5. б - плат 
сооружений; 7 - реконструкция; 8-2Ö - керамика m раскопо 
городища 
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Таблица 107. Красная речка 

1,2.3 - occyapint с тооражсшч.-м алтаря огня: -J -

. ! 5 | 



Таблица 1 OS, Тараз. Костобе - некрополь 
1,4- крышки от оссуарнсв: 2 . 3 - терракоты: 5 - бровз< 
статуэтка; 6 - оссуарий; 7 - оссуарий. деталь 

352 



Таблица 109. Планировка жилых и общественных сооружений Южного Казахстана 

мардан 

23 Археологии.. 

городищ« Марданкуюк; 2 - городище Кошардая; 
- планировка жилых u иГшигсми-ннмх сооружен и il Кок-



Таблица 110. Городище Марданкутк. VI - перва 
I городища; 2 - аксонометрия жилища; 3-10 -



.(55 



î.ïima 112. Городище Кунруктобе. V I - первая половина I 

Hin:i;ic.iti. I l.i J ID. i p:n;ni>]KiFi}ii.i\ iii>«;iiii'iini>; 2 - аксонометрия:.' - ce / - цитадель. Планы раскопанных „ „ „ i . 
доликовая Печать: 4.7 - терракоты; J, 
IS - резное дерево 

10-17 - сосуды: 
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5 
hs('i.ii:n;i ] 13. I ородище КуЙруКТОбС 

/ - чал С ЭСТрЯДОЙ; - - суфа в u n e С ЭСГраЯОЙ: .* - цитадель. 



Таблица 114. Средин» Смрдярья. Украшения. Кокмэрдан и Марданкуюк 

/. J-/J. Я. 10. 12-17, 23. 27. 33-38. 4(1 ~ бусы; 2. 3. 9. II. IS-2I. 50. предметы; J6-49 - юоморфные привески: 51 - п р я ж « : 52-
53 - поясной набор; 7, 2K-3I. 55 - перстни; 22 - частежка: 24. 25. 39 - чик; 54 - фрагмент браслета: .'ft - неги, 
серьга: 26 - бубенчик; 32 - каури; 41 - ожерелье; 42-15 - костяные 



Tail, mua 115. Средний Смр ii!(n.n. Боряжарскнй 



щ 
• • m 

о бш 

Таблица 116. Средняя Сырдарья (VI IX вв.) Кунруктобс 
1.2- резная доска с изображением сцены сватовства 
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Таблица 117. Средняя Сырдарья. Куйруктобе 

1-10 - резные лерснянные панели 

Mi 



Таблица 11$. Бухарский Согд. Монеты [I-I4) 
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• • • # #%y 

10 ^^ 17 

w# 1 
.,L I 

•IPF: 

'.У 

»Ш 
:•?-:•.; j ! ' J 

2tf 21 22 23 

Таб.шци 119. Ьухирский Сил. Монеты l/-27l 

2V 2J 2S 27 



73 M " ^ • ^ 7â 

Таблица 120. Северный Тохаристан. Монеты {1-17) 
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a« ® 

21 22 

m 

12 13 

17 II I! 20 

30 Л 32 • " 

Таблица 121. Северный Тохярнстан. Монеты it-35) 



Таблица 122. Согд, Уструшана. Монеты (1-21) 
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ш 

& -

'.? - * ^ * 

^ л^ 

Таблица 123. Чач. Монеты (1-2.?) 



WZ& 

Iß ^ Ж 77 ->• 

Таблица 124. Хорезм. Монеты (1-16) 



Указатели* 

Абдирнмов P.A. S3. 208 
Абдуддае» А. 140 
Абдуллаев Д. 67 
ACjivi.KitiiK.aO.S6.S7.2I5 
Абрлч mil CM. 168 
Абруй2]4. 217 
Абу Бакр 194 
АвзаловР.З. 118. 122 
Агзджанов А.Г. 163. 166 
Агеева 6.И. 152. 164. 165-167. 170. 171 
АплчходжаевТ.Р. 80. 91. 171 
Адылов Ш.Т. 32.55. 56, 210 
АзарпаЯ Г. 175 
АзкзцварИЧеган)48,206 
Л'1кацнар-Лбдалла.х. царь 206 
АкншевК.А. 165.166 
Ал А сир 78 
Александр Македонский 27. 54. 190 
Алексеев В.П. 217 
Али. халиф 116 
Алимов К.А. 87 
Алнцн 94 
Алупр 95 
Альбаум Л.И. 52. 59. 75. 131, 133, 135. 138. 
140. 142. 170. 172. 175. 178. 182. 183. 186, 187. 
198,219 
Аляошеш>95 
Аммиак Марцелин 12.93 
Анарбаси A.A. 54.56. МО 
Анасташй, император 139 
Андреев MC. 105. 106 
Андрианов Б.В. 6. 10. 11.30, 163.213.218 
Аничков И.В. 80 
Лннаев Т.Д. 32. 131. 133. 135. 137. 142. 208. 
218 
Ардашнр 25 
Ардашир! 18, 193 
Ардашнр II 25 
Ардашир 111 193 
Аристов H.A. 145 
Арслан Тарпан 95 
Артамонов М.И. 75 
Артачак 82 
Арщавская З.А. 131. 135 
Аршакиды 18 
Аскаров A.A. 32. 218 
Арфарун 63 
Афрнг.царь31.34.206 
Афригиды 32 
АфшннХайдар 106 

АхгажшмСМ. 165 
Ахраров H.A. 24 
АхунбабаевХ.Г. 59. 60 
ЛЯПОВ Шуип 9S, 111 

Бабаев АД. 146.147. L49. 150 
В|бур 96 
БадсрЛЛ. 21.23. 26 
Ьаишсв И. 80 
БаЙШО! K.M. 6. 152-154. 156-158. 161. 162. 
165-167, 169. 171. 174. 182.218 
Вшп A.B. 74 
Бар«П» СР. 111 

• УММТМЯ ЕООПМе**1 М.А К.рпо»-

24. Археолши» 

Указатель имен 
Барм с к и 206 
Бартольд В.8. 14. 16.40.51.70,95. 114. N5. 
125. 131. 132. 136. 142, 145, 131. 153. 156. 162. 
163. 166. 175,211.214.217.218 
Баруздин Ю.Д. 14. 93. 98. 100. 103. 104, 106. 
110 
Батманов И.А. 98 
Бачннскнн Н.М.101 
БашнловВ.А.б 
Баялиева Г. 106 
Бслазурн 37 
Белами 37 
Бслсннцкнй A.M. 46. 52. 57. 60. 62. 67. 69, 71, 
76. 82. 104, 105. 107. 124. 131. 133. 136. 142, 
155. 171. 172. 175. 178-180. 182-184. 186-189. 
190, 192, 203. 208. 209, 211-213. 215 
Бснтовнч И.Б. 44. 52. 68. 69. 72-74. 82. 155. 
161.208.209.211-213 
Бернар П. 176 
Бернштач А.Н. I I , 12.50.71,96,97, 104. 105. 
108. ПО. 112. ИЗ. 144. 146. 148. 149. 153-155. 
IS7. 158. 160. 162. 164.217 
Бнвар А.Д.Х. 18 
Бнжанов Е. 45 
Бнжанонэ М.А. 168 
Бнлалов А.И. 116 
Бнр\-нн31.32. 34.44. 45.62. 70. 106. 159. 182. 
186. 206 
Бнчурин Н.Я. 12. 44. 50. 68. 78. 88. 93. 94. 101. 
105, 106. 112. 114, 123. 131. 144, 149. 151. 
186-188,210.216.217 
Ьобрннскнй A.A. 145 
Боголюбов 214 
Богомолов Г.И. 87. 89. 92 
БоПсМ. 34. 186 
Болотов С Б . 139 
Большаков О.Г. 14. 37. 50. 52. 64, 67-69. 76. 
82, 151. 155. 165. 168.208.209.211-213 
Бонгард-Лсвин Г.М. 142 
Борисов А.Я. 76. 175. 183-185 
Бравнк (ФраВаяО 34, 206 
БромлейЮ.В. 217 
Брьткнна Г.А. 6. 14. 36. 93. 97-106. 110-112. 
158.170.203,204.217 
Бубнова М.А. 6. 146, 147. 149. 216 
БукнничД.Д. 131. 133 
Гл'латоад В.А. 97 
Бурнашева Р.З. 165. 166. 174.205 
БурЯКО» Ю.Ф. 6. 21,80-82, Й4-87. 89. 92. 158. 
171.204.209.210.213.216.218 
Бурякова Э.Ю. 52. 57 

Вавилов H.H. 10. I I 
Вайнбсрг Б.И.31.32. 44. 46. 47. 138. 165. 197. 
198. 205. 206. 216 
Ваннштсйн СИ. 10 
Вактурскля H.H. 32 
Валаш 143. 196 
ВалнсяП.С. 208.213 
Варахрая H 25. 204 
Варлхран IV 26 
Варлхран V 26. 193, 194. 196. 200 
Влрхуман, царь 186. 187 
В ш п м А И 52.214 
Васильева Г.П. 103 
Всселмпскнй H И 11,68,171 181. 183 
Вшош д Ф 99 
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Винокурова М.П. 69 
Вишневская O.A. 88 
Воеводский М.В. 80 
Волна СЛ . 151,162.166 
Воробьев 199 
Воробьева М.Г. 37 
Воробьсва-Дссятовская М.И. 28. 142 
Воронина В.Л. 40.52.66.80.83. 85, 98.99. 101 
118, 129. 155. 165. 171 
ВудДж, 144 
Высоцкий A.M. 157 
Вэйчжея 131 
Вяэьмнпша М Л , 18 

Ганрнлона A.A.43 
Гзенскин П.Г. 131. 134 
ГанбоъВ.А. 6. 21.23. 26 
Гайдуксннч В.Ф. 108. 116 
Гашуканн (Аыукван или Чамуквав) 210, 
217 
Ганьмохэау 95 
ГафуровБ.Г. 78. 133. 151. 152. 175.217.218 
Геро;ют88. 122 
Гинзбург В,8. 112.218 
Гокбов Т. 37 
Голикова A.B. 6 
Горбунова Н.Г. 6. 73. 96. 109, 111 
Городецкий В.Д. 70. 162 
Горячева В.Д. 6. 153. 154. 157. 158. 181. 184 
Грек Т.В. 160 
Греке Ф. 159. 175. 176. 180. 184. 185 
Григорьев Г.В. 51.71.72. 80. 163 
Гроше* В.А. 165 
Грумбат. царь 12 
Грюнберг AJL 144 
Грязям М.П. 80 
Гублен А. 6. 18. 1У. 20-23. 28. 38 
ГУДКОМ A.B. 30-32. 39. 44. 45, 47. 169. 170. 
214.217 
ГУЛЯМОВЛ Э.Г. 131 
Гулямов Я.Г. 32, 52 
Гумбольдт 144 
Гумилев Л.Н. 31 
Г\о Юян]. Чжснь 95 
ГуремчЛЛ. 39.67.89 

Давидович Е.А. 11,96-98. 101. 131, 192. 194 
196, 198.200,203.204 
ДааутовД. 63.202 
Давыдов A.C. 63. 170 
Дадабасв213 
Данил ьченко В Л , 101 
Дарий Гнстасп 115 
Даркепчч В.П. 45. 162. 175 
Деваштнч 51.58. 62. 1S9. 201. 212. 214. 217 
Деоннк В.Б. 44 
Декнсод ЕЛ . 142 
Дссятчиков Ю.М. 26.27 
Джж'фар вбм Мухаммед 206 
Дреойнскаа Г.Я. 21,26, 27. зм, 76. 207. 213 
Дуг;ц.ч1ч,1 (Дугдонча) 158. 217 
Дуыдумжг ИМ 
Дурлыш Л- 16. 19.20.21,23 
Дышима M M, I I , 78.96. 131, 178. i«o 
OUDCOHOHRB 172. 175. 178 

Eaxpama I4<) 
Евткмыбб, 193 

http://ACjivi.KitiiK.aO.S6.S7.2I5


Ерэюсомп л.Б. 165. 166 

ЖдднкоТА I6S 
Жуков ».Д. ВО 
Жуковский НА. 14.16. 21 

Забелина H.H. 196 
З М Ю М В.А. 137.143 
Заднспровскнй Ю.Л. 93, 96. 108. 109. 113. 166 
Зарубин М.И. 107. 14S 
3.1\р.чы Н.З. 24 
Зсйчаль F.B. 6.41.52. 133. 134. 139. 140. 180. 
192. 193. 198. 200. 202. 204 
Зсймаль Т.И. 6. 99. 131, 134-137. 141. 142. 
175. 187. 192. 194. 196-198.200 
Зс1ошаи>АК 146. 147 
Земчсрх70. 151 
Зильпср Д.Г. 80. 85 
Зкатч 63 
ЗуевЮ.А. 162. 166. 174 
З а б ш Л Л IS6.157 

Ибн M НстНрЯ 37. 78. 96, 214 
Ибн Хаукаль 78. 96 
Ибн Хордадбсх 47. 153 
Иедз 12 
Иодигерд 1 26 
Иездигерд II 26, 193 
Ие>днгсрд 111 14. IS 
Иностранцев К.А. 51, 93. 175 
Иерусалимская A.A. 69.70 
Исаков А.И- 52. 60. 64. 76. 182. 183 
Нсамнддннов М.Х. 35.52.68.71. 175. 176.185. 
201.202 
Исманл Саманн 64 
Истенн. каган 151. 162 
Итнна MA. 10. 88 

Йебояха 95 

Кабанов CK. 52. 53. 63.65. 68. 71.73.167. 191. 
201.202.208.214 
Капал 193 
Каеад 1 26. 193. 194 
Кадыров X SI 
КаллаурВ.А. 163 
Кана 194 
Кэндауров 70 

Карцев В.Н. 38 
Канншка 206 
Кастальский Б.H, 131. 133 
КзетаньсИ.А. 115. 116 
Касымов М.Р. 80 
Каус. царь 104 
Кауфман К.В. 78. 189 
КацурисК. 21 
Ксинннгсм 144 
Кесь A.C. 23 
Киби 95 

Кнсляков H.A. 168 
Киртнмукха 75 
Кларе А.К. 163 
Клиштарный СГ, 50. 70. 151. 156. 162. 163. 
166 
Кипите 167 
Кобыл кна М.М. 185 
Кожсчяко П.Н. 14. 50. 71. 151. 152. 154. 1SS. 
157 
Коэешшм в.И. 105 
Колесников А.И. 16, 26 
Колосова МИ. 149 
Кондаков Н. 74. 175 
Кошслснко ГА . 6. 18-23.26.27.41. 156 

УКЛЧАТКЛИ 

Крашенинникова НИ. 172. 178. 181, 184.207. 
213.215 
Крики*.- Я.К. 52, 143 
Крутикова KT. 142. 177. 183. 184. 187 
Кудама 153 
Курилен В.П. 168 
Кутсйба ибн Муслим 14. 31. 32. 60. 95. 206 
Кушакевнч A.A. 114 
Кушаны 11 
КыиасовЛ.Р. 13. 14.50.71. 154. 156-158. 182 

Лавров В.А. 41.99 
Лапнров-Гкобло М.С 34. 37 
Левина Л.М. 35. 43. 47. 73. 161. 164. 165. 169, 
171. 173. 174.218 
ЛелеконЛ. 28 
Лсиивкнн В.П.6 
ЛсрхП.и. 114. 163.194 
Летскки В.Ю. 70 
Лившиц В.А. 5. 23. 29. 31. 44.47. 50. 52.62. 63. 
67. 78. 106. 111-114. 158. 162. 175, 176. 
180-183. 185-187. 1S9. 190. 199. 201. 202. 204. 
212.214.215.217 
ЛАТВИЙСКИЙ Б . А . 6. П. 12. 36. 41, 87. 88. 93. 
96. 97. 98. 101. 103. 108-113, 131. 133-136. 
140-143, 151. 175. 180. 185. 187. 211. 212. 215, 
217-219 
ЛиЯньшсу 131 
Лобачсва Н.П. 219 
Логинов С.Д. 16. 18-23. 25. 26. 193. 194 
Луконин В.Г. 20. 25. 28. 29. 177. 181. 183, 185, 
I8S. 202. 204 
ЛУНИН Б.В. 163 
Лунина СБ. 76. 80. 167. 175. 184. 207. 208. 215, 
216 
Лыкошии Н.С. 102. 114.166 
Ляпав А. 23 

Магидонич И.Я. 214 
Максимом А.Г. 165. 171 
МакшссвА.И. 163 
Маллнцкнй Н.Г. 116 
Мамалжаиовэ СМ. 39. 122, 210 
Мамаднз1эров М.Х. 148 
Мамбетулласв М. 33. 45. 20S 
Мандельштам A.M. I l , 12. 50. 52.60.93.95. 
96. 107. ПО. Мб. 131. 144. 146. 148.217 
Маннах 15 
Манилов Ю.П. 37.43.45 
Маракулина Е.Ф. 6 
Мэргулан А.Х. 164 
Маркварт 144 
Мкрутденко A.A. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 2S, 
29 
Маршак Б.И. 6. 50.52.54. 57.60-62.71.72.75. 
76. 107. 124. 132, 135. 142. 143. 152. 161. 162. 
172. 174. 175. 177-183. 185. IS6. 188-190. 192. 
196.202.203.212.215 
Масанов Е.А. 163 
Массой В.М. 11.32.64.96. 142. 152. 166.218 
Массой М.Е. 11, 16. 18-20. 32. 56. 80. 82. 92. 
131. 164. 167.201-203 
Масудн 106 
Матбабасв Б.Х. 6. МО 
Матрасумов Ш. 33 
Махмуд Кашглрскнй 166 
Махуйс 18 
Менандр 70. 151 
Мерсжнн Л.Н. 24 
Мсришси М.С. 165 
Мсшксрнс В.А. 46. 87. 175. 177. 182. 183. 185 
Минаев И. 145 
МиргняювТ. 80 
Мирзаахчсдов Д.К. 55. 56 
Микмекр 29 
Мончадская Е.А. 76 
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Мошхом М.Г. 6 
Мукалласи (ал Мшсдмск) 64. 78. 46, 153. 217 
Муканна 50. 79 
Муртаеп 7 
Мусмсасм А. 195 
Мутаснм 104 
Мухамсджшм» А.р. 32.55.56. 70.210.213 
Мухамсд Яв.п 106 
Мухтаров А. 179 

Настнч В.Н. 162. 165 
Негматов H.H. 6. 39. 46. 68. 99. 107. 114 
116-120. 122. 123. 125-130. 170. 171. 183 186 
189.210 
Нерезок Е.Е. 6. 30. 32. 34, 35. 37-39.42-16.63 
73.93.97-99. 105.170.216.218 
Нсршаки 39. 64. 67. 105. 151. 167. 194. 200 
209.211.212.214.215.217 
Нильсен В.А. 39.99. 131. 135. 143. 155 
Никитин А Б. 19. 25. 29. 193. 194 
Новиков СВ. 19.20.22 
Новосельцев А.П. 212 
Нурмуханбстов Б.Н. 165 
Нух ибн Асад 95. 151 

Обсльчснко О.В. 26. 27. 77 
Ораэм 18. 19.22.23 
Остроумов Н.П. 80 
Ошанин 8.Ф. I4S 

Плвчннская Л.В. 76. 175. 176. 184 
ПайковаА.В. 175 
Пампсллн Р. 16.29 
ПэнтусовН.Н. 163 
Плхомов Е.А. 198 
ПашутоВ.Т. 212 
Пацсвнч Г.И. 158. 164. 166. 170. 171 
Псвэнср СБ. 29. 131 
Псльо П. 70 
Псрнханян А.Г. 212. 214 
Псроа 12. 137-140. 196-198. 200 
Перо!I 26 
Петров К.И. 153 
Пнгулснская Н.Г. 162. 212. 214 
ПнлнпкоВ.Н. 18.27.35 
Пнлявскнй В.И. 21 
Пиотровский Б.Б. 16 
ПнсарчикА.К. 63, 168 
Пшцулнна К.А. 163 
Плетнева CA. 43 
Половником H.A. 216 
Попов С.А. 88 
Пославекнй И.Т. 131 
Потапов A.A. 80. 175. 176, 184 
Прокопнй Кесарнйскнй 12 
Пугаченкова Г.А. 16. 20-22. 26-28. 32. 33. 41, 
45.46.62,76. 107. 131. 133, 134. 138-140.160. 
175. 184. 196. 198.204 
Пулатон У.П. 46. 117-120. 122. 123. 126. 171, 
217 
Путята. офицер 145 
Пьякков И З . 211 
ПэйЦлой 13 

Раевская Т А . 138. 197. 198 
Ранок В.А. 117 
Рапопорт Ю.А. 30. 33. 34. 36. 44-16. 105. 176. 

Раснопова В.И. 6, 32. 38. 43. 44. 50. 52. 57. 59. 
62.67.68.70. 71.73.76.102. 107. 152. 161, 162, 
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Абайджош 17 
Абаршахр 16 
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ЛСрлыг 217 
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Аджннатепс 131. 132. 134-136. 142. 196-198 
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Амуль 32 
А на кьпы.т 94 
Анапа 74 
Англии 144.145 
Ангкала 33 
Ангрен, г. 79. 92 
Ангрен, р. 209 

Андижан 94, 96 
Акхор213 
Арабы 5.18.60.74.95. 151.212 
Арабский халифат 47. 114. I 15 
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Горн-Гург I7d 
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Гунт.р. 144. 145. 147. 149 
Гурган 16 
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Гургдара 120 
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198 
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Джамбул 153. IS4 
Джлнблскала 22. 105 
Джангаль 65 
Джапкент (Янгнкснт) 163 
Джар. р. 23 
Джаркубтепс 115 
Джаркурган 133 
Джаркутансай. р. 119 
Джезда.р. 164 
Джстыасзр 43. 47. 48. 218 
Джнгербснт 32. 208 
Джнзак. г. 114 
Джу вал ни скос плоскогорье 163 
Джувантобс 152. 153. 163. 165. 166 
Джуйбар. канал 134 
Джулсай. р. 140. 141 
Джумалактснс [31. 135. 143 
Джумангаз 145 
Джун213 
Днльбсрджнн 176. 183. 187 
Дишильджс 33 
Доркынгг 145. 146 
Древним Греции 124 
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Дунбулак 94 
Думгч 
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115. 11( 
с51 
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Дуньхуан. р. 180.216 
Дурисн 53, 54, 72. 208. 210.211 
Дурналн 17. 19.29 
Душанбе, р. 196 
Душанбинское городище 133. 197 

Зангтспс 12. 131. 132. 135. 142. 197 
Занда л 213 
Западная Сибирь 
Западный Памир 7. 144. 146, 147. 150 
Западный Тянь-Шань 8. 9 
Заргартспо 135 
Зартспе 131. 136. 180 
Зах. канал 213 
Зерзвшан.р.7.9. 13. 14.51.53.66.71.72. 114. 
170. 175. 179. 191. 193. 196. 208.213.214.217 
Змудг 145. 146. 149. ISO 
Зонг 145, 147. 149 
Зосун 176 
Зулькомлр 148 
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Испнджаб 151. 162. 163. 166. 174.215 
Исфана (Исфанасай). р. 97. 99, 116. 118. 120 
Исфара.р,97. 108-110. 113 
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Иссык-Куль. оз. 9. 13 
Италзх 79 
Ишимтобс 152 
Ншкаши« 144. 147 
ИшкурганИ1.84. 204 
Иштихан SO 
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Каахка 16. 145-14« 
Клбарна 83. 204. 209 
Кабул, р. 180 
Кавардан 79. 81, 204. 209. 2 Ю. 218 
Казатлык 164. 166 
Казахи 7. 13 
Казахстан 5. 6. 9, 10. 151. 162-165. 168-170 
К аиндийское 152 
Клйрагач 93. 94. 98. 100-104. 106-111. N3.203 
Каланболо 94.98. 101 
Кали Дахкат 115 
Калан Дахкаха 115 
Калан Дснгактепс 115 
Калан Зангнбар 144 
Калан Кафнрннган 41. 131. 132. 142. 143. 209. 
210.213 
Калан Кахкаха N4-11S. 120-123. 125. 
127-130. 203 
Калан Кофар I IS 
Калан Кухна 115 
Каланмнр 132 
Кала-Мирон (Калан-Мирон) 51. 52. 207 
Каланчуг 52. 63. 100. 200 
Кзланеар 116. 200 
Калаи Шодмон 132 
Калннинабад 116 
Каллахона 115 
Кама. р. 216 
Камайтепе 207 
Кампнрак 57 

Кангары-Кенгсрссы 47 
Кангкакала 93 

КараГ.уллк 93. 94. 47, ' 

Карасалдк *1 
Карлтпгдарьи. р 133, 134 
Каратау.горы 163-166 
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Кжраултепс 115 
Караиншккое гш'ларстм 13 
Клрлукн 13.95.151. 152.217 
Клрнайтспе 115 
Каршш 51.53 
Картинная степь 7 
Каслн 85. 94. 95. 97, 104. 105. 113 
Каспийское норе 9 
Каорк-Абу-Нвср 75 

Каср-к-Шнрнн41 
Кагтак\-рган 106 
Каттатспе [97 
Клучуштепс 115 
KavKTcift! 135 
Kay 79, Kl. 92 
К^нлтОснтскд» плотина 23 
Кафнрннглн. р. M. 131. 133. 134. 199 
Кафирниганкала. городище 134. 136. 199 
Кафыр. канал 133-135 
Кафыркзла 12. 51-53. 57.64. 66. 68. 72. 77.94. 
131-136. 142. 145-149. 197. 199. 200. 204. 203. 
210.213 
Кафыртепе 134 
Кахкаха 144 
Кахкаха II 39. 210 
Кашгар 13. 106. 149 
Кашкадарья. р. 8. 50. 51. 55. 65. 71, 76. 114. 
184. 201.202. 207.208 
Кашкадарьннскнй оззнс 207. 213. 216. 217 
Кенкаус канал 213 
Кслсс. р. 78 
Кснгнр. р. 164 
Кенджиде 163 
Ксндыктспе 79. 81. 86. 87. 203. 204. 209 
КендырсДЙ. р. 86 
Кенешскос 153 
Кердер 30. 32. 44. 45. 47. 48. 206 
Керкидонский оазнс 96 
Ксрчев 204 
Кесксн 174 
Кетнсньтюбе 112 
Кеш 12. 50. 114. 187. 188. 202. 208. 215 217 
Кзылкий 99 
Кзылоктябрьск 94 
Кзылсу. р 133. 134 
Кзылтуышук, горы 134. 135 
Кндарнты 12. 132. 193 
Кимакн 11 
Кипчаки 11 

Киргизский хребет 153 
Киргизы 7. 106 
Кнтаб 181.207 
Кктабо-Шэхрнсябзская котловина 207 
Китай 11. 13. 14.26.50.70.78,82.93 95 144 
!46. 151. 162. 179. 187. 199. 206. 216 
Китайцы 74. 95.186 
Кнчиагаяп 23 
Кяш4| 
Ключсвское 152, 157 
Коэйтытепе 135 
Кобаднан 133. 134. 198 199 
Кобудан 50 
Кой крыл ган кал а 101 
Койне Кишман 17. 19 
Кок-Мардлк 164-170, 174 
Кокрсль 86 
Колхозабад 197. 199 
Кон и -Гут. пещера 102 
Конкор 146, 150 
Копетдаг 5. 7. 16. 18 
Коргонтепе 94 
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Косннкурган 51 

Костобс 154. 158. 169. 171 
К рас н ope че некое (Красная речка! 151-162. 
181. 205 
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Кува 94. 205 
Кугаиттспс 83. 88 
Кугарт. р. 
Кугнтанг. хребет 131. 133 
Куджраха 52 
Кусвкургзн 131, 135. 136. М2 
Кунлюктспс 86 
KvflpvKTOÖc 164. 166-169. 171. 172. 174. 182. 
210 
Кулаклнтспе 79. 81.209 
Кулан 162 
Кули Дароз 115 
Kv.ivniuxTcnç 197 
Кулулатспс 115 
Кульата79. 81.85. 86. 92 
Кульдортспс 52. 200. 211 
Культепе53. 135.202 
Кулялтепе 196. 198 
Кун 215 
Кумата218 
KvM-Басканкала 38. 42, 208 
Кучкала 37. 208 
Кумкснт 164 
Кумтобе 164 
Кумышкснт (Бердад) 53 
Куня-Каахкз (Апаварт. Лбмвера) 18. 20. 21 
Куняуаз 35. 93 
Кураминскнн хребет 78. 86 
Курган на городище Старого Термеза 198 
Кургантспе 86. 115 
Кургантюбс 131. 132. 199 
Кургзкча (Kvpr-анчкала) 30. 31. 47. 48. 94. 99, 
115. N8.208.218 
Кургашннтепс 94 
Курит 122 
KvpKy.-ibxvx 213 
Куртлы 17 
Куруксай 120 
Куршаб 94 
Кусханатау 47 
Кухнакала 141 
Кухнашахр. поселение 134, 135 
Кучуктспе 132 
Кушания 53.208 
Кушанскос царство 5. 132 
Кушапшахр 142. 204 
Куюккала 30,31.45.47.48. 174.208.218 
Кую-Маэарскин. могильник 77 
К и т т 6 2 
КызСиби41 
Кызкала Большая 21.41 
Кызкала Малая 21. 41 
Кызы-Курт 166 
Кызыл аскерскос 153 
Кызылкумы 7. 8, 163 
Кьпылкыр[65.66.77 
Кыркджакчи 79.81 
Кыркдспе 19 
Кырккызкала Большая 31. 38. 42. 43. 46. 215 
Кысмычн (Бунджикет) 152. 153 
Кздоло-Хутталь 133 
Кят 32. 37 

Лагман. городище 199 
Лагман-Золн Зад. тороднщс 134 
Ленинград 202 
Лоонор. оз. 216 
Лонлагаи 132 
Лона (Полона) 93. 94 
Луговое (Кулан) 152-155 
Ляйляк. р. 97. 109 
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ЛПШ. МОГИЛ1.ИИК 141 

Млкерлннлхр 12. 50. 7К. '/Ъ. 151. 152.166 19] 
203.218.219 
Мавлнан, канал 214 
Млплянослй. р. 134 
Митей, р. 52, 63 
Модм 62-64. 72 
Ma.'ipviiiKaT 62. 69 
Мады 94 
Масвскос 153 
Мазартспс 79. 81 
Мандате!« 94. 101. 105 
Млй^чпджар 115 
Маймург 50. 208. 211 
Майтспе79.81 
Майтоос !52 
Малая Азия 188 
Маргнана 141 
Млргннак 94 
Мардан-Кунж 164. 166. 167. 169. 174 
Мархачат 94. 96 
Мары 23 
Матча, р. 114 
MaiccYMTcne 115 
Меан 16 
Мезень 216 
Мсйром 164 
Мера 14. 16. 19. 21-28. 41. 42. 157. 193 194 
213.215.217,219 
Мервер¥д 16 
Мсрвскнй оазис 16. 18-24. 28. 40. 194 
Мерз, вал 21, 23 
Мерке (Мнркн) 152. 153. 156 
Месопотамия 16 
Мнадахкан. г. 37.208.218 
Миздахкзн. некрополь 30. 36. 44-16 
Мнзылднгзр 145 
Мннгурюк 79-33. 85. 89. 203. 208. 209. 210. 
213 
Мнрзавудтепс 115 
Мирободтепе 115 
Мискинтепе 115 
Мнхаэльфсльа 74 
Мнянкаль 184 
Молдыбай 152 
Молла-Ишкуд 66 
Монголия 15 
Морской Чулек 74 
Москва 6. 202 
Муг. гора 5. 29. 39. 51. 52. 62-64. 69. 73. 114. 
158. 175. 200. 201. 211. 212. 214. 215 
Мугтепе51. М5-М8 
MviiuiULiic 17. 24 
Мунчактсттс 100. НО. 112. Мб. 121. 131. 132. 
199. 203 
Муратали 92 
Mvpraö. пекг, 29 
Мургаб. р. Я. 9. 13. 17.23 
MvKiifKVMbi 7, 8 
Мыкты'курган 94 

Навскат 151. 153. 162 
Нагнчкала Большая 21.23.41 
Нагнмкалз Малая 21. 23.41 

Намудлыг84.217 
Нарннджанкала 37 
Нарпай. канал 213 
Нарын, р. 9 
Нахри Калов, канал 134 
Нахшсб (Нашсболо) 50. 55. 207. 208 
Нссья Верхняя 96 
Нссья Нижняя 96 
Нижнее Поволжье 216 
Ннса (городище Новая Ннса у с. Багнр) 16. 18 
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Ннязбаш. г. 92 
Ния>баш. канал 21: 
Ннгсбск 111 
Новоблд 146. 150 
Новотмовс« 
НО ВО покрове К' 
Нога ft кур га н 8 
Ногайтспе 79 

153. 156. 157. 162 

Олнн-Хулыи (Архен) 133 
Омейядскжй хллифат 192 

Оряукеад 156 
Оренбургские степи 216 
Орлат208, 211 
Оряовка 160 
Отрар79. 151. 164-166. 173. 174. 182. IS5. 187. 
205 
Отрарскнй очанс 163. 165. 166. 169. 205 
Отрартобс 166. 205 
Ovrcaft. МС4ШЫШК 94. 104. 109. 110. 203 
Охкум (Дех-Нуджюме) 152.153 
Ош 94. 96 
Ошяона79.81 

Пайкснд 15. 50. 51. 55. 60. 64. 66. 70. 76. 104. 
105. 192. 195.208.210.211 
Памир 7. 8. 11.75. 133. 144-149. 170 
Памир, р. 144 
Панч-Пснджикснт 192. 199.201 
Папское городище 94. 110-112 
Паркснт 204 
Нархснтслй. p. 84 
Парсы 91 
Парфня (Парфянское царство) 18. 185 
Патхур 145. 146. 148. 149 
Пахтаабал 133 
Пснджнкснт 5.9. 15. 22.43. 51-Я. 56-64.66. 
67. 69. 71-77. 96. 100. 102. 107. 125. 126. 128. 
129. 161. 169. 171. 172. 175-190. 192. 195. 
200-204. 209. 210. 211.212. 213. 216. 217. 219 
Пермь 216 

Персы 1« 

Пригимирке 12, 149 
Ораташпмм 159. 160 
Приурмьс 70. ню. гк . 
Пеке«, р. 211 

РамитанбО. 105.2 

Рим 128 
Российская империя 1 I 
Россия 16. 114. 144. 145. 163 

-147 Pi.ni 1-

Саврннджонтспс 196. 198 
Салвар 32. 208 
Садыр Бсшагач 152 
Садыр Курган 152. 153. 154 
Сазаган 77 
Саймалыташ 103. 104 
Сайрам 164 

Сллар-Джун. р. 81. 82. 83 
Салар. канал 213 
Самарканд 12. 14. 50-56. 60. 63. 64. 68, 71. 
76-78.83. 104-107. 151. 175. 181. 187-189. 194. 
200-204.210-213.215 
Самаркандский СОЩ 50-52. 64. 71, 76. 192. 
194. 195. 199-203, 205. 208.210. 213.214 
Самарра 122 

Сарай комаре кап ко-. 
Сари Кубур 116. US 
Сзрин. р. 117 
Сары-Ишикотр.п s 
Capt 1.149 
Сарыкурган II 1 
Сары-Мазар 13S 
Сарысу.р.9.164 
Сауран 163 
Северная Им ЛИЯ 11 
Северная Монголия 13 
Северное Прнпамнрке 145. 146. 149 
Северный Афганистан 198 
Северный Кавказ 70 
Северный Тохаристдн 131-133. 135-138. 
140-143. 195-200.205.217 
Северный [янь-ШлиI, 8 
Ссваиплепе (Мунчактспе) 81.86 
Сейпдтепс 164 
Семиречье 13-15. S0. 70. 73. 75. 86. 114. 126, 
141, 151-153. 156. 159-164. 171. 175. 182. 185. 
1S7, 205.216.217 
Серахс 16. 18. 19,23 
СераХСКИЙ ОаЮС 22. 25-27. 29 
Ссталакб!, 191 
Сибирь 43. 74 
Сирия 188 
Ситорлктспс 115 
Согд 11. 13-15. 32. 35. 38-40. 50-53. 57. 58.60. 
63-65. 70-78. 83. 85. 87. 88. 91. 102. 107. 114. 
125. 128. 135. 136. 1.18. 141. 143. 149. 150-152. 
155. 159-162. 164. 171. 174-190. 195.200-202. 
204. 2Ш. 209. 213-217. 219 
("он БурСХОШ 116 
Сокуяук (Джуль) 'S- . IS3,161 
Сох, р. 109 
Среди icмиоморьс 14 
("редиса JIMTCKD-К.маsei.шехим |>ci нон 7. 10 
Средний ВОСТОК 78 
Средам Аэм 5-16. 22, 21. 29-32. 34-36, 38. 
"Л, 42, 43. 45, 46. 48. 50, 52. 58. 59. 63. 68. 70. 

5-98, 101-105. »И. ПО. ИЗ. 
124. 126. 128. 129. 136. 138. 
149. 151, IS5-IS7. I60. 163. 
171, 174. 176. 188, 190, 192, 

74, 75, 8 
IM 

й Термез 197. 198 

Суараб 163 
Суджнна 176 
Сули-Согд 114 
Султан бе итска; 

Сур я 94 
Сурхапдарья. р. 8, 131-133. 135. 196. 198. 199 
Сурхан-Шсрбадская долина 8 
Суяб50. 114, 151. 153. 154. 162.217 

1.82. 85. 86. 88. 

Тааавнс215 
Таджики 7. 125 
Таджикистан 5.6.41. 126. 131. 141. 176. 1%. 
197. 199 
Тэимакент 152 
Талас, р. 50. 79. 151. 153 
Таласская долина !5!. 153. 154. 155. 156. 158. 
162 
Таласский Алатау, хребет 163 
Гали Адан 51 
Тали-Блр]у 51. 52. 57.64. 72 
Тамды 152 
Тара. 85. 103.151-156. 158.162.205 
Тарб.шд ГГарбан) 166 

Таята-Баыр 9 
Таре < Кили кия) 202 
Тлчтаклпыр 48 
Tun-Кобая 198.199 
Ташбулак 86 
Ташкент 5,51. 82. 83.88.92.103. 107. 163.166. 
202. 203. 213 
Ташкентский оазис 9. 78. 112. 163 
Та.пкуль 152 

( 93. 94. 104. 106. 109. 

Т а т е м 135 
Тсгермлн-Башн 94 
Теджсн. р. 8. 9 
Тектурмас 158 
Тснтлкслй. р. 133. 135 
Тешшболо 115 
Тснаннонн I 15 
lellailiuas 93. 140. 141 
Тепе н совхозе мм. Мичурина 79.81 
Термез 131-135,138. 139. 141,19*». 2118 
Тсшнккалл 30. 31. 34. ЗК. 39. 41.42.45.4 
Тибетцы 95 
Тирчниктспс 119, 121 
Тиун (Начуялыг) 145 
Тонмаксвг (Алпчкет! 153 
ТоПтеис 79, 92 
Токкала 30, 31. 39. 43. 44. 47. 48. 217 
Токгау 48 
Томкскве(Й«пй 152, 153 
Топлено 16 
ТоПрКККМа 30-36. 107.217 
Гортко.щ. Бадыкча 166 

http://Pi.ni


УКАЗАТЕЛИ 

131, 132. ISO. 1.12, 155. 1S9. 160. 175. 177. ISO, 
151, 184. 187. 143. 146. 208. 213. 217. 218 
Тоштемирслй. р. 120 
Т.шгкмнртспс 116, 120 
Трансокснам« 193 
Тутаятспе 79. SI 
Tv.iaupaav 1 IS 
TVHKCTSO.S1.K5.H6.212 
Тупалангдарья. p. 133 
TvniOHI. МОГИЛЬНИК 14(1 
Тураташ. «oi--.1M.il>: 93. 94. №. I0S. 112 
Турах« нбайтс tie 196. 198 
Турбат 166 
Тчргандспс 21 
Туркестан, г. 163. 166 
Туркестанский оазис 163. 165, 171 
Тчрксстанскнй хребет 114. 120 
Туркменистан 16. 193 
Туркмены 7, 13 
Т>рпаккалз31,33 
Т>ргкультспе 79. 81 
Г\р' KVLI.TOOC 164 

Турфаиский ОМИС 156. 216 
TKVIGVTYC 171 
Тюргещн 13, 95.139 
Тюрки 5. 13. 14. 18.50.74.95. 133. 152,217 
Тюркский каганат 13. 151.204.208.217 
Тянь-Шань 5. 7. 13.75. 112, 149, 161 

Уваксай 120 
Узбеки 7 
Узбекистана. 131.196 
Узбскоитепс (Холумо-Ахаруна) 131.133.134. 
136 
Узбой. р. 23 
Узген94 
Уэун 134 
Уикала 3S 
Улу-Мау 164 
Улькантойгелс SI 
Уды Кншнан 17.19 
Уратюбе 115-118 
Ургенч 32. 46 
Урест95 
Ургабоз92. 131.132.135. 136 
Уртакурган 115. 116. 119. 120-122. 126. 171 
Устр\-шана 13.39.46.50.83.88.91.94.95. 102. 
106. 107. 114-123. 125. 123-130. 14]. 143. 152. 
155. 170. 171. 175. 185-187. 189. 192. 201-203 
205.210.217.218.219 
Устюрт 8, 47 
Утенкала 135 
Учлепе 20 
Ушэ-Вахш 133, 134 
Уштурыулло 132, 141 

Фдйзабадкала 134 
Фандарья, р. 114 
Фараб162.166 
Фарккет (Фараикат) S3.84.92.204 
Фаязтепе 137. 138, 141. 142. 198 
Фергана (Бохаиь) 5. 6.11-15, 50.73.78.79. 85. 
93-96.98-100. 102-104.107-114.138. 149. 150. 
152. 160. 170. 174. 187. 203. 217. 218 
Ферганская золима 7. 9. 149. 205 
Фильмандар 51. 52. 57 
Фирутабад 41 
Фоцэялак-Баглан 133 

Хазарасл 32. 37. 208 
Хазары 11 
Хэйванкала 30. 31, 47.48 
Хайдаркан 102 
Хайрабэдтспе 132. 136 
Хайталы 12 

Хмхадаар 131 
Халчин 19И 
Хамджерд 32 
Хамн 216 
Хамукат ГДжаМУкат) 151. 154. 158 
Хлилбпл (ХаиаГмлггпО 79. НО. S2. 83. 85. 203. 
209 
Ханакадарья. р. 134 
Ханарык. канал 213 
Ханша, могильник 111 
Ханяп23 
Хараджяст 85 
ХафШЮКуМН (Бсловодская крепость! 153. 
158 

Харканруд, канал 213 
Харкуш 132 
Хароба-Кошук 17. 22. 26. 157, 219 
Хива 31-33. 37. 48. 208. 210 
Хивинский оазис 39 
Хиониты 12. 50 
Хитфар 65 
Хннггеле 132 
Ходжабакырган. р. 96-98. 102. 103. 108. 110 
Ходжамураддспс 20 
Ходжент 12. 94-96. 114. 203. 205 
Ходжо 156 
Хокнстлртепс 115 
Хонянлов 122 
Хорасан 16.21.23.24.27.32.151.157.203.206 
Хорезм 5.9.13.14.22. 30. 31-33.35-37.39-50. 
63. 68. 73. 93. 101. 103-105. 126. 141. 164, 170. 
175. 176. 178. 179. 183, 186. 188. 192.205-210. 

Центральная Азия 11. 50. 74. 112. 117. 144. 
146.151.176.216 
Центральный Казахстан 162. 163 
Центральный Тянь-Шань 8 
Цзюймито-Кумсд 133 

Чаганактспс 135 
Чаганиаи 12, 131, 133. 135. 139. 186. 187. 
196-198.201 
Чалдовар (Сус) 152. 153 
Чанга 92 
Чанглыдепс 17, 19 
Чандарактспе 207 
Чарзара 164 
Чарджоу 35. 41 
Чаткал.р. 9. 213 
Чагкальский хребет 78. 86 
Чач 5. 12-14. 16. 50. 61. 73. 78-83. 85. 86. 88 
90-92.95. 107.114. 141.152. 155. 158. 161.162 
174, 186. 187. 192. 194. 203-205. 208-210. 213 
217-219 
Чаштепе 35 
Чаян. р. 163 
Чаянтеле 132 
Чженьчжу. р. 94 
Чигильбалык 1S6 
Чнлек52.70.72 
Чильбурджа 17.20 
Чнлпактспс 115 
Чнльхуджра 114-116. 119. 121-123, 125. 12' 
217 
Чнмбандтепе 115 
Чимкент 163. 166.219 

Чнмкурган 51 
Чинит КО 
Чнняатспс 79, 81 
ЧинЯ.,чкакт216 
Чнначкст 85 
Чингизтепе 198 
Чнрчик (Парак). р. 9. 7К. 80, 82-84. 92. 20« 
204.213 
Чичко.ггепс115 
Чын74 
Чоргультепе 134. 135. 142. 196. 197. 199 
Чор-Дингак 135 
Чоршокателе 116. 122 
Чу. р. 9. 13.50. 151. 163 
Чуйская долина 5. 15, 153. 156. 157. 162. 188. 
216 
Чуятобе 166 
Чумышосое 152. 153 
Чунтспс94. 96 
Чухкурган 51 

Шавгар 162. 163. 166 
Шага, могильник 171. 174 
Ш ал ды балды, поселение 94, 115 
Шамал гатепе 94 
Шаматепе 79. 81.86 
Шапур 46 
Шараб 166 
Шарапхан 166 
Шарва 152 
Шарга215 
Шаркня 79. 80 
Шаушукумтепе 79. 81 
Шахдэра. р. 144. 145. 149 
Шахркнауское городище 136 
Шахрнстан. г. 114-120. 171. 183-186. 188.203 
Шахристансай. р. 116. 117, 119 
Шахрнстонн Боло 117 
Шахр-Рам-Перся 16 
Шалрухия 80.81.87 
Шахсенем. городище 46 
Шаш 166 
Шаштепе SS 
Шсльджн 153. 160 
Шсрабэдзарья. р. 133 
Ши (Чжешн) 78. 82. 88. 94. 106 
Ширин 115. 116 
Шнрннсай. могильник 108 
Шнриксайтспс 115 
Шкркскт 132 
Шнркситдарья. р. 133. 134 
Шицнни-Шугнан 133 
Шншнхона 132 
Шишкургак 79 
Шиштобе 153 
Шортепс 135. 191 
Шортобс 164 
111, : кап (Шицини: Шннн) 107. 144. 147-150 
Шу.тлюктепе 207 
Шумань-Шуман 133 
Шурабашат94, 113 
Шуроб-Курган, городище 139. 141. 197. 198 

Эгартспс 87 
Эрккала 16-21.23.24.29 

Этруски 128 
Эфтзлнты 5. 12. 13. 26. 50. 78. 93. 94.132. 133. 
144. 146. 193. 194. 196 
Эшнмаксак 64 

Югантспс 79 
Югонтспс 81. 209 
Южное Припамнрьс 145 
Южный Казахстан 7. 152. 155. 163. 168-170 

213-216.218.219 
Хорсзмийскнй оазис 47 
Хосняггспс 131. 136 
Хосровкала 18.20.21.24 
Худайнхет 209 
Хумынь 95 
Хуньтоди 147 
Хуггал 197 
Хуттальцы 95 
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Южный Cora 200.201.21: 
Южны Л Т: I.:AI IKHCT ан 7 
Южный Тохаристан 217 
Юшюпепе 115 

Ябгук; 146 

Яванская долина 133 
Яванское городище 131, 136 

Яккс-Парсан 31. 33. 34. 37-42.45. 46.63. 210. 
217 
Якке-Парсансккй оазис 30. 35, 38.41.208 

Якшлбаптспс 198 
Ялангтуштспс 141 
Ямчук 145. 146. 148 
Якгнюль92.213 
Яссыдспе 119 
Я хш и мбайте ne 132 
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