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Брошюра «Афрасиаб — сокровшцница древней культурмх 
кратко освегцает имеюш,иеся археологические и исторические 
даннне о прошлом Самарканда—одного из древнейших горо- 
дов нй территории Советского Союза, насчитьюаюи^его около 
двух с половиной шсячелетий со дня возникновения.

Рассчитана на ишрокий круг читателей, интересуюцихвя 
историей Средней Азии.



ОТ АВТОРА

Исследованием древного Афрасиаба, которому посвя- 
шена предлагаемая книжка, занимается коллектив Ия-  
ститута истории и археологии Академии наук Узбекской 
ССР. В его составе работают Т. Р. Агзамходжаев, Л. И. 
Альбаум, А. Аскаров,, И. Ахраров, Д . П. Вархотова, 
С. К. Кабанов, М. Пачос, М. Н. Федоров, Г. В. Шишкина 
и другие научнне еотрудники под руководством автора. 
Н а протяжении ряда лет ими вьшолнен значительнмй 
объем как полевнх, так и камеральннх работ, прояснив- 
ших во многом историю древнего Самарканда. Однако 
чрезвь1 чайная;еложность археологической стратиграфии 
и обширность городиша, многообразие стояших перед 
'исследователями проблем и вопросов, требуюших разре- 
шения, внзьш ает необходимость постановки в дальней- 
шем больших и многолетних работ. Поэтому наш крат- 
кий очерк не претендует ни на полноту изложения мате- 
риалов, ни на окончательное решение тех или иньтх воп- 
росов, касаюшихся истории города.

Считаю необходимьш упомянуть о той поддержке, 
которую коллектив археологов встречает всегда со еторо- 
нн республиканских партийннх и правительственннх ор- 
ганов и местннх еамаркандских организаций, а также 
о той незаменимой помоши, которую оказьшали нам Пре- 
зидиум АН УзССР, Самаркандекий государственньш 
университет в лице его ректора акад. АН УзССР 
В. А. Абдуллаева. Считаю своим приятньш долгом 
отметить и неизменную дружескую помошь акад. АН 
УзССР Я. Г. Гулямова и многих других ученнх разннх 
специальностей, непосредственно помогавших нам в ра- 
боте или дававших ценньте консультации.
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к северу от современного С ам арканда, сразу ж е за 
руинами мечети Биби-ханьш  и колхозньш  рьшком, рас- 
кинулась обш ирная холмистая возвнш енность. Д аж е  
М алонаблюдательнЬ1 й посетитель этой местности заметит 
на ее поверхности, пересеченной -многочйсленньш и ва- 
лам и и оврагам и, то там , то здесь обломки кирпича, 
грубьхе глинянне черепки, а ииогда осколки блестяш,ей 
раз.иоцветной посудьг и стекла.

Возвмш енность ограничена со всех сторрн крутим и 
обрьшами, на краях  которнх возвьнпаётся земляной 
вал, — остатки некогда мошной стенн. М естность ,эта 
известна под названием  «К ала-и  А ф расйаб» (крепость 
А ф р аси аб а )1 или просто «А фрасиаб».^Эт о. — территория 
д ревнего и средневекового С ам арканда, когда-то тесно 

"застроенная кварталам и  домов /с р е д и  которих во зв и ш а- 
ДИ€Ь дворнь! и храм ьь по улицам  протекали арьГки, 
снабж авш ие ж ителей проточной водой, кое-где олестёли 

~водое'МЬ1-хаузьқ' рослй Аеревья Г н а  плопдадях р^асполага- 
лцсь ш ум ние оазарьь Словом, на-м есте тепереш дйх пус- 
ти н н и х  оугров кш ш ла ж изнь больш ого ремесленного и 

Торгового города — столици Согда (так  назьтвалась стра- 
на, заним авш ая плодороднью земли по верхнему и сред- 
нему течению З а р а ф ш а н а ). Н едаром  ему бьш присвоен 
эпитет • «фирдаус-моненд»'#-'Подобнь1Й раю, а поздней- 
шие поэтьг говорили о нем как  о «сайкали руи зам ин»— ■ 
блеске лица земли.

Знаменитьш  город рколо начал а  наш ей э р н  бьш свя-

д Афрасиаб •— легеддарньш герой древних эпических сказаний, 
царь Турана, одно из главнмх действуютих лиц знаменйтой/поэмн 
Фирдауси «Шаҳ-наме». /
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зан торговьш и путямц с И раном  и И ндией, севернмми 
степями н далеким  Қ йтаем , и на сам аркандских Оаза- 
рах появлялись из этих стран купци со своими товарам и.

П оселение на месте А ф расиаба возникло около двух 
с ^Ж доарной,: т ь та н  лет тому н азад. Это доказали  архе- 
ТйогическиеГисследования, в результате которнх найденьх 
типичнне д ля  того времени глиняньте сосуди  и другие 
предметь!. С ледовательно, м н можем отнести его к чис- 
л у древ^нейших городов мир.а, дож ивш их до нашего вре- 
меии в качестве крупного городского центра.

З а  врем я суш ествования С ам аркан д а  немало про- 
неслось над ним бурь — враж еских завоеваний и грабе- 
жей, приносивш их разруш ения, запустения и гибель. 
О днако каж дьш  раз древний город восстанавливался из 
руин, застраи вался  и украш ался новьш и зданиями, ба- 
з а р н  вновь заполнялись шумной и пестрой толпой.

' В 1220 г. город на А ф расиабе подвергся полному 
р 2 ^ у ^ ^ ^ ц " ~ “воисками Чингис-хана и превратился в 
груДу р азвал и н . Разруш ению остатков города помогали 
иГлюди, добьш авш ие нужньш им строителм ш й м атериал 
или искавш ие кладьт и д ен н и е вепҳи, оставш иеся под 
развали-нами домов.

ЕдШ в XV" веке, через два столетия после наш ествия 
бойск  Чингис-хана, разБ алинн  бьгли известнн как место 
древнего С ам аркан д а  и н ази вал и сь  «старой крепостью» 
(хисори-кухна), ,;но позднее, в X V II—X V III веках, на- 
родная пам ять об этом городе уж е сгладилась, с ним 
бнли  связан н ' лиш ь легендарнне рассказн . о -могучем 
царе А ф расиабе, якоб н  построивш ем в йезапам ятине 
^ремена -город в качестве одной из своих резиденций. 
С тех пор городиш е и получило тепереш нее свое назва- 
ние.



1

С  ведения о ранней истории города, которне можно 
извлечь из письменнмх источников, скудни и неопреде- 
ленни. Значительно больше даю т и дадут их в дальней- 
шем производягциеся на городише археологические рас- 
копки, которие позволяют проследить характер отложив- 
шихся многометрових культурннх наслоений, распо- 
знать жилигца богачей и бедняков, мастерские ремес- 
леиников и лавқи торговцев, улици и ллогцади, оборони- 
тельние сооружения и систему водоснабжения и т. д.

Проведенние до настоягцего времени археологичес- 
кие исследования А фрасиаба недостаточни. Однако они 
и теперь даю т возможность определить основнне этапьг 
Ж;ИЗ'НИ города.

Афрасиаб отождествляется обично с М араканДой, 
как -називали столицу Согда греческие и римские исто* 
рики, писавшие о походах македонского царя Алексан- 
д р а . В 329 г. до н. э. Александр вторгся со своими вой- 
скамй в Х о г д и^заня^РМ араканду, входившую до того 
вместе с  другими районами Средней Азии в древнее Пер- 
сидское царство, завоеванное им. Основа*нием для отож- 
дествления служит, несомненно, сходство названий — Са- 
марканд и М араканда. П рям нх письменннх указаний 
на то, что М араканда находилась на месте Афрасиаба, 
пока нет, но то обстоятельство, что, как сказано в&ше, 
нижние наслоения городиша относятся ко времени до 
прихода греко-македонских войск Александра, дает 
возможность считать, что М араканда греческих и рим- 
ских писателей находилась именно здесь и занимала 
либо все современцое городише, либо его более или ме- 
нее значительную часть.
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Оди.йчиз античнь1Х писателеи рй Квинт Курций — сооб- 
гцает, что город состоял из внутренней крепости («аркс») 
и прилегаюшего к ней пространства, окруженного сте- 
ной, длину которой он определяет в 70 стадий (около

1 \  Схема Самарканда X—XII вв.
А —цитадель; 5 -Д ж у и -А р зи з; В —Мазари-Шах 
(Шахи-зиида); Г— мечеть Хазрат-Хьгзр; а - Ь у -  
харские ворота; б — Китайские ворота; в —Кеш- 
ские цорога; г—Наубехарские ворота (пред- 
положительно); кварталм рабада, входившие 
в состцв города: I—Рас-ат-так, главнмй Базар;

II—Джакардиза; III— Гатифар.

Сплошннми линиями обозначень! стенм Афра- 
сиаба, иунктиром на территории Афрасиаба-^ 
направления магистральних каналов; точечньш 
пунктиром—границьг города XV в., штрихов- 
кой ~  предположительная южная граница го- 

рода XII в.

10 км) .  Точность этого определения весьма сомнительна 
и скорей всего может служить указанием только на то, 
что гброд, в которьш пришел Александр, занимал зна- 
чительную плошадь.

Есть сообшения античного герграфа Страбона, что 
Алексавдр приказал разрушить М араканду, по-видимо- 
му, вследствие того, что ааселение Согда оказало греко-
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македонским завоевателям упорное сопротивление, вб 
главе которого стоял героически боровшийся с врагами 
и погибший в этой неравной борьбе Спитамен.

В этом случае остатки строёнии, сохраиившиеся в 
нижнйх слоях, датируемне V — IV. вв. до н. э., должнм 
б н ли бн ть  сильно разрушенньши. Археологйчёские рас-

'копки подтверждают такую картину, Можно даже пред- 
полагать, что между суШествованием древнейшего по- 
селения и следуюгцими по времени остатками - города 
суш,ествовал какой-то период упадка, продолжитель- 
ность которого пока не может Омть установлена. Пред- 
метн утвари этого нового периода (основньш здесь 
является самьга массовий материал — глиняная посуда) 
резко отличаются от тех, которне .находятся в нижнем 
слое. Несмотря на несомненное сохранение некоторнх 

ь старих традиций, перемена в обликё культурн весьма 
внразительна.

После Александра, как извес,тно, Самарканд вмест.е 
с другими районами Средней Азии входил сначала в 
состав государства. Селевкидов, основанного одним из 
его полковоДцев —̂ Селевком. а затем — в Греко-Бакт- 
рийское иарство. во главе которого стояла греко-маке- 
донская военвдина в союзе с местқьши князьками-ари- 
стократами. Во втором веке до н. э. это государство рас- 
палось под ударами местннх, преимушественио кочевнх 
племен, а позднее, уже в начале нашей эрьг, на развали- 
нах Греко-Бактрийокого царсгва образовалось государ- 
ство, организованное лравителями из племени кушан и 
известное в исторической литературе под названием Қу- 
Т1ТЯнского тгярства. центр которого находился на терри- 
тории северо-восточной Индии, где располагается совре- 
менний Афганистан.

О внутреннем строе этих государств, их социальяой 
структуре мн знаем чрезанчаино мало. Только косвеи- 
нне указания источников и иеследования. археологйчес- 
ких памятников того времени приводят к заключению, 
что это бнл период очень больших перемен в социаль- 
ной жизни иасёления. Возникавшие и распадавшиеся 
государства приобретали чертн восточннх рабовладель- 
ческих деспОтий, в которнх значительную роль играл 
труд рабов вместе с эКсплуатацией оставшихся свобод- 
ньши земледельческих обшин. Однако, несмотря на по- 
литическую неуеЎойчивость этйх государств, в них раз-
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вивалась внсокая культура, расдветали города, прово- 
дились большие кан алн , оросившие огромнне плош ади 
земель, зан ятн х  посевами и садаМи, развйвалась гороД- 
ская промнш ленность, горное дело, расш ирялась внут- 
ренняя и меж дународная торговля.

Дошли до нас и прекраснне памятники искусства 
того времени, такие, как замечательньш каменньш фриз 
со скульитурньш изображением музьшантов из окрест- 
ностей Термеза, глинянне скульптурн Халчаяна в Сур- 
хандарьинской области, множество терракотовнх стату- 
эток, печатей, внрезанннх на драгоденннх и полудраго- 
ценннх камнях, немало которнх/ найдено и иа городивде 
Афрасиаб.

О городе Самаркаиде в течение всего этого времени 
_в письменннх источииках нет никаких упомйнаний. 
"Впрочем, истоЧ|НЙки ие упоминают и о других городах 

— ереднеи Азии, хотяГ по археологическим данннм, они 
суТцествовали в Согде, Хорезме и других местах. Одним 
из таких городов, несомненно, бьш Самарканд, куль- 
турнне наслоения которого содержат остатки того вре- 
мешТ, как, например, здание, раскопанное совсем не- 
давно в северной части гоюодиша, над оорнвом Сиа6а~. 
Зданйе прстроено из крупного квадратного Кирпича, 
имеет несколько помешений, в одном из которнх сохра- 
нился своеобразньш очаг, вероятно, домашний алтарь 

 ̂ огня. Много встречается посудн из глинн, отличаюшей- 
ся прекраснои вьшелкои и изяшной. хорошо продуман- 
ной формой. Қ ним относятся кубки на внсокой ножке 
и различной формн чаши и кувшинн. По всем данньш, 
город еше до начала и в первне столетия н. э. переживал 

/$®й4$тёльннй расцвет.
, , Қушанское дарство, богатое и могушественное в пер-
!»М въге столетия своего сувдествования, переживало в III— 

п Л̂ ^ У .  вв. н. э. глубокий упадок, в чем убеждают 'такж е  
У^мГ '■арЖ Ш гйтеШ ^е иоследования., Причиной упадка явля- 

лись непрернвнне внутренние неуря2Гйцн и постояннне 
воинн. Но, вероятно, еше большее значение имели здесь 

* изменения социально-экономического порядка.
Рабовладельческая деспотия изживала себя, сделав- 

шись тормозом дальнейшего развития, как это происхо- 
дило и во всех других подобннх государствах Востока 
и Запада. На смену ей шло установление феодальннх 
порядков, заключавшихся в первую очередь в захвате
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земель обвдинников экономичегки сильньши® землевла- 
дельцами и в расширении их влаети над жившим на 
этих землях земледельческим населением. Вместо горо- 
да, господствовавшего при рабовладельческоМ строе, да_, 
первьгй план вндвигалась феодальная усадьба, в кото- 
рой жил сам владетелТГи обслуживаюгцие " его слуги 
и рабьь Переход к новьш порядкам сопровождался оже- 
сточенной борьбой между вндвигавшейся землевладель- 
черкой аристократией — дехканами — и закрепошаемнм 1 
населением. ' "г\Г~

ь  2о и ^ я Л ь й С Н
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процессе этой борьбн распалось Кушанское цар- 
ство, а на его развалинах возникло множество самосто- 
ятельннх и полусамостоятельннх княжеств. Одцим- из 
таких княжеств бнло Самаркандское, во главе которого 
стоял крупнейший из дехкан-феодалов — ихшид 
(«царь»).

Потрясения, внзваннне классовой борьбой, войнами, 
образованием и раопадом мелких государств; не могли 
не отразиться на состоянии экономической и культурной 
жизни страньг, на положении ее городов. Раскопки в 
различннх местностях Средней Азии показнвают, что в 
этот период становится беднее бнтовая обстановка.. 
Судьбу других городЬв разделил и древнйй Сайа1рканд, 
которьш, по археологическим данньтм, претерпел силь- 
нне разрушения.

Положение изменилось в конце V и начале VI вв.
В этот период произошло укрепление вновь образовав- 
шихся государств-княжеств. Около серединн V в. гос- 
подство в странёустановили правители эфталитов1, з 
следуюшем столетии — тюркские каганн.' Йо и те, и дру- 
гие, по-видимому, мало вмешивались во внутренние дела 
среднеазиатских княжеств, предоставив им свободу 
внутреннего развития. А это епособствовало новому 
подъему хозяйственной и культурной деятельности наро- 
дов Средней Азии.

1 Народ, происхождение которого не вняснено. Завоевав боль- 
шую территорию, он образовал государство, включавшее значи- 
тельную часть современной Средней Азии, Афганистана и Северо- 
Западной Индии. Государство эфталитов сушествовало около сто- 
летия. В VI веке его могушество сломлено тюркскими каганами, 
установившими свою гегемонию в Средней Азии.

X- С
л л  С  (
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Н а примере древнего С ам арқанда подъем внступа- 
ет наглядцо. Н а протяжент  V — V II вв. н. э. город как 
б н , возникает вновь. В этот период возводится несколь- 
ко кёЛец оборонитедьньхх городеких ■ стен, укрепляется 
цитадель, строятся больрие и богатьш дома, развива- 
ется ремесленная промишленность. О городе этого вре* 
мёни м н получаем некоторме <сведения из китайских 
письменн>1Х источников. 0>ни характеризую т Самарканд 
как оживленньш город, с ремесленной промншленностью 

! и большой развитой торговлей.
Побьгвавший в Средней Азии в начале У п  в. ки- 

тайский посланник Вэй Ц зе писал, что <<все жители. 
С ам арканда искуснне торговци; когда мальчику испол- 
няется пять лет, его начинают учить грамоте; когда он 
иачинает читать, его 1  аставляют учиться торговому де- 
лу». Купцн С ам арканда пронйкали далеко в Семиречье 

( и до границ Китая, где основивали свои торговие ко̂ - 
лонйи. .

Дрўгой китайский путешественник — Сюань Ц зян, 
посетивший С ам арканд в том ж е столетии, внсоко оце- 
нил культурньш уровень населения города. «Относитель- 
но правил нравственности и приличия жители Самар- 
канда, — писал он, — служили образцом для соседей». 
Ш ироко била развита письменность на согдийском язн-

говорили в долине Зараф ш ана. 
0 6  этом евидетельствуют дошедшие до иас частние 
письма; найденние в развалинах на границах Китая, и 
обнаруж енннй в 30-х год_ах нашего века архив правителя 
П яндж йкента Д еваш тича2.__

г V п  ^веком датируется_ замечательное откритие, сде-
ланное весной 1965 г. Раскопками, приблизительно в се- 

/  редине городиша, раскрнта часть большого жилого зда- 
ния, принадлеж авшего, несомненно, одному из богатнх и  ̂
влиятельннх феодалов. В некоторнх помеш,ениях здания 
стени украшеньт сплонтной росписъю, от которой в зем- 
ле сохранились настолько значительние остатки, что они 
позволяют 'Представить себе искусство художнйков-мас- 
теров того времени. Эта живопись, несмотря на прошед-

1 Согдийский язнк ирчез, сменившись современньхм таджикским/ 
Только небольшая группа жителей долиньь Ягнобя в Таджикиста- 
не сохранйла до нашегр врёмени один из диалектов этого язьжа.

2 Архйв бйл найден в так назьшаемом: «замке на горе Муг», 
в верхней части.долинн 3 арафшаит

'Ш&ШШ, ]шШШ' ШШШШ 
4л л
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'  шйе тринадцать столетий, сохранила всю яркость и све- 

жесть, красок.' Особенно иитрррг,ньтм к яз ял с я большой 
зал размешз м Ц  X 11 м. Схеиь1 его,- как й других поме- 
шений, построеньГ из глини («пахса»), оштукатурени 
глиной, покрь1ть1 очбнь тонкой белой смазкой из ганча 
(алебастр) и украш ени стенной росписью. Роспись. со- 
хранилась на вьгсоту до двух метрръ. Верхняя часть 
стен разруш ена.

л  На южной стене зала, 6о всю ее длину, помешена 
/  большая художественная'композиция, в которой изобра- 
I  женьг роскошно' одётне веадники йа слоне, верблюдах 

и конях.: Они едут вдев-о от зрителя, к павильо-ну, где 
изобрая^ёйа круппа людей, очевидно, встречаюших пут- 
ников. Впереди каравана — бельгй слон в узорчатой по- 
поне, с колокольцем на шее и в сбруе с кистями. Фигу^ 
рн  людей, сидяших на нем, не сохранились. Но пб уце- 
левшим фрагментам можно судить, что нй слоне бьгл 
изобфажен паланкин, в котором находилась какая-то 
важ ная особа. В этом ж е паланкине, сзадй, сидела 

 ̂ женш,ина, от изображения которой сохранились часть 
одеж ди и рука, держагцаяся за  стойку паланкина. Это 
бьгла, несомненно, служ анка, сопровождавш ая свою 

. госпожу.
/ То, что главная фигура на слоне изображ ает прин- 
/ цессу или царицу, подтверждается тем, что за слоном 

едут три женш.инн на конях. Одна из этих фигур сохра- 
нилась относительно хорошо. У нее прическа с локона- 
ми. Одета ана в короткое красное платье, ж елтне ша- 
роварн  и чернне сапожки. Через плечо нерекинут серо- 
ватий ш арф. ,__Руки украш ени браслетами. Плохо 

1 сохранилось лицо. Қто эти женидини? Ответ находим в 
1 кароткой согдийской надписи на руке одной из них: 
1 «приближенная царевнн». Следовательно, вся эта груп-
1 па представляет собой изображение какой-то принцес- 
\ си,;со1Провождаемой своими приближенньши.

За  же-нгдйнами изображ енн двое мужчин на верблю- 
дах. Цдин из НИХ белолиций, с небольшой-черной боро- 
дой и маленькими тонкими усиками, другой— смуглнй 
старик с бельши волосами, бородой, усами и густими се- 
дьши бровями. У него несколько вьш уклие голубие гла- 
за. Л ица обоих всадников передают явно европеоидннй 
Тип согдийцев — с танкими чертами лица, крупннм но- 
сом с горбин-қой, небольшими губами. Впрочем, эти чер-
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ТЬ1 характёрнь! И для остальннх людей, изображ енннх в 
аф расиабской живописи.
[  Оба всадниКа вооруженн длинньши прямьши меча- 
/ми и короткими кинжалами, висяодими на поясе. В ру- 
/ках  они держат ж езлн, по-вйдимому, — знаки достоин- 
/ ства или придворной должности. Правее их — изобра- 
/  жениё больших белнх птиц, напоминаюиотх гусей' или 

лебедей. Их сопровождают двое мужчин. Один, борода- 
тьш, вёдет в поводу коня. Второй, безбороднй юноша, 
идет позади. Оба в белой одежде, вооруженн мечами 
и кинжалами. Нижняя часть их лиц закрнта белой по- 
вязкой.

Грумпа белнх птиц, сопровождаемая двумя мужчи- 
лами, вне всякого сомнення, имеет какой-то Ьсобнй 

/смнсл. Надо полагать, что это — не простне птицн. Не- 
/ дарОм они занимают большое, можно сказать, централь- 
/ ное место в картине. Не зря завязанн  и ртн у сопровож- 
/ даювдих. Известно, что в некоторнх предметах искус- 
/ ства, близких по времени к афрасиабской живописи,
/ такж е повязками закрнтн  ртн у слуг, окружаюших ца- 

ря, сидяшего на троне. Такую сцену, например, можно 
видеть на одном из серебряннх блюд согдийского или 
иранского происхождения, храняшемся в ленинградском 
Эрмитаже. Завязнвался рот и у жрецов свяшенного 

! огня. Птицн могли бнть связанн с культом божества,
I  поДобно тому, как в религии Индии бельш лебедь — 

атрибут богини Сараёвати, покровительницн наук, ис- 
кусства и красноречия.

За  птицами изображена огромная, по сравнению с 
Гдругими, фигура всадника на желтой лошади. К сожа- 
лению, она очень плохо сохранилась. Всадник бнл одет 

красннй кафтан из богато орнаментированной ткани, 
расшитой изображениями белнх птиц. К его поясу под- 
вешенн меч, футляр для лука ,и колчан. Верхняя часть 1 
изображения, по пояс, не сохранилась, так как она на- 
ходилась внш е уцелевшей части стенн.

Как уже сказано, стена сохранйлась лишь на внсоту 
около 2 м, а вьгсота фигурн вместе с лошадью бьша не 
меньше четнрех. Это дает нам возможность представить 
себе и внсоту зала, в котором обнаружена роспись. 
Учитивая, Что ниже росписи вдоль всех стен проходила 
глиняная скамья-суфа внсотой около 50 см, а яад  живо* 
писью должна бнла помешаться орнаментальная полоса

16
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/и  заверш аться карнизом , то обьцая вмсота за л а  состав- 
лял а  5,5—6 м.

Чем; объя-сдать, Лто. фигура этогб всадника изображ е- 
на значительво крупнее (больш е чем в д ва  р а за )  осталь- 
ннх  фигур? 3 десь придетея снова обратиться к другим 
памятникам  искусства Востока. П рием  внделения глав- 
ноғо персонаж а и зо б р аж аем о й ; сценьг увеличением его 
разм еров встречается в искусстве часто. Обьтчио так  изо- 
браж ается  царь, окруж ен н ьш ' маленькими фигурками 
простих смертннх. Этот весьма найвньш, с наш ей точки 
зрения, прием долж ен б н л  подчеркивать величие обо- 
жбствленной особи  повелителя. И в данном  случае всад- 
ник в краснбм каф тане и зображ ает или самого царя или 
какого-то принца.

П озади царя виднн  снова относительно м аленькие 
фигурь1 всадников. К сожалению , здесь уж е мало что 
можно разобрать: стена е этом месте сильно разруш ена 
ям ам и, вь1рь1ть1ми в IX — XI веках, когда над развали-. 
нами древнего здания раслолагались дом а гончаров. Од- 
на из .обж игательннх печей гончарной мастерской оҳаза- 
л ась  д аж е  вх ер ед и н е  раскап нваем ого  помеидения.

О бъяснить в целом описанную сцену пока трудно. 
Н аиболее вероятньш  каж ется, что здесь изображ еро 
свадебное путеш ествие. В этом случае на слоне — невес- 
та, а м уж ская ф игура на крупном ж елтом  коне — жених, 

] или сам  царь, или один ий его сьшовей.
Больш ой .интерес представляет так ж е  роспись за- 

( падной стенм помеш ения.
Внизу изображеньг м уж чинн в длинннх  одеж дах, 

идуп^ие в правую  сторону. Н а откритой  части стени 
(раскопки епхе не окончени) их б и ло  семь, но две унич- 
тож енн  одной из ям , ви рн той  в IX — XI веках. Одеж- 
да этих людей богата, украш ена 'затейливнм и  узорами. 
Н а ней и зоб раж ей и  то птици с ж ем чуж ннм и ож ерель- 
ями в клю вах, то ф антастические ж ивотнне в виде 
крнлатой  собаки, то головн диких свицей в круж ках, 
располож енннх в ш ахматном порядке. О деж да подпб- 
ясана золотнм и поясами, к которим  подвеш ённ длин- 
нне мечи и ки ц ж ал н , платки в виде бантов, кошельки.

Г олови людёй повявани  лентами. Н а одном из муж- 
\ чин нечто вроДе короньт. Все это Дополняется большими 
' золотнм и ож ерельям и, серьгами в уш ах и браслетам и 

на обеих руках. Один из персонаж ей держ ит в руке
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жемчужное оЖерелье, другой несет какой-то прямо- 
угольньш предмет — что-то завернутое в узорчатую 
ткань или просто кусок драгоденной ткани. Такие ткани 
подносились в качестве подарков.

Левее и несколько внше.Чг- изображения еше двух 
мужских фигур. Одна, впереди, в белой одежде, дру- 
гая — в красной. Верхние части этих фигур, вьипе пояса, 
не сохранились. Н а  полах белой одеж дн сделана вер- 
тикальньши строчками согдийская надпись, повествую- 
ьцая о 'посольстве чаганианского1 царя к царю Самар- 
к я н л я . Й к я ч ё с т в е  пбсла явился главиьш секретарь^ ча- 
ганианского царя2.

Надпись эта представляет двоякий интерес. Во-пер- 
\ вьгх7 п&мятнйков согдийской письменности дошло до нас 
\  очень немного. Поэтому текст, состояший из шестнадца- 

ти строк, важен и для изучения забмтого ньше согдий- 
ского язьжа,. и как небольшое, но все ж е литературное 
произведение того -далекого времени. Тем более, что 
это первьш памятник письменности обна-
руженньш в центре древнего Согда. Йо-вторих, , эта 
надпись помогает нам понять сцену, которая изображе- 
на на западной стене. Это — посольство с дарами, явив- 
шееся к самаркандскому царю. Собнтие, видимо, счи- 
талось настолько важньш , что оно бьгло отображено з 
росписи зала.

На третьей, восточной стене, очень плохо сохранив- 
/ шейся, — новьш сюжет: синие волнн, а в них — рнбм, 
 ̂ черепаха, ш ш вуш ие утки и маленькие фигурки обна- 

I ж енннх детей.
В других помешениях описнваемого здания такж е 

бнли стеннне росписи, но, по большей части, они сохра- 
нились лишь небольшими кусками, не даюшими воз- 
можности представить себе достаточно ясно картинн в 
целом. Все ж е на одной из стен можно видеть изобра- 
жение двух сидяицих рядом людей ■— мужчину и женши- 
ну с поднятнми до вьтсотн плеч чашами в руках. В 

\  чашах изображен огонь. Здесь, вероятно, мьг встрети-

1 Чаганиач или Саганиан — небольшое владение, нйходивше- 
еся в долиие реки Сурхандарья.

2 Эта и другие согдийские-надписи в живописи били прочи- 
тани В. А. Лившицем.

3 До этого изредка находились только короткие надписи на 
черепках глиняной посуди.
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ЛйсЬ е культовим й , реЛ й^иозньти  изображ ениям и  ка- 
ких-то бож еств, связан н и х  с распространенинм  в то 
время -почитанием оғня.

О ткритая археологами живопись сохраиилась только 
в вйдё бстатабв изо?ражений «га стенах. Но и то, что 
дошло до нас, убедительно говорит, что м н  встретились 
здесь с  талантливим и произведениями високоразвитого 

' йскубГтва'; Т1 д§|тееғо^ зрителя восхишает сочетание
ярких и сочннх красок: сиией, белой, желтой, красннх 
'и коричневнх тбнбв. Это сочетание не создает впечатле- 
ния пестротн. Все тона гармонично увязанн , радуют 
глаз, подобно букету ярких весенних цветов. П ораж а- 
ет и точность рисунка, 'тшательная отделка всех дета- 

прорисовка лица й фигур. Все ука- 
зивает на руку опнпгРго мастера, на многовековне 
традиции искусства.

Великрлепнне памятники раннесредневекового ис- 
кусства Средней Азии открнтн  на протяжении послед- 
ией четверти столетия и в других местах. И з них близки 
по времени и характеру исполнения стенние росписи 
дворца на городиш.е Варахш а в Бухарском оазисе и в 
здании на Б алаликтепа в долине Сурхандарьи. Исклю- 
чительно богатнй матёриал по стенной живописи дали 
раскопки городиода Пенджикент на территории, Таджи- 
кистана. Н овиё блестягцие образци  искусства самар- 
кандских мастеров, превосходяЕцие по тидательности ис- 
полнения и красочности то, что бнло известно раньше, 
займут в истории искусства народов Средней Азии свое 
почетное место.

Все это вместе: и здание, и украш аюш ие его стеннне 
рооциси и согдийские надтшси являю тся свидетелями вн- 
сокой и своеобразной культурн, драгоценньш  памятни- 
ком культурного наследия предков современних узбек- 
ского и таджикского народов.

3

В о  вторр|1й, доловине VII века н, э. над оживленньш и 
богатим С ам аркандбй снова сгушаютс-я тучи. С юга из 
Хорасана идут новне з а в о е в а т е л и а р а б н .  Сначала они 
ограничиваются набегами с  целью грабеж а, а позднее, 
с начала V III века, пнтаю тся установить свою власть, 
присоединив Согд й другие области Средней Азии к 
арабскому халифату — государству, распространившему
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к этому времени свое владичество на многие страни 
Переднего Востока, в том числе и на Иран, завоевание 
'которого ,бмдо завершено в середине V II в.
7 По одиому не вполне ясному сообпдению, первое 
уападение арабских войск на область Согда произошло 
м еж ду 650 и 655 годами. Систематическими ж е набеги 
/арабов на области Средней Азии стали позднее, в 70-х 
/годах. Они приводили к захвату добмчи и пленннх. 
Ҳ рабрне и воинственние жители Средней Азии, постоян- 
но носившие оружие в то неспокойное время, оказивали 
полчиадам арабов жестокое сопротивление, восставали 
против арабов, но победить их, изгнать из своей странн 
не могли. 'Мешала раздробленность Средней Азии. Раз- 
деленная на множество мелких владений, она не в сос- 

\тоянии бнла дать заҳватчикам организованиого отпора, 
\гак как между царьками — владетелями этих мелких 
государств господствовала постоянная враж да и недо- 
верие друг к  другу.

г Сохранились сведения о попнтке создать союз мест- 
/ ннх владетелей-царьков, но вся история арабских заво- 
I еваний в Средней Азии показнвает, что этот союз бнл 
I непрочен и мало содействовал в борьбе с более органи- 

зованньши, хотя и хуже вооруж еш ш ми отрядами ара- 
бов. Недостаточно помогло им и тюркское государство, 
так  називаем нй  тюркский каганат, в подчинении кото- 
рого, скорее номинальном, чем действительиом, находи- 
лись с VI века мелкие среднеазиатские владения. Обра- 
вдались царьки к китайскому императору, но тбт тоже 

\ не оказал им помоши, главньш  образом из-за далекого 
расстояния.

, Более или менее настойчивая попнтка завоевания 
/стран и  бнла предпринята арабами после того, как на- 

местником арабского халифа в Северо-Восточной Персии 
(Хорасане) и М авераннахре1, как назвали арабн  обла- 
сти Средней' Азии, находившиеся к северу от Амударьи, 
бьгл назначен опитннй и энергичньш полководец Кутей- 
_ба ибн М усли. Қутейба бил и незаурядннм политиком. 
Ловко используя разногласия среди князей Средней 

\ Азии, он привлекал на свою сторону одних в борьбе 
против других, затем разбивал их поодиночке. Недаром

1 Это название значит «То, что за  рекой», «Заречье». Под рекой 
подразумевается Амударья • (арабское название — Д ж ей хун )."



один из самаркандских владетелей упрекал Кутейбу в 
том, что тот одерживает победн благодаря «братьям и 
родственникам» своих противников.

Так, во время похода Кутейбн против Самарканда 
в 712 г. ~ему усиленно помогали покореннне до этого 
бухарцн и хорезмийцн, поснлавшие свои отрядн. Здесь, 
как нельзя более наглядно, внступает характерная чер- 
та феодальннх порядков — отсутствие у владетелей и 
правявдих групп сознания обших интерёсов, обвдего бла- 
га странн; каждьш думал и беспокоился только о своем 
маленьком владении, о его расширении, захвате возмож- 
но большего числа «подданннх», чтобн эксплуатировать 
их, получать больше денежннх и натуральннх налогов. 
Для этого они пользовались любьши средствами, не ос- 
танавливаясь перед актами коварства, прямой изменн, 
союза с обшим врагом.

Страдали от таких порядков в первую очередь народ- 
нне массн, подвергавшиеся двойной эксплуатации — со 
сторонн своих владетелей и со сторонн захватчиков- 
арабов, налагавш«х на жителей завоеванннх территорий 
тяжелне подати, разорявших жилиша, уничтожавших 
посевн, грабивших все, что бнло возможно. Завоевав 
Самарканд, Кутейба, по сообшению историка Табари, 
заставил жителей вообше оставить свой город, внсе- 
литься. Самарканд бьш занят войсками захватчиков и 
сделался яа  некоторое время основньш опорннм пунк- 
том арабов в Мавераннахре.

!  ̂ Ихшид1 Самарканда Гурек пьгтался оказать сопро- 
тивление завоевателям, нО Онл уазбит войсками Ку- 
тейбн и принужден заключить мир на тяжелих для себя 
условиях. Кроме огромной денежной подати он должен 
бнл дередать арабам три тисячи рабов, «среди которнх 
не будет ни малнх детей, ни стариков»^. Кроме того, 
арабами бьши разгромленн храмн и святилиша согдий- 
цев, богатства которнх в виде золотой и серебряной ут- 
вари и статуй бнли, как сообшают историки, весьма 
значительнн. Ценилось завоевателями также и согдий- 
ское оружие, которое бнло лучше арабского.

Но, несмотря на феодальнне войнн, жестокую эксплу- 
атацию феодалами сельского и городского населения,

1 Титул самаркандского даря.
2 Сохранился текст логовора Гурека с Кутейбой.



страна бьша ^льтурнои и богатой. Внше уже говори^  ̂
лось о развитии ремесел, изобразительного искусства, 
письменности. Плодородная долина Зарафшана и хоро- 
шо развитая система.искусствениого орошения роздава- 
ли 'прекраоньге условия для развития сельского хозяй- 
ства. Недаром арабьг, которне видели до этого Месопо- 
тамию и Иран, восхишались плодородием и обилием 
Согда, прозвав его «садом победителя правоверннх» — 
халифа. ^

Самарканд представлял собою хорошо укрепленннй 
город. Ои занимал тогда. возможно. не все городише 
Афрасиаб, а его северную часть с несколькими рядами 
внсоких глинобитннх стен и глубокими, рвам и, перед 
ними. Особенно неприступной внглядела мошная цита- 
дель, возвншавшаяся на северном краю города. Кроме 
того, ближайшие окрестности города с находившимися 
здесь селениями, садами и посевами бнли зашишеньк 
еше Ьдной стеной, длина которой достигала приблизи- 
тельно 40 км. В стене, по направлению главннх путей, 
подводивших к городу, б.ь}ла .устросньь.хорошо зашишен- 
нне ворота.

Заняв город. арабн находились под зашитой 
укреплений. Это бьшо особенно важно для них, так как 
восстания порабовдаемого населения вспнхивали одно 
за другим. В том же 712 г., когда Кутейба занял город 
и, оставив в нем свои войска, возвратился в Мерв, жи- 
тели Согда .призвал.и~йз~грнррнмҳ областей т ю р к о в . Во 
власти арабов оставался только Самарканд, а вся стра-~ 
на вншла из повиновения, и Кутейбе пришдось на сле- 
дуювдий год снова завоевнвать ее. Но и на этот раз она 
ие бнла окончательно завоевана. Восстания продолжа- 
лись в последуюшие десятилетия, и не раз бнвало так, 
что только Самарканд да отдельнне хорошо укреплен- 
нне пунктн сохранялись в руках арабов, а в 30-х годах 
VIII в. и Самарканд, хотя не надолго, бьш занят вос- 
ставшим населением и пришедшими ему на помошь 
тюрками.

Для покорения странн арабн пнтались действовать 
не только военной силой. Одним из средств «умиротво- 
рения» населения явилось распространение принесенной 
ими новой религии—ислама, возникшей в первой поло- 
вине VII в. в аравийских городах Мекке и Медине. Где 
силой и угрозами, где обеш.аниями различннх благ, в
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частности, освобождения от налогов (эти обевдания не 
вьгаолнялись), арабн  стремились распррстранить ислам 
среди согдийцев. Они разруш али старне согдийские хра- 
ми, принадлежавшие огнепоклонникам — «магам», пре- 
следовали жрецов этой религии.

Знаменитьш среднеазиатский ученьш Бируни, жив- 
ший в X ч XI вв., сообвдает: «И уничтожил Кутейба лю- 
дей, которме хорошо знали хорезмийскую письменность. 
ведали их предания и обучали сушествовавшим у хорез- 
мийцев наукам, и подверг их, всяким терзаниям». Та же 
борьба с местной культурой, которая, несомненно, бьцга, 
значительно виш е культурн завоевателей, происходила, 
и в Согде.

Большое восстание произошло в Самарканде>в нача- 
ле IX в. На этот раз движйШ е местннх жителей возгла- 
вил один из арабских военачальников — Рафи ибн Лайс. 
Воостание продолжалось около 4 лет, но бнло подав- 
л^но.

Б ольше полутора столетий продолжалась упорная 
■оорьоа аравских завоевателей с нежелавшим покорить- 
ся населёнием Согда. Это отозвалось чрезвнчайно тя - 
жело на состоянии страш.1 , разоряемой почти непрернв- 

ьши военньши действиями. разрушением. , а то и
уничтожением селенииI и городов, как,'наприм ер,'.11янд- 
жикента, жители которого • бь;ли внйужтгенн остазить 
гороД и ТТоселиться на новом месте.

Следн больших разрушении того времени обнаружи- 
ваются и при раскопках на АФр асиабе^Тот- украшенньш 

, степной живоинсью до,м, о котором сгазано внше, оста- 
вался. по-видимому. нёкотОрое. время пустнм. Кто-то.

" может бнть арабьт. смотревшие на изображение людей 
как на нечто запретное, недозволенное исламом, внко- 
лоли им глаза, попортили живопись, перерезав изобра- 
жения людей ножом или другим острьш орудием, наца- 
рапали какое-то подобие арабской надписи. Нашими • 
раскопками пока евде не установлено с достаточной пол- 
нотой, .но есть основание предполагать, что город пере- 
жил какой-то период запустения, если не полного, то на 
значительной территории до того, пока не бнл вновь 
заселен возвратившимися самаркандцами, а может бнть 
и переселенцами нз других разруш енннх городов и се- 
лений.
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Несмотря на длительньга процесс завоевания, ара- 
бам так и не удалось полностью подчинить страну. Отно- 
ситёльное спокойствие и восстановление нормальних 
условий жизни в многострадальном городе оказалось 
возможньш только после установления власти прави- 
т^лей местного нроисхождения. Из них особенно извест- 
на дииастия госудайей из рода Самаиилов. объединив- 
шая под своим правлением территорию Средней Азии, 
а затем значительно расширившая государство за счёт 
Северного и Восточного Ирана и Северного Афганиста- 
на. Саманидн формально считались наэначенньши 

г арабским халифом, призйавалй себя «клиентами прави- 
теля правовершлх», в действительности же бьши от него 

С-.' совершенно независнми.
^  Столиней Саманилов бил сначала Самарканд, но с 
конца IX века, при эмире Исмаиле Самани, местопребн- 

ГЧц ванием правителя сделалась Бухара. Однако, потеряв 
значение столичного города, Самарка'нд оставался круп- 
пейшим экономическим и культурньш центром Маверан- 
нахра.

Во второй половине IX и в первои» половине Х в д  
населеиие Мавераннахра, в том числе Самарканда, пе- \  
рёживает новнй подъ‘ем экономической и культурной \  
жизни. В это время город не только воскрес из руин, 
расширился, украсился новнми зданнями. Он занимал 
теперь весь холм городицца ТГфрасиаб, окруженннй 
мовдньши стенами с четнрьмя воротами. К ю гуотнёго, за 

^  Кешскими воротами, находившимися недалеқо от мечети 
Хазрат-Хнзр, вьшосло топговое ппепместье (рабад) с 
базарами и мастерскими ремесленников. Жизненнме }, / 
центрн города ностепенно перемешались на юг, в раион, 111 
где ннне возвншаются руинн мечети Биби-Хяньтм, до ‘ / 

41 ’ Регистана и квартала Джакардиза включительно". /
Но и старая часть города, на холме. Афрасиаб, про- 

V должала жить и:ггенеив1юй. жизнью. Эта часть била 
^  хорошо орошена несколькими пересекавшими егй кана- 
м лами. начинавшимися около мечети Хазрат-Хнзр ОдшГ 
■ч! из каналов. шел прямо на север яо направлению сушест- 
Я  вуюшей в, наше время аллеи деревьев, пересекал по 
^  МОШ.НОЙ дамбе широкую низину у подножья холма-ци-^.
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Тадёлй и снабжал водой ёёверную часть ТороДа йо 
водопроводам из гончарннх т р ^ ^ к у б у ^ о в .  Д ва 
других магистральннх канала шли"в найравлениях, по 
которнм тедзрь проложень; дороги на Ташкент.

Вдоль каналов проходили основнне, магистраль- 
нне улицн, начинавшиеся у Кешских ворот (у мечети 
Хазрат-Х нзра): западная— к Бухарским воротам (к 
мосту через Сиаб по направлению к аэропорту), сред- 
няя —— к цитадели, восточная — к Китайским воротам, 
находившимся в северо-востОчном углу городшца.

Раскопками обнаруженн остатки еше одного-канала, 
проходившего в сторонў Ш ахй-Зинда. От каналов отво- 
дилась мелкая распределительная сеть. При этом вода 
часто проводилась не по открмтнм а])!>1кам, а водоиро- 
водами, состоявшими ;из прекрасно сделанньи керами- 
чееких трўб.

К голове распределительной сети, находившейся, как 
сказано, у мечети Хазрат-Хнзра, вода подводилась с 
юга, по-видимрму, каналом, протекавшим через квартал 
Джакардиза. Так как местность между Джакардиза и 
стё1Гами“древней части города бнла относительно низ- 
кой, древние ирдигатори возвели замечательное для 
своёҒо времёнй сооружение, и вода проходила по арка- 
де, подобной’ _знаменитй[м водопроводам Рима. Сам ка- 

'Т^ал',' проложенний по аркадам, 6'нл обложён свинцом, 
Апочему и известен под Названием Джуи-арзиз («Свинцо- 
1а»й каная»). М н не знаем, когда возведено это соору- 

жение, доказнваюшее внсокое мастерство древних стро- 
ителей. Вероятнее всего, оно возникло еше задолго до 
арабского нашёствия.

Кроме этого водопровода^ в_горо д е .бнло миого колод- 
це§, онель глубоких, так как ўровень грунтовнх вод 
ЪдеёьА&ходи-тея ’дйлёко от поверхности.

Историки и географн средневековья1 сообшают, что 
улицн С амарканда,/ш ли вн.мовденн камие.м. Это под- 

"твердилось •раскопками' на городиоде. Так, например, в 
1965 г. в центральной части городивда открит значитель- 
ннй учпс-,гок.улипът, замоШ,енннй кусками ломаного слан- 
ца  ̂ дрбнвавшегося из находяодейся непоДалеку вОзбй- 

"шенп остй 1 Ту п а н'ата.

1 X — XII вв. били временем расцвета географической литера- 
турн, благодаря чему до нас дошло несколько описаний Самар- 
канда того времени.
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Ваза:]Р:Ь1 -уГОрОДЛу- ©соб^ййо 4-0% которнй находился за 
Қешскими воротами, кипели разноязнчиой и пестрой 
толпой. 'Ведь Самарканд бнл связан, торговнми путя- 
ми е Ираном'и Индией, с северннми бескрайним'и сте- 
пями, В 'которнх госгюдствовало кочевое скотоводство, 
и даже с далеқим Қитаем. Он являлся одним из важ- 
ннх пунктов на знаменитом в древности караванном 
«шелковом пути», по которому еш,е с первнх веков н. э. 
шел -торговьш обмен Между странами Запада и Даль- 
него Востока1. Здесь можно бнло найти изделия и-Визан- 
тии, и Египта, и кйтайские фарфор и шелк. Но Самар- 
канд славился не только товарами, завезенннми из дру- 
гих стран. Здесь жили искуснне мастера и ремесленни- 
ки, изготовлявшие множество тонких и изяшннх вешей.

ГеограФ X в. Макдиси рассказнвает о различних ви- 
дах ше:и<овмх и полотняннх тканей, о серебряной парче, 
внвозившеися йз Самарканда. По его же сведениям, здесь 
изготовлялись меднне котлн , изяшине кубки, палатки, 
стремена и удила. На западе, в Месопотамии/славилйсь 
недарийскйе хлопчатобумажнне ткани (из селения Ве- 
дар, в окрестностях Самарканда). Изготовление прек- 
раоннх тканей бнло старьш традиционньш искусством 
жителей Маверайнахра. Великолепнне образцн орна- 
ментации их можно видеть на пншной одежде людей 
п описанннх внше стенннх роспйсях. Цодлиннне ткани 
до нас к оожалению, не дошли.

Начиная с VIII в., Самарканд славился егце одним 
пидо.м ремесла изготовленнем бумаги для пи-сьма. Она 
широко распрбстранилась на запад и к концу X в. ви- 
теснила в Месопотамии и Египте употреблявшиеся па-‘ 
пирус и пергамент. Только после этого способ изготов- 
ления бумаги узнали в странах Европн.

Особо следует отметить добнтне раскопками в боль- 
июм количестве изделия самаркандских ғончаров, ко- 
торне бнли подлинннми художниками, добивавшимися 
тонкости и легкрсти черепка, изявдества и продуманно- 
сти узора. Сосудн покрнвались разнообразньш узором 
с розетками, стилизованньши листьями и побегами, ино- 
I да изображениями зверей, птиц и риб, нередко фан-

1 Э тот путь —  о д н а  из важ н ей ш и х м ир овм х т о р го в н х  артерий—- 
П озднее потерял зн ачен и е в результате развития м ореплавация , об?с- 
Ц1-Чиишсго бо л ее  удобньге связи  меэқду В остоком  и З а п а до м .

1
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тастических; Очень частьг в- украшениях изделий араб- 
ские надписи, содержавшие то благопожелания хозяину 
посудн («благословение владельцу»), то нравоучитель- 
нне пословицн и изречения,

1  Изделия самаркандских гончаров, радуювдие глаз 
/  затейливьш, но строгим рисунком, чистотой тонов и про- 

I зрачностью _глазурей, изяшеством и совершенством 
/ формн, ешё с прошлого столетия бнли широко извест- 

нн во всем мире. Драгоценнне образцн ее — достояние 
не только местннх и союзннх музеев, таких, как Госу- 
дар<ственннй , Эрмитаж. „ Они украшают залн  музеев 
П арижа и Лиона, Лондона, Нью-Йорка и дру- 

: гих крупннх центров Запада. Следует подчеркнуть, что 
I эта посуда при раскопках, хотя чаше всего в мелких 
| обломках, встречается повсЮду — и в богатнх домах и 
■ в скромннх постройках — в огромном количестве и раз- 
; нообразии. Это свидетельствует о том, что прекраснне 
I художественнне предметн изготовлялись не только для 
| богачей и влиятельной верхушки, а бнли распространенн 
|  и среди широких маос городского населения.

Любовь древних самаркандцев к красивьш и изяш- 
‘ннм вешам внраж алась и в том, что на городских пло- 

I шадях стояли внрезаннне из дерева «удивительнне изо- 
бражения лошадей, бнков, верблюдов и диких коз; они 
стоят одно против другого, будто осматривают друг 
друга и хотят вступить в бой или состязание». Такими 

| словами Ибн-Хаукаль, один из путешественников того 
|Ъре*ШШГТ*нр‘аЖЯ~сьое'ВСГСХйпйнйе "искусством' и реали- 
ТстичностьТо, с которнми бнли внполненн эти изображе- 
1ния. Они не дошли до нас, но то, что мн знаем об искус- 

| Тстве художников Согда, заставляет верить, что это бнли 
• [действительно вмсокохудожественнне пронзведения.

’ Епрочем, культурннй расцвет того времени проявлял- 
ся не только в области художественного ремесла и ис-. 
қусства. В X и .Х ! вв. н. э. в Средней Азии жили и тво -- 
рили такие всемирно извёстнне поэтн, как Рудаки, 
величайшие ученне своего времени Бируни, Ибн Сина, 
математик Хорезми и многие другие. А Самарканд бнл 
одним из блестявдих центров этой внсокой для средне- 
вековья культурн, опережавшей на столетйя культуру 
Европн того времени.

, | Возвратимся к онисанию города. Территория Афра,- 
| сиаба бьута плотно застроена, улици бнли узкими. Рас- (



копками покойного археолога В. Л . Вяткина, а ч а т е ч • 
работами археологическои экспедиции Академии наук 
УзССР вьтявлено «есколько зданий, даю ш их представ- 
ление о ж и л т ц а х  того времени. Строилйсь они с глйно- 

_битнь1 ми стенами, чапхе иа снрцового киряича. Н ачали в | 
то время распросТранятьСй и каркасньте дома, сделав- 
шиеся в последуюшие столётТяя71'йтаоть”Т ф ''т ш е г о  вре- I 
мепи, основинм типом городской застройки. Кровли де- 
лались преимушсственно балочнне, плоские, а в отно- 
сителъно узких и небольших помеш ениях снрцовнх 
домов применялись и сводчатне перекрнтия иа снрцо- м к ш  
вого кирпИча. В стенах. на большой вьтсоте, под самой ш ж  
кровлей, про51?вались' окна, служивш ие для осиевдения 
и вентиляции. В окнах появлялись стекла (преимувдест- срц? 
венно цветнне) , вставленнне в л  ячейки .алебастровнх^ . . 
решет6'к. " ',п I I ....

В 1 ^ 1 5 ^ 1964 гг. в западной части городивда вскрьгг 
большой масоив, сОстояодий из нескольких .многокомнат- 

~них~жиливд.'1' Стенн комнат бнли некогда украш еньг 
стенной живописью и оезьбой по алебастровой ш тука- 
турке или просто ло глине, покрьттои тонким слоем але- 
б астр а . В  отличие от росписей V II в. с многофигур ннми 
сложньш и композициями-картинами украш ения жилиш  
X и последутоших всков приобретают. как  гфавило,: ор- 
иаментальннй характер, в чем, несомненно, сказалось 
11лияние"ислама, запреш авш его изображ ения ж ивнх су- 
шеств. С тарое традиционное йскусство блестявдих худож- ч - 
пиков доарабского времени бьшо забнто. , Зато  созда- 
ю тся~нзумительнне.по изнсканности и красоте”о р н а м ё .^ '’ ^  
тальнне ‘ 'у з орьг:''' перёплететая побегов ' вёток,“‘ 
сти ли зованн н х‘ листьев и цветов, впИсанййе в 'п р ям о -"  
угольнйкйГ^йногоўгольнйки и звездьп в живописи — изо- ^
бражения цветов с листьями и т. п. Т ак же, как  в кера- |
мическом пройзводствё; м1'стера, укравдаввдие здания. 
показали блестявдую технику и тонкий художественннй 
пкус.

ПольГ помевдения бнли  часто вн стл ан н  тонкими 
кирпичннми плитками — то квадратньш и, то продолго- 
пГгтами, сложеНННМи в~~узор, «апоминаювдий современ- 
11 1 , 1 1 1 паркет, то специальиьтми шестиугольньш и пяита- 
мII. Нередко сверху они обм азнвались слоем белоғо 
млебастра.

Несомненно, украш али город и 'мбнум.ентальньте
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__3дания, возводивш иеся из обож ж енного  кирпича. Н о они 
не дош ли до н аш его времени, так  как-разобрань! д б~о?.- 
нования в последукнцие века. Т олько обломки кирпич- 
иих орн'аментированнь1Х плит^ то с рёльёф ньш  резншм 
узором, то с рстаткам и  надписей свидетельствую т о том , 
что такие здан ия суидествовали.

По таким замечательньш  памятникам архитектурро- 
го тво.рчества, қак знаменитьш мавзолей Саманилов з 
Бухаре и мавзолей одного из членов саманидской динас- 
тии. сохранивтиийс.я в селенвд Тим, к югу от Қаттакур- 
гана, можно судить о вмсоком развитии зодчества в те 
времена. И такой город как Самарканд, крупнейший 
экономическии и культурньш центр долиньг Зараф ш ана, 
конечно же, как и Бухара, имел ‘прёкрасннх мастеров- 
с^роителей.

д а и А "-  К концу периода, к которому относится наш е повест- 
^  пание, п.еремеьцешге Садоз:ркан д а  на юг бьгло особенно 

- ф / !  -СИЛьньтм. П ри этом н ек о то р н е . части города на А фраси- 
( I абе д а ж е  пустеют, а на месте п реж де богатьтхт заб о тл и - 

■ во украш авш и хся домо в7^1з озникаю т и ел п е  квяртяльт 
рем есленников-гончаровт печи''Д:лЙ' “ббж й 17Г~алеоастрово- 
го кам ня и "киртшча, “Кладбиш а и т. п. Но, к ак  и преж де, 

^в стадай  ц й т а ж ш  • о$тав.ался двТфец правителя, а к за- 
у  паду от него— гл авн ая  соборная мечеть.

У нас нет достаточио надеж них данннх, чтобн опре- 
делить чисЛо жителей Самарканда. Но, учитьшая плот- 
нбсть застройкн, наличце больших плошадей и мест, не 

1ки, мн склоннь! считать, что насе-
/ I. { п и и о  пшш1( \ |\  I удоб«нь1х для посТршк 

I I леиие Самарканда X I-рканда XI—XII вв. составляло 100— 150 тьтс. 
жителей, что по тем временам следурт рчитать весьма 
зиачительньш.

Таким, в обших чертах, бнл  город Сам арканд до 
монгольского завоевания—- большой и оживленньш. К 

, ,  этому следует прибавить плодородие и цветушее сос- ,
тояние окрестностей. Когда путёшественник-географ Ибн- 5

^  ; Х аукаль поднялся ^ш^датШ елБ, он увидел «прекраснеи-
шии из в.идов, которий когда-либо бнл доступен взору 
человека и которьш он когда-либо восхишался: свежую 
зелень деревьев, блистаюидие замки, текугцие канали  и 
бесқодендне воаделанньге земли».

Нойое и, бить можёт, самое жестокое потрясение 
испитал С ам арканд в 1220 г,, когда к нему подошли 
полдиада Чингис-хана, захватевш ие уже Бухару и зна-
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чительную часть долинм Зараф ш ана. Правивший в то 
время хорезмш ах М ухаммед, которьш объединил под 
своей властью области Средней Азии, принял, как пока- 
зьшают исследования городских стен Афрасиаба, мерьт 
к укреплеиию города. Стенш бьгли, по крайней мере в 

_значр1тельной части._отремонти4ю ваньт. В самом: городе 
находилось много войск (по одним данньгм — свьгше ста 
тмсяч, по другим — около сорока). Однако господство- 
вавшие в стране феодальньте неурядицьг, враж да шаха 
с непокорньши полководцами-феодалами не дали воз- 
можности организовать действенную оборону. Ч ерез 
несколько дней после того как монголи осадили Са- 
марканд, главари войска решили сдаться. Только в 
более укрепленной северной части города продолж ала 
обороняться кучка храбрецов, но монголм взяли присту- 
пом и эту часть, а последние ее зашитники, около тнся- 
чи человек, укрьгвавшиеся в соборной мечети, бьтли_пе- 
р&битьг. и мечеть сожженя. — 

у 7  Раскопки на месте мечети показали, что она состоя- 
/ла  из большого прямоугольного двора, окруженногр 
"галереей на деревянньгх столбах. Столбьт и балки гале- 
реи бь1ли ук|зашеньт резннми узорами, которне хорошо 

узаметнн на кусках обуглившегося дерева.
\  .Город бьтл подвергнут жестокому грабежу. Тисячи 

искусньтх ремесленников, которнми так  славилсяТ1амар- 
канд, уведеньт и розданьт сьтновьям и родственникам 
Чингис-гхана, у которнх они долж нн бьши работать на 
положении рабов. Н а остальную часть населения нало- 

2, .ж#н одро м ни й, в ьшуц. . " — :
■ 11осле этого страшного разгрома в городе осталось,
как сообгцает побивавш ий в С амарканде китайсқий пу- 
тешественник, не больше четвертой части населения. 
Оставшиеся в ж ивнх поселились там, где находился 
раньше рабад — торговое предместье в северной поло- 
в и н е ' так  називаемого «старого города». Д ревняя же 
его часть, на холме Афрасиаб, опустела навсегда, пре- 
вратившись в груди развалин.^Одной из важньтх причин 
того, что жизгш -на Афрасиабе больгпе не возродилась. 

г несомненно, послужило то, что монголн  разЪушили 
замечательное сооруженйе—«Свинцовий канал» (Д ж уи- 
арзиз), снабж авш ий город водой. Восстановление его 
оказалось не под силу опустошенному и разграбленно- 
му Самарканду. Ж ‘ ~  ^

• ^84  ■.  . ' .
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Жизмь им Афрасиабе замерла, но Самарканд не 
прекратнл сжнто сугдествовапня. Меньше чем через два 
столетпя оп спопа сделался одипм из богатейших и ожив- 
леннеГниих городои Востока, зпамеиитой столицей хотя 
и недолгопремепной, ио огромной империи, созданной 
Тимуром. 11('Гутмло потрясений пережил он и после этого. 
Так, п XVIII  в. в результате внутреиних феодальних 
пеурядиц, разорявших М авераинахр и похода иранско- 
го Надир-шаха он етце раз почти совершенио опустел. 
Йеликолепньге здания медресе и мечетей, возникших на 
протяжении XIV—XVII вв., стояли пустьши. Только 
в городской цитадели ютилась кучка семей, которим, 
видимо, бь1Ло пекуда податься. Ио и после этого разаре- 
ния гор1)Д ]1г)ч;1лО прапляться, и к середине XIX в. засе- 
лился возвраташ ипм пся ж нтелями и пришельцами из 
других областги и раиоиои.
‘ Новьж расцнет (1амаркаида иаступил после Октябрь- 
ской социалистической рсчшлюцип и установления в го- 
роде, как и во вссп Срсдпси А:ши, Советской власти. 
Растет и хорошеет соцналиггичсскнй Самарканд — город 
с 2,5-ть1Сячелетней исторпой, прсиратпишийся в один из 
крупнейших промь1шлеииь1х н культурпььх центров Уз^ 
бекской ССР, город мпогочиолешпих фабрик, заводов 
и внсших учебннх заведеиий.

Тордостью и украшеиием Самарканда , остаются па- 
мятники егр славной истории, создаппью трудом и ис- 
кусством народа: торжествеипьш Регистап, величавая 
мечеть Бйби-Ханьш, сказочиое чудо строптельного ис- 
кўсства — мавзолей Ш ахи-Зинда. К числу иамятников, 
прославивших город,' следует отнести и безжизнешше 
холмь! А фрасиаба,, раскопки которнх год от года рас- 
ширяются и углубляют наши знания ио пстории и куль- 
туре народов Средней Азии.
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