
И 3 B Ъ C T 1 я 

Т y р к е с т a н с к a г о 0 т д ѣ л a 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Русскаго Географическаго Обіцества. 

ТОМЪ X. ВЫПУСКЪ I. 

1 9 1 4 . 

Подь редакціей секретаря Турк. Отд. Имп. Pye. Геог. Общ. A. В. Панкова. 

ТПШКЕНТЪ. 

Тплографія Я. П. Эдельмаиа. 
1914. 



Историко-этнографическая поѣздка въ Наманган-
скій уѣздъ Ферганской области"). 

Развалины Ахсынента . Слѣды язычества среди туземцевъ въ окре-
стностяхъ Чуста. 

ІІо иорученііо Туркестанскаго Отдѣла Импер. Геогр. Обід. въ іюнѣ 

u іюлѣ мѣсяцахъ тскуіцаго года я ііреднринялъ двѣ иоѣздки для исто-

рико-этнографичеокихъ и снелеологичеекнхъ изслѣдованій въ Ташкент-

скомъ и Наманганскомъ уѣздахъ. Отчетъ, который сегодня я имѣю 

чссть иредставиті. собранію. заключаетъ въ себѣ историко-географиче-

скія изслѣдованія древнсй мѣстности Ахсы въ Ферганской обл.. a так-

жо нѣкоторые остатки пережитковъ древней языческой религіи. воторые 

мнѣ удалось отмѣтигь среди тузе.мдевъ въ окреетностяхъ Чуста. 

Въ другомъ ближайшемъ засѣданіи я позволю себѣ познакомить 

васъ, M Г. іі М. Г-ни. съ научной постановкой изслѣдованій пеідеръ 

за границей, съ ихъ значеніемъ п ролыо, которыя ont, играютъ въ ис-

торіи народовъ, a также н съ результатами личныхъ моихъ спелооло-

гичеекихъ изслѣдованій. 

Нпервые я поавакомился съ мѣстностыо Ахсы въ этомъ 1913 г. 

на Пасхѣ. 0 результатахъ своеіо бѣглаго осмотра развалинъ этой 

древней столиды Ферганы я уже имѣлъ честь сообщить членамъ Архе-

олопіческаго Кружка въ оддомъ изъ нослѣднихъ засѣданій, до, какъ 

было мною указано въ этомъ засѣданіи, въ виду краткости времени, ко-

торымъ я располагалъ для осмотра зтихъ развалинъ, я нс имѣлъ воз-

можиости нрсдставить овой докладъ со всѣми даннымд. Вотъ дочему, 

*) Докладъ прочитанъ на засѣданіи Туркест. Отдѣла въ сентябрѣ 1913 года, Сним-

ки съ фотографій, сдѣланныхъ авторомъ, не могли быть напечатаны по недостатку средствъ. 



no время наступивтихъ затѣмъ каникулъ и по порученію Туркестан-

скаго Отдѣла Имп. Геогр. Общества я вторично поѣхалъ въ Ахсы н 

подробно ознакомился съ этими замѣчательными развалинами, одновре-

менно заручивишсь неоомнѣниыми историческими даннымп, касающи-

мися этого города., На мѣстѣ вышеупомянутыхъ развалинъ мнѣ уда-

лосъ найти іі пріобрѣс|н пѣсколько обло.мковъ іі въ настояіцемъ засѣ-

даніи я предполагаю ознашшть присутствуюіцііхъ съ заслуживающими 

внимапія изъ собранныхъ мною свѣдѣній*). 

Командированный въ фсвралѣ мѣсяцѣ 1885 года отъ Император-

ской Археологической Еомиссіи, профессоръ С.-ІІетербургскаго унивср-

ситета 11. Н. Веселовскій нашелъ ѵже вь Ахсы много интересныхъ вт> 

археологическомъ отношсніи предметовъ. 

Въ подтвержденіе того, что развалины Ахсы заслужяваютъ полнаго 

нашего вниманія,я приведу здѣсь отчстъ вышеупомянутаго профессора-

оріснталиста Веселовскаго о результатахъ поѣздки, который напечатанъ 

нъ „Отчетѣ Импер. Археол. Ёомиссіи съ 1882—1888 гоДъ". 

„Обширныя развалины этого города—говорятъ профессоръ Вег.слов-

скій—лежатъ иа правомъ берегу Сыръ-Дарьи; во вре.мя разливовъ бс-

регъ постепенно с.мывается водою. Городъ суіцествовалъ еше въ XV 

столѣтіи. ІІикто не обраіцалъ вниманія па эти развалины до 1884 г., 

когда тамъ случайно былъ найденъ кладъ, состоявіній изъ золотыхъ 

колецъ, браслетовъ и разныхъ другихъ веіцей. Быстро разнеслась мол-

ва о найденныхъ сокровиіцахъ, народъ повалилъ въ Ахеы искать кла-

дьц нриходили изъ мѣстъ, лежаіцихъ огтуда верстъ за сто, и прежде 

чѣмъ русское начальство ѵспѣло принять мѣры къ охраненііо разва-

*) Нѣсколько замѣтокъ объ Ахсыкентѣ появились впервые въ „Туркестанскихъ 

Вѣдомостяхъ" за 1884 г. № 12. 

„ Н а правомъ берегу Дарьи, верстахъ въ двадцати отъ Намангана, недалеко отъ 

нынѣшняго кишлака Ахсы, • принадлежашаго къ Чустскому уѣзду (теперь Наманган-

скому), указываютъ развалины, когда-то бывшаго на томъ мѣстѣ города Ахсы, суще-

ствованіе котораго относится ко времени глубокой древности. Очевидцы, посѣтившіе 

эти мѣста, разсказываютъ, что y самаго берега Дарьи, на возвыиіенности ясно видны 

и теперь остатки кирпичныхъ стѣнъ и другихъ построекъ, занимающихъ большое про-

странство, несомнѣнно свидѣтельствующихъ о существовавшемъ здѣсь нѣкогда боль-

шомъ городѣ" . 



линъ, хшцники изрыли вего мѣстность іі снова заровняли ее, чтобы 

скрыть свои иоиски. Нѣкоторыя ііеіци были отобраны н представлены 

въ Ташкептскій музей, другія разошлись въ народѣ и перешли въ ру-

кн серебряныхъ и золотыхъ дѣлъ мастеровъ*)". 

Раекопки исрвоначалі.но ироизведены г. Веселовскимъ въ той мѣ-

стности, гдѣ бы.гь найденъ кладъ, и гдѣ, повидимо.му, находилась цн-

тадель. Рабочіе были поставлены пь нятн мѣстахъ**). 

Въ иервомъ иа глубинѣ двухъ аршинъ попались отеклянные че-

ренки іі нузырекъ съ обломаннымъ бокомъ. 

Во второмъ—разбитый глиняный свѣтильникъ, обломокъ мѣдной 

монсты іі разбитыя водоироводныя трубы. 

Въ третьемъ—на глубинѣ одного аршина найдены битыя стсклян-

ныя веіци, сломанный свѣтильникъ, глиняный черепокъ съ зеленой 

иоливой іі, на глубинѣ полутора аршина, человѣческій черепъ безъ 

друніхъ костей. Eine глубже встрѣтились бусы и кускн ііерержавѣв-

шаго желѣза. Затѣмъ открьгп» уголъ двѵхъ стѣнъ зданія, сложенныхъ 

изъ інепи рядовъ обожженаго и сырцоваго кирпича черезъ рядъ. На 
1 a арішіна отъ южной стѣны отысканы еіце два желѣзныхъ ножа п 

два человѣческіе черепа, лсжавшіе теменемъ кверху; иолъ былъ выло-

женъ болыними квадратніими кпрпичами въ 7 вершковъ. 

Въ четвертомъ мѣстѣ, на глубинѣ полутора аршина найдевы—сферн-

ческій глиняный сосудъ, болыпая буса, мѣдная чашечка, кусокъ окис-

лившейся .мѣди, и значнтельное количество золы, указываюіцее на нри-

сутетвіе очага. IIa глубинѣ двѵхъ аршинъ показалея сложенный изъ 

жженаго кирііича іюлъ, выкрашенный красной краской и имѣвшій по-

катость на В. Съ задней стороны обнаружена стѣнка, выш. 10 вершк. 

* ) Изъ каталога Ташкентскаго музея видно, что, дъйствительно, нѣсколько изъ 

этихъ предметовъ, какъ то: серебряное кольцо съ краснымъ камнемъ и съ надписью, 

золотой браслетъ дугый и золотой браслетъ проволочный, витой поступили въ музей. 

Но, къ сожалѣнію, по наведеннымъ мною справкамъ оказалось, что вышеупомянутые 

г.редметы, столь цѣнные въ археологическомъ отношеніи, были украдены въ 1908 году. 

** ) Очёнь жзль, что профессоръ Веселовскій не снабдилъ планомъ свой отчетъ, 

легче было бы оріентироваться и опредѣлить, гдѣ именно произведены были раскопкн. 



изъ 10 рядовъ обожженыхъ кирничей на толстой глиняной смазкѣ. 

Ширина сгѣнки въ одинъ кирничъ до 4 вершковъ. Въ этомъ мѣстѣ иодъ 

поломъ найдены сначала корчага и цилиндрическій (1 арш. въ діа.мет-

рѣ) колодезь, a ниже, на глубинѣ Ѵг арш. оть иолу, обнаружились 

глиняныя, втуленныя одна въ другую, трубы въ нанравленіи съ С.-З. 

на Ю.-В. Въ восточной половинѣ также оказался цилиндрическій коло-

дезь**) u возлѣ иего разбитая корчага; нри рас-чисткѣ колодца найдена 

мѣдная монета. ІІодъ каменнымъ иоломъ шла сырцовая стѣна перпен-

дикулярно первой. 

Въ пятомъ мѣстѣ раскопокъ, гдѣ оказалось много водопроводныхъ трубъ, 

найдены мѣдное колечко, 3 мѣдныхъ монеты н стеклянная ручка отъ 

кувшина. На глубинѣ иолутора аршинъ обнаружилась стѣна изъ обож-

женныхъ кирпичей. 

Въ городѣ раскопки нронзводились въ десяти различныхъ пунктахъ: 

Въ одномъ— наВ. отъкрѣіюсти, наглубинѣдвухъаршинъ нащли раз-

битые горшки съ золою, угольямн и костями, гливяную банку, въ ко-

торпй оказались земля и кости, и глиняный горшокъ съ рыльцемъ. За-

тѣмъ обнаружили здѣсь цилипдрическій колодезь. 

Въ другомъ пунктѣ, на С. отъ крѣности, на глубинѣ 3-хъ арш. 

оказалась гончарная иечь съ различнымн присиоеобленіями для обжига-

нія. Въ ней нашли до 20-ти свѣтильниковъ, еіце не бывіиихъ въ уиот-

ребленіи, частыо цѣлыхъ, частыо разбитыхъ. Печь имѣла въ діамстрѣ 

5 арш. 6 вершковъ. 

Въ третьемъ мѣстѣ. на глубинѣ 3/І аршина нашли иять чсловѣче-

скихъ череновъ, лежавпшхъ въ безпорядкѣ- падъ ними была глинявая 

чашка, стоявшая вверхъ дномъ. 

Въ четвертомъ пунктѣ, на глубинѣ 5-тн арш. обнаружилась неіцера, 

направлявпіаяся съ В. на 3.; ііри этомъ найдены: граненное мѣдное 

кольцо, мѣдная монета и глнняная корчага. 

**) Почтенный профессоръ повидимому ошибается называя колодцемъ, клозеты, 

типъ которыхъ столь характереиъ еше и теперь y туземцевъ. 



Въ нятомъ пунктѣ, на 10. отъ крѣпости, на глубинѣ 2Va арш. ста-

ли попадаться мѣдиыя монеты, обломни мѣдныхъ вещей и сфсрическіе 

глиняные сосуды. Тѵтъ жс оказалось много костей, окрасившихся въ 

зеленый цвѣтъ, и недалеко отъ нихъ болыная корчага, нанолненная 

землею. 

Какъ видно нзъ этого отчета, нигдѣ нѣтъ хотя 0ы ириблизитель-

пыхт, указаній относительно очертанія крѣпости или города. Нѣ гь таг.-

же обіцаго нлана мѣстности, и вообіце отчетъ далеко не даетъ яснаго 

иредставленія о то.мъ, что такое былъ Ахсыкентъ. Къ этому слѣдѵ-

етъ прибавпть, что историчсскія свѣдѣнія объ Ахсыкентѣ, a также и 

географическія или совсѣмъ отсутствѵютъ, или очень кратки и по су-

іцсству мало освѣщаютъ ннтереоующій насъ вопросъ*). 

* ) Благодаря любезному содѣйствію г. Вице-Предсѣдателя нашего археологиче-

скаго кружка Н. П. Остроумова. который въ первую мою поѣздку въ Наманганъ ѣздилъ 

со мною, чтобы собрать на мѣстѣ свѣдѣнія о развалинахъ Ахсыкента, a впослѣд-

ствіи перевелъ мнѣ съ сартовскаго болѣе подробныя и болѣе основательныя свѣдѣнія, 

касающіяся этого города Ахсы, мнѣ удается въ переводѣ изложить вамъ нѣкоторыя 

интересныя историческія свѣдѣнія объ немъ, извлеченныя изъ разныхъ мусульманскихъ 

сочиненій. 

1) .Ахсы (состоящій изъ четырехъ буквъ, какъ и арабское слово Махфи) есть 

имя одного города въ Мавараннагрѣ , въ Ферганской области, это самый лучшій изъ дру-

гихъ тородовъ*. (Эти свѣдѣнія извлечены изъ сочинен ія—словаря „Бурхану каты" 55 

стр. ; весьма извѣстнаго y мусульманъ. 

2і Ахсыкатъ былъ одинъ городъ въ Мавараннагрѣ , расположенный на восточ-

номъ берегу Сыръ-Дарьи. 

3) Въ извѣстномъ арабскомъ словарѣ .Камусъ-Ал 'анъ" на стр. 804-й значится: 

. Я к у т ы Хамави упоминаетг, что Ахсыкетъ былъ городъ въ Мавараннагрѣ (Ферг. обла-

сти) и былъ окружчнъ рвомъ, a въ какомъ положеніи онъ находился при жизни авто-

ра, объ этомъ неизвѣстно" . 

Судя по тому, что написано въ „Тарихи Рашидъ" слѣдуетъ заключить, что пер-

воначальное основаніе города Ахсы было положено со стороны монгпльскихъ хановъ 

въ 890 и въ 900 годахъ гиджры; нѣкоторое время гор. Ахсы служилъ столицею. 

Омаръ-шейхъ-Мирза, изъ потомковъ амира Тпмура, и Джанибекъ-Ханъ, изъ потом-

ковъ Шейбани Хана, изъ этого города управляли своими подданными. Въ тѣ года го-

родъ Ахсы былъ необыкновенно благоустроенъ. Въ продолженіе долгаго времени сул ганъ 

Абу-Саидъ. ханъ изъ монгольскихъ хановъ правилъ въ Кашгарѣ . a въ 918 г. гиджры 

(1512 no P. X.) Абдулла ханъ, правя нѣкоторое время въ Ахсы и Андижанѣ , завладѣлъ 

Самаркандомъ, Бухарой п Ферганой, a послѣ зтого султанъ Абу-Саидъ-ханъ пошелъ съ 

большимъ войскомъ въ Кашгаръ и, завоевавъ его, правилъ Кашгаромъ до 939 года 

гиджры (1532-мъ no P. X.). 

5) Ахсы былъ городъ, расположенный на восточномъ берегу Сейхуна въ Мава-

раннагрѣ . Ахсыкатъ былъ окруженъ рвомъ; садовъ и бахчей въ иемъ было много. 



Въ періодъ перваго благоустройства города постройки вд» немъ 

были сдѣланы изъ кирпича, въ два или три этажа; предѣлы города 

простирались до города Касана. Вся дорога на мротяжеиіи сорока версть 

между Хасаномъ и Акеы была занята строеніями и базарами, такъ что 

коза изъ Ахоы могла пройти ио крышамъ до Касана. 

Вотъ историческія свѣдѣнія, заимствованныя изъ сочинсній „Ба-

беръ Намэ", собравныя и изложенныя самимъ Баберомъ*): 

„Ахсы въ кнпгахъ шішѵтъ Ахсыкесъ, иотому что иоэта Асиръ-

Эдина называютъ Асиръ-Этдиноыъ Ахсекенскимъ. Вь Ферганѣ нѣтъ 

другого послѣ Андижана такого большого города. Оиъ находится въ 

девяти агачахъ пути на западъ отъ Андижана. Умаръ-Шейхъ-Мирза 

Изъ этого города происходилъ одинъ очень извѣстный и славный ученый Якутъ-Хамави. 

Въ сочиненіи Якута-Хамави подробно изложено, что было впослѣдствіи въ этомъ 

городѣ. a въ настоящее время на мѣстѣ города Ахсы находятся слѣдующіе кишлаки: 

Джандджалъ, Найманча, Хахиданъ, Худжандъ, Казакъ-аулъ, Кушкиръ-агачъ, Бардинъ-

куль, Чарбакъ, Бурама, Каль-кишлакъ, Туртъ-мазаръ и Кухна-Шахинатъ. Слѣды крѣ-

пости и дворца сохранились до настоящаго времени. 

6) Въ рисалѣ Хазрета Лянгаръ-баба-Азиза такъ разсказывается исторія древняго 

Ахсы: „Первое основаніе Ахсыкента положилъ иранскій царь Нушнрванъ-Адилъ. 

Въ 521 году христіанскаго лѣтосчисленія сынъ Нуширвана-Хурнисъ сдѣлалъ 

Ахсы столичнымъ городомъ и въ немъ правилъ. Послѣ 1333 года христіанскаго лѣто-

счисленія во время сильнаго разлива Сыръ-дарьи, произошло землетрясеніе, и вода 

Дарьи залила степь, прилегающую къ Ахсы и тогда городъ былъ разрушенъ". 

Въ настояшее время при раскопкахъ попадается много удивительныхъ вещей, какъ 

то: остатковъ бань, мадрасъ и каравансараевъ. 

Теперь Ахсы находится въ двухъ мѣстахъ: одно изъ нихъ называется „Старымъ 

Ахсы" , a другое „Новымъ Ахсы" т. е. жители оставшіеся послѣ разрушенія стараго Ах-

сы убѣжали отъ рѣки , въ сторонѣ Касана на возвышеніи степи основали жилиша и 

появилось много кишлаковъ; теперь въ Новомъ Ахсы получилась цѣлая волость, заклю-

чающая въ себѣ 12 кишлаковъ и еще одинъ кишлакъ съ базаромъ называемый Ш а -

гандъ. 

Что касается стараго Ахсы, то старые люди устно передаютъ о ненъ много 

удивительнаго и стрпннаго. 

На основаніи этихъ разсказовъ записано. что древній Ахсы былъ разрушенъ въ 

1030 г. христіанскаго лѣтосчисленія. Послѣ того никто изъ царей и жителей не возста-

новлялъ благоустройства города. Земледѣльцы н горговцы дровами находили тамь раз-

ные предметы и брали ихъ себѣ, напр.: мѣдную утварь, стеклянные сосуды и разные 

камни. Много земли обрушилось въ Дарью. И въ настоящее время очень много кирпи-

чей жители берутъ себѣ на постройки изъ развалинъ древнихъ строеній гор. Ахсы. 

* ) Переводъ этихъ заппсокъ находнтся въ журпалѣ „Ежегодмикъ Ферганской об-

ласти за 1904 годъ т. I I I * , С. И. Полякова". Онѣ напечатаны въ № 48 „Туркестанской 

Туземной Газеты". 



* 

сдѣлалъ ei'O столицей.Рѣка Сейхунъ протекаетъ иодъ крѣпостыо, кото-

рая стоитъ на краю высокаго обрыва. Глубокіе овраги замѣняютъ со-

бою крѣпостные рвы. Умаръ-ІІІсйхъ-Мирза, который сдѣлалъ городъ сто-

лицей, нѣсколько разъ рылъ новые овраги, подальше. 

„Въ Ферганѣ нѣтъ болѣе недостуиной крѣиости, чѣмъ эта. Квар-

талы расноложены немного далѣе одной, „шари" отъ города. Пого-

ворка: „гдѣ доревня, гдѣ деревья", вѣроятно, говорптся про Ахсы. Ды-

ни здѣсь хороши. Есть одіпгь сортъ дынь, называемый „миръ-шимури". 

Едва-ли въ мірѣ найдутся другія такія дыни. Бухарскія дыни славятся, 

но когда я (Баберъ) взялъ Самаркандъ, я ириказалъ доставить дыни 

ахсынскія и бухарскія и разрѣзалъ въ одномъ собраніи; нѣтъ ничего 

подобнаго ахсынскимъ. 

Охота на птицъ очснь хороша*, на ахсынской сторонѣ рѣки Сей-

хуна есть степь, на которой много знѣря; a андижанская сторона пред-

ставляетъ заросли, гдѣ находятся маралы. фазаны и зайцьі' всѣ очень 

жирные. 

Подобно анднжанской водѣ, которая ндстъ изъ Оша, ахсынская 

вода идетъ изъ Каоана. 

Касанъ находится на сѣверъ отъ Ахсы, городъ небольшой, мѣсто 

съ хорошимъ климатомъ, такъ что между жителями Оша и Касана су-

іцествуетъ соревнованіе относнтельно климата н пріятнос-ти ихъ городовъ. 

Ферганскій ханъ Умаръ-Шейхъ-Мирза, сдѣлавшій Ахсыкентъ сво-

сй столицей, родилоя въ Самаркандѣ въ 860 году и былъ четвертымъ 

сыномъ Абу-Саидъ-Мирзы, моложе Султана Ахмадъ-Мирзы. 

Выше было сказано, что крѣпость Ахсы стоитъ на высокомъ об-

рывѣ; зданія находились по краямъ овраговъ. II вотъ въ то время, 

когда Султанъ Ахмадъ-Мирза и султанъ Махмудъ-ханъ привели вой-

ска на Умаръ-ІПейхъ-Мирзу, случилось знаменательное событіе. Въ по-

недѣлышкъ і рамазана 899 году піджры (1493—1494 г. no P. X.) 

Умаръ-Шейхъ-Міціза сорвался внкзъ съ голѵбями съ обрыва и погибъ. 

Въ это время оиъ былъ 39-тн лѣтъ. 

* ) Приблизительно 11 2 версты, 



Потомками поелѣ Умаръ-Шейхъ-Мирзы остались три сына и пять 

дочерей. Іізъ всѣхт» сыновей старшій былъ Загира-Этдннъ-Мухаыадъ-

Бабръ. 

Во время катастрофы съ Умаръ-Шейхъ-Мирзой Баберъ былъ въ 

Андижанѣ, въ Чаръ-багЬ. Во вторникъ 5-го рамазана извѣстіе дости-

гло Андижана*). 

Въ 911 году Баберомъ былъ взятъ городъ Кабулъ, нѣсколько 

позже битва при ІІаннпата (городъ расположенный въ 10 миляхъ отъ 

Делп) отдала Баберу Индію. ІІослѣ взятія Дели онъ провозгласилъ се-

бя индійскпмъ импсраторомъ и иоложилъ основаніе династіи Великихъ 

Моголовъ, имнерія которыхъ просуіцествовала до 1857 года. 

Баберъ умеръ въ окрестностяхъ Агры 2 G декабря 1535 года; ле-

жа послѣднія минуты на смертномъ одрѣ, онъ сказалъ: „ІІе убивайте 

братьевъ своихъ, заботьтось о нихъ съ любовью". По завѣіцанію нрахъ 

Вабера ирявезли въ Кабулъ. 

Гробница знамевитаго императора находится въ одной нзъ луч-

шихъ окрестностей близь Кабула, на возвышеніи, съ котораго откры-

вается очаровательный видъ на городъ, рѣку сады п поселенія. Мѣсто 

указано было самимъ Баберомъ. и здѣсь-же, рядомъ сь нимъ, погре-

бсны всѣ члены его семейства. На мраморной нлитѣ, іюложенной надъ 

прахомъ великаго завоевателя, вырѣзана слѣдуюіцая надпись: „У вратъ 

небесныхъ сиросилъ Ризванъ о днѣ кончины и получилъ въ отвѣтъ: на 

нсбѣ бѵдстъ вѣчное жилище султана Бабера". Вокругъ гробнпцы Ба-

бсра разведенъ цвѣтшікъ, обнесснный мраморной стѣной и орошаемый 

ручьемъ. Здѣсь и вд» праздничные дни и въ дни молитвы собираіотся 

мусульманскіе жители Кабѵла, п эта часть города составляетъ любимѣй-

шее мѣсто ихъ гѵлянья. И.миераторъ Шахъ-Джеганъ выстроилъ въ 1640 

* ) Co дня смерти отца, Баберу пришлось отбивать y алчныхъ родственниковъ от-

цовское наслѣдство. Борьба была продол.-кительная, Баберъ часто одерживалъ полныя 

побѣды, но его благородство не встрѣчая такового-же со стороны враговъ, помѣшало 

ему утвердиться въ Ферганѣ. И вотъ въ 1505 году Баберу пришлось оставить Фергану. 

(См. Ист. Туркестана Н. Г. Павлова). Отступленіе Бабера было очень поспѣшно, уда-

лялся онъ изъ Ферганы матеріально въ большой нуждѣ . 



году, посдѣ торжества своего въ Балхѣ и Бадахтанѣ, нсбольшуш ме-

четь иередъ самою гробиицею Бабера „д.ія того, чтобы бѣдные мусуль-

мане могли тутъ молиться и всиомияать о подвнгахъ великаго импе-

ратора". Императоръ Шахъ-Джеганъ ностроилъ тутъ-же свой лѣтній 

дворець и развелъ вокругъ великолѣпныс сады"). 

Такимъ образомъ скромный Ахшкентскій властелинъ, Захиръ-Эдъ-

динъ-Бабсръ, неиризнанный вождь малснькаго Фсрганскаго вилайста, под-

нялся на такую степень могуіцества, что нослѣ своей смерти оігь оста-

вилъ прочное государство. заключаюіцее въ себѣ Афганистанъ и сѣвер-

ную ировинцію Индіи до Гагры, притока Ганга. 

ІІослѣ ухода изъ Фергаиы султан? Бабера, въ 1.505 г., говоритъ 

иредаиіе, его сыігь Алтунъ-Бишикъ, воспитанный родомъ Мингъ н 

нрисвоившій впослѣдствіи и.мя этого рода себѣ фамиліей, по совер-

шсннолѣтіп, жилъ въ Ахсы, пользовался почетомъ и титуловался Бісмъ, 

(см. Исторію Туркестана Н. Г. Павлова). 

В'і> своемъ трудѣ: „Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія", 

часті» 2-я, стр. 162 проф. В. Бартольдъ ііншетд., что городъ Ахсы-

кентъ простирался, ві.роятно, вдоль берега рѣни или въ окружности на 

три фарсаха. 

Далыие на стр. 301 В. Бартольдъ ііишегь, что въ 417 году гид-

жри (1026 1027) Туганъ-хапъ владѣлъ Ахсыкентомъ, гдѣ чекани-

лпсь монеты съ его имевемъ. 

Съ 420 года (1029) на монетахъ, чеканенныхъ въ Ахсыкентѣ, встрѣ-

чается имя Кадыръ-ханъ. 

Извѣстныіі арабсиій геогра<[»ъ п комииляторъ Абхуль-Феда даетъ 

слѣдуюиіія свѣдѣнія, мною переведениыя съ французскаго: 

Ахсыкатъ по Атвалго находится на 91° 20' долготы 42° 25' ши-

роты; по друго.му автору на 92° долготы и 42° широты, въ иятомъ 

климатѣ (поясѣ), вь Ферганѣ. 

ІІо Ибнъ Хаукалю Ахсыкатъ—городъ, расположенный на берегу 

рѣки Шаша. Почва его однообразна. Приблизнтелыю въ одномъ фарсахѣ 

* ) См. Туркест. Сборннкъ № 287. 



отъ него возвышаются горы. Ахсыкатъ находится къ сѣверу отъ рѣкн 

Шаша. Онъ составлястъ часть Ферганы. 

Въ „Лобабѣ" говорится, что Ахсыкатъ принадлежитъ Фсрганѣ. 

Въ „Канунѣ" говорится, что этотъ городъ —главлый городъ Фср-

ганы. 

ІІо Макдиси Ахсыкетъ былъ въ полтора раза больше извѣстнаго 

налестинскаго города Рамлы; о поелѣднемъ говорится, что его шнрина 

равнялась одной милѣ, длина—нѣсколько больше. Въ окрестностяхъ го-

рода еіцс на 2 фарсаха тянулпсь садкц на другомъ берегу рѣкп нахо-

дились луга и пастбища, за ними—пески, на ііространствѣ одного ис-

рехода. 

Ибнъ-Хаукаль и Макдиси, говоритъ профессоръ В. Бартольдъ, раз-

личаютъ въ городѣ Ахсыкентѣ цмтадель, шахристанъ и рабадъ. 

Цптадель по Ибнъ-Хаукалю находилась вт> Шахрлстанѣ, по Мак-

диси—въ рабадѣ. Въ цитадели помѣщались дворецъ м тюрьяа- собор-

ная мечеть—въ шахристанѣ, рядомъ съ дитаделыо, какъ въ Самар-

кандѣ д Бухарѣ; мѣсто драздничной модитвы—да берегу Сыръ-Дарьи' 

базары—въ шахристанѣ п въ рабадѣ, нри чемъ базары шахрдстана 

отличались большей обширдостыо. 

Шахристанъ имѣлъ пять воропд изъ нихъ мы знаемъ дазваніе 

четырехъ: Мердкушійскія (какъ въ Бухарѣ), Касанскія, ворота собор-

ной мсчетд и ворота залога (рихана). 

Шахристанъ былъ орошаемъ множсствомъ каналовъ, вііадавшихъ 

въ красдвые хаузьц берега лослѣднихъ были выложсны кирпичемъ д 

известыо, Зданія были выстроены изъ глиньц главныя здадія находн-

лись въ шахристадѣ. 

Съ южной стороны Ферганы, Ахсыкентъ былъ соедднепъ нѣсколь-

кими дорогамд. Суідествовалъ прямой путь лзъ Коканда вт> Ахсыкенгц 

черезъ степь д пески (7 фарсаховъ) ио этой дорогѣ дриходили къ „во-

ротамъ Аксыкета", потомъ перелравлялись черезъ рѣку. (Изъ этого 

можно заключить, что часть Ахсикентскаго рабада находилась да южномъ 



берегу Сыра"). Можно было также идти изъ Коканда въ Бабъ (нынѣ 

Папъ) 5 фарсаха п оттуда вт, Ахсыкетъ—4 фарсаха. 

Другая дорога соединяла Ахсыкетъ съ городомъ Ходжентомъ че-

резъ Бабъ или Папъ (4 фарс.), Турмуканъ (3 фарс.) Ходжистанъ 

(5 фарс.) Самгаръ (4 фарс.) Ходжентъ (5 фарс.). 

Третья дорога вела въ городъ Касанъ на берегу рѣкв того-же 

названія, въ 5-ти фарсахахъ къ сѣверу отъ Ахсыкета. 

По Идрисси (см. франц. изданіе переводъ съ арабскаго г. Жобе-

ра) Фергана ссть имя обширной провинціи, которая сверхъ много-

числснныхъ селъ насчитываетъ 7 городовъ, изъ которыхъ главный Ах-

сыкатъ, выстроенный на берегу рѣки ІІІашъ вт. равнинѣ. въ полуто-

рахъ миляхъ отъ горы. Онъ расположенъ къ сѣверу отъ рѣки п зак-

лючаетъ въ себѣ предмѣстье, хорошо населенное. Можно видѣть базары, 

какъ въ предмѣстьѣ, такъ п въ городѣ. но болыпая часть пхъ нахо-

дится въ городѣ, улицы котораго полнваются текущей водою пли укра-

шаются многочисленными водоемами. Подрѵгую сторону рѣкв виднѣется 

множество луговъ и иастбищъ. ІІески начинаются на разстоянііі одпого 

дня отсюда"). 

Въ географическомъ трудѣ Аджаибъ-Уль-Табакатъ, посвяшенномъ 

одному изъ правителей Мауранагра Надыръ Мухаммаду и написанномъ 

Мухаммадомъ Тахуномъ, сыномъ Абдулъ Касы.ча, имѣется слѣдующее 

онисаніе: 

„Въ 1030 году (1620 — 1621) отъ бѣгства пророка (Мухаммада) 

въ вилайстѣ (округѣ) Ахсы произошло народное бѣдствіе: случилось та-

кое землетрясеніе, что выброшенныя воды рѣки Сыръ-Дарыі разлились 

no окраинѣ ирнлегающей къ рѣкѣ степи, и вынесенныя водою рыбы, 

оставшись на сушѣ бились, трспеталіі и дохли. Огромныя дерѳвья выры-

вались съ корнемъ и падали па землю. Зданія отъ сильнасо и частаго 

сотрясенія земли рушились, такъ что много народа осталось иодъ раз-

валинами жилшцъ и погибло; y многихъ поломаны были руки и ногн. 

*) См. Бартольдъ стр. 162. 

* * ) См. Т у р к . Вѣдомости 1902 г. № 102. В. В. 



Скотъ, убѣгая въ страхѣ, направлялся въ стспь н разбѣжалея. „Бла-

городные н чернь этнмъ событіемъ ввёдены былн въ предположеніе, что 

обнаружнлся часъ свѣтопреставленія, и каждый сталъ раскаиваться въ 

грѣхахъ іі взывать къ тронѵ Вс-емогущаго Царя о нрощеніи. Въ тече-

ніе іпсстн мѣсяцевъ продолжалось такого характера землстрясеніе- въ 

первый день количество сотрясеній доходило до семидееяти. 

„ Удивительно то, что са.мое жестокое Землетрясепіе происходило 

внутри крѣпости Ахсы, въ окрестныхъ же селеніяхъ—слабѣе, a въ раз-

стояніи одного фарсанга (8 всрстъ) отъ города ни малѣйшаго отголос-

ка его не было слыіино. Авторъ зтихъ строкъ былъ очевидцемъ опи-

саннаго прОисшествія. 

„Вслѣдъ за тѣмъ тюрками мученически былъ убитъ одинъ ссидъ, 

казій тамошній (нзъ Ахоы), a населеніе разграблено нми". 

* 

Такові.і свѣдѣиія, которыя мнѣ удалось собрать. Какъ видно изъ 

литературнаго матеріяла много вышеизложеннаго, точныхъ указаній от-

носительно возникновепія города Ахсы нѣтъ. 

Показанія хазрета Лянгаръ баба Азиза о томъ, что основаніе Ах-

сыкенту положилъ иранскій царь Нуишрванъ Адиль (въ началѣ ѴІ-сто-

лѣтія нослѣ P. X.) и.чѣетъ несомнѣнно болыпе вѣса, чѣмъ указаиія, 

напечатанныя въ 53-мъ номерѣ Туркестанской туземной газеты сего 

года, въ силу которыхъ городъ Ахсы будто бы основанъ царс.чъ Кар-

ванъ-Бахіпемъ въ 1001 году христіанскаго лѣтосчнсленія, или жс мон-

гольскимъ ханомъ въ 890—900-хъ годахъ гиджры (1485—1494). (См. 

въ „Тарпхи-Рашндъ"). Всѣ эти числа относйтельныя, но очевидно, что 

начало возникновенія Ахсы надо искать въ глубочайшей древноетіц 

возможно даже допустить, что неоднократно оиъ былъ разрушенъ раз-

ными стихійными явленіями, какъ-то: наводненія.чи, землетрясеніями, a 

кромѣ того войнами. Городъ этота, возобновлялся на развалинахъ ста-

[іаго, оставляя каждый разъ слѣды прежняго своего суіцествованія. Такъ 

напр., мною замѣчены культурные слои на глубинѣ 1 2 — 1 5 метровъ. 



Интересно отмѣтиті», что согласно нѣкоторымъ иоторическимъ дан-

нымъ моменгь наивысшаго нроцвѣтаыгя города Ахсы совнадаетъ съ 

вышеупомянутыми эиохами въ XI и въ XV столѣтій. 0 времени же 

его разрушенія мнѣнія тоже расходятся: по нѣкоторымъ даннымъ онъ 

разрушенъ—въ 1030 году no P. X., по друримъ—въ 1333 году и на-

конецъ по третьимъ—въ началѣ XVII столѣтія (1620 г.), но всздѣ 

указываюгь, какъ нричину разрушенія города, па землѳтрясеніе. 

Какъ оы тамъ іш бы.ю, вотъ въ какомъ видѣ я нашелъ эти раз-

валины ііо время моихъ обѣихъ поѣздокъ, в'ь анрѣлѣ и вгі, іюнѣ мѣся-

цахъ сего года. 

Развалины города Ахсыкента, Ахсыката ІШІ иросто Ахсы, бывшаго 

въ разноо время столнцсй Фсрганы, расиоложены на иравомъ бсрсгу 

рѣкп Сыръ-Дарьи, верстахъ въ 20-ти отъ ІІамавгана н въ 5-ти вер-

стахъ отъ желѣзнодорожнаго иолустанка Джанжалъ. Нлощадь, занима-

смая развалинами, непоорсдсівенно прилегаетъ къ нахотнымъ иолямъ 

селеній Кадь-кишлакъ и Шаханда. Городъ Ахсы ио разсказамъ мѣст-

ны\'ь жителей нѣкогда обнммалъ до 15-ти окреотныхъ кпшлаковъ, на-

чиная на западѣ съ нишлака Джанжала до Шаханда на востокѣ п отъ 

Сыръ-Дарьи на югь до кишлака Янба.ча на сѣвсрѣ (см. нланъ). Цен-

тромъ этого огромнаго иространотва являлся кишлакъ Браматутъ, илн 

Бурматутъ; оно и ионынѣ такъ густо населено, что трудно сказать, 

гдѣ кончается одинъ кишлакъ, и гдѣ новый начинается. 'Гѣмъ не ме-

нѣе, съ увѣренностыо можно сказать, что настоящій Ахсы нростнрался 

вдоль берега рѣки верстъ на 6, можетъ быть, начиная отъ южной час-

ти кишлака Джанжала, и кончая въ кишлакѣ Шахандъ. Браматутъ, 

непосредотвенно прилегаюіцій къ Ахсы. могъ быть его предмѣстьемъ. 

Жители этихч. кишлаковъ говорятъ, что ири расиашкѣ иоля, понада-

ются иногда разныа ооломки посуды или кирпичей. Вышеупомянутую 

площадку жигели называютъ Иски-Ахсы т. е. Древній Ахсы. Эго, по 

моему мнѣнію, ne совсѣмъ точно. Имене.мъ Иски-Ахсы, какъ показалъ 

мнѣ нодробный мой послѣдній осмотръ, можно только называть запад-

ную часть этой территоріи, начиная отъ крѣпости и до имѣнія Ахсы-



Шахандскаго волостнаго ѵправптеля Абду Каххара Ишъ Мухаммедова, 

блнзъ Джанджала, т. е. полосу земли, которая примыкаетъ къ низмен-

ности прежняго русла Сыръ - Дарыі, нынѣ занимаемаго рисовыми 

полями. 

Возможно даже, что нодмытый нѣкогда Дарьей берегъ обрушился, 

измѣняя прежнее свое очертаніс, тогда какъ самая рѣка обмелѣвши 

отошла нѣсколько далі.ше. Центромъ этого древняго города, кажется, была 

та нлощадка, на которой выстроенъ Каль-кишлакъ. Это предположеніе 

я основываю на множествѣ обломковъ сосудовъ, кирпичей и нрочихъ 

предметовъ, мною найденпыхъ y нодножія обрывовъ на юго-заиадѣ отъ 

вышеуномянутаго кишлака п даже но дорогѣ въ ноляхъ между этимъ 

кишлакомъ іі Шаханда. Что этотъ городъ очень древній, видно изъ то-

го, что нѣкоторые прсдмсты, какъ-то: обломки сосуда изъ глины грубой 

отдѣлки іі человѣческія кос/ги нанр. болыная берцовая (tibia) были мноіо 

найдены въ нунктѣ a на глубинѣ 1 2 — 1 5 метровъ. Въ верхнихъ сло-

яхъ стѣны обрыва торчали человѣческія кости, a также кости живот-

ныхъ рядомъ съ осколками стекла или кувшина. Забравшись выше въ 

такъ сказать, стѣну обрыва, въ пунктѣ с я замѣтилъ было болыіюе 

углубленіе, нѣчто въ родѣ грога- стѣны грота состояли изъ нѣеколышхъ 

слоевъ песка въ перемѣшку съ мелкой галькой, сводъ лессовой. Сиу-

стившись вновь, обошли выдающійся выстугіъ обрыва, y нодножія кото-

раго попадались мелкіе черепки, и цошли до самой низмснности, сплошь 

покрытой рысовыми нолями. Отсюда видъ на обрывъ иредставлялъ за-

мѣчательныя картины. Въ отвѣсномъ обрывѣ высогою до 15 саженъ, 

образовались глѵбокіс oBjiarn разной ширины^ они прорѣзываютъ лессъ 

въ разныхъ направленіяхъ, образуя цѣлые лабиринты, напоминающіе 

вт> маленькомъ масштабѣ сѣверо-аме[)икановіе каньоны или фіордоб-

разныя вырѣзки. Процессъ размыванія, отчасти и вывѣтриванія лессо-

выхъ уступовъ образуетъ характерные лессовые столбы самой разно-

образной формы. Страшно лодумать, что здѣсь на вершянѣ втого ог-

ромнаго лессоваго столба нѣкогда стояли постройки жителей мертваго 

города Ахсы. 



Всевозможные обломки, попадающіеся y подножья этихъ лессовыхъ 

столбовъ, являютоя нѣмыми свидѣтелями этого давно минувшаго време-

ни. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь, иодъ этиыъ лессомъ погребено нѣсколь-

ко очаговъ культуры, нокоящихся одннъ на другомъ. Нынѣ оші зане-

сены отчасти лессомъ или пескомъ, отчасти разными наслосніями и 

отложеніями нослѣдующнхъ вѣковъ. 

Образованіс вышеуношінутыхъ овраговъ проиоходитъ двумя спо-

собами: иодъ сильнымъ напоромъ водяныхъ нотоковъ лессъ размыва-

ется, углубляя все болыпе и больше канаву, ио которой оші текутъ, 

расширяя берега, пока не доходятъ до равныхъ нлощадей, гдѣ онн осаж-

даютъ захваченныя чаотвцы лесса н разбираются ио рисовы.мъ полямъ. 

Второй способъ образованія овраговъ заключается въ томъ, что вода 

арыковъ, ниспадаюіцая съ лессовыхъ утесовъ, ихъ быстро размываетъ, 

образуя одновременно небольшіе водопады. которые углубляя русло ка-

навъ, подтачиваютъ пхгь края, и съ теченіемъ времени превраіцаютъ 

ііхъ въ овраги. Болышінство этихъ овраговъ лѣтомъ высыхаетъ и на 

днѣ ихъ, но только въ Ахсыкентѣ, можно найти осколкп бнтой иосуды, 

стекла н ирочіе обломки. не исключая монетъ, занесснныхъ, повидимому, 

изъ обмытыхъ проелоекъ землп (см. планъ Искн-Ахсы). 

Наконецъ, случается, что водяныс потоки, ниспадая съ высокихъ •  

лессовыхъ уступовъ образуютъ глубоніе нровалы, (въ пунктахъ f на 

планѣ), кажущіеся безъ выхода. Вода благодаря пористости лесса про-

никаеть всс глубже и глубже, пока не найдетъ болѣе непроницаемыхъ a  

плаотовъ. Тогда пробиваясь черезъ болѣе мягкія породы, она но гори-

зонтальному направленію вьіходитъ наружу, именно y нодножія обрыва. 

(Источники никогда не вытекаютъ изъ средины лессовыхъ толіцъ). Та-

ковъ въ общихъ чертахъ процссгъ образованія тѣхъ многочисленныхъ 

источниковъ, которые вытскаютъ изъ подъ высокихъ обрывовъ Ахсы-.  

кента. 

Иногда въ вертикальномъ обрывѣ выдѣляется совершенно круглый 

столбъ (вт> иунктѣ (I на планѣ) аришна два въ діаметрѣ. Можно было 

бы принять такія колонны за лессовые столбы, если бы не знали, что 



тамъ на верху когда-то былъ городъ, и что эти столбы—ннчто нное 

какъ клозеты. Въ нихъ и бросаютъ иногда мусоръ, вотъ ночему въ 

Ахсы, въ одномъ изъ этихъ клозетовъ мнѣ удалось видѣть осколки 

стекла. Тамъ же y обрыва, среди кучи осыііавшейся земли мною было 

найдено нѣсколько нредметовъ: ос-колкп бнтой носуды, дѣтскія іігрушки 

нзъ глины, бусы іі одна монета съ изображеніемъ царя Бухаръ-Худатъ. 

Вокругъ головы имѣется надпись, на обратной сгоронѣ символъ. Въ 

самомъ концѣ развѣтвленія большого оврага, въ пунктѣ с среди неболь-

шихъ лессовыхъ терассъ мною были замѣчены кости. Пройдя дальпіе 

подъ лессовымъ нортикомъ, и въ самомъ лсссѣ я видѣлъ разбитую 

корчагу, a надъ ней чсловѣческія костік опасаясь, какъ бы этотъ лес-

совый сводъ не обрушился, я не могъ извлечь торчаіція кости, по 

снялъ размѣры корчаги но онечатку оставлснному на землѣ. Они слѣ-

дуюіціе: высота 54 сант., діаметръ 70 сант. толщина отъ 5 — 7 сант. 

Немного далѣс въ самомъ обрывѣ и посрединѣ его. почтіі на рав-

номъ разстояніи отъ верха н отъ низа, т. е. ириблизительно на два 

аршина сверху п па три аршитіа сниЗу, видны были дрѵгія корчаги, но 

оирокинутыя іі каігь бы правильно отсѣченныя сннзу, т. е. безъ дна, 

такъ что получалось спвозное отверстіе; на нихъ, какъ это ни странно, 

оиять таки лежалн человѣческія кости. Снявъ размѣры корчапі, въ ко-

торой ішчего нс было кро.чѣ земли, a также и захвативъ нѣсколько 

ея обломковъ, я двинѵлся далыие. Достать черспа не удалось; ;пя зтого 

пришлось бы произвссти правн.іыіыя раскопки, a на это y мсня средствъ 

не хватило бы. Дальніе, въ отвѣсной стѣнѣ обрыва н на глубинѣ од-

ного метра отъ поверхности земли, видны были втуленныя одна въ дру-

гую трубы в'ь направленіи съ 3. на В. 

ІІоднявшись наверхъ, я очутился на задахі, послѣдішхъ домовъ 

Каль-кишлака^ тутъ были сады фруктовые и обработанныя иоля^ даль-

ше, слѣдуя но оврагу сверху до болыиого обрыва, замѣтны были слѣды 

высокаго вала. Множество обломковъ сырцовыхъ кирничей, которые 

здѣсь попадались, указывали, что тутъ раньше была стѣна- иа склонѣ 

этого вала и дальніе по юго-восточномѵ паправлепію попадалась масса 

разбитой на мелкіе куски посуды. 



Наконецъ показался широкій и глубокій новый оврагъ, на днѣ ко-

тораго протекалъ еіце недавно нотокъ. Этотъ оврагъ, по моему мнѣнію, 

и огдѣляетъ Иски-Ахсы (старый Ахсы) отъ новаго Ахсы, городъ жи-

выхъ отъ города мертвыхъ, или, какъ мнѣ говорилъ одинъ туземецъ, 

„шааръ" (городъ)—огь „гулистана" (кладбище)". Возможно, что это 

мѣото служило кладбиіцемъ новому Ахсы вослѣ исчезновенія стараго 

Ахсы. 

По наружному осмотру развалины Ахсы, именно того города, о 

которомъ такъ часто уиоминается, какъ въ заішскахъ султана Бабера, 

такъ іі ѵ арабскихъ географовъ-историковъ иредставляютъ слѣдуюіцій 

видъ: 

На самомъ берегу Сыръ-Дарыі, высоко надч> рѣкой, нростирается 

огромная нлощадка, сплошь покрытая обломками. Это оголевное мѣ-

ето, въ видѣ прямоугольвика, неиосредствевво прилегаетъ къ пахотвымъ 

полямъ селевій Каль-кишлакъ и Шаханда. Съ трехъ сторонъ илощадка 

эта окружена глубокимъ и широкимъ рвомъ, четвертая сторона обра-

іцена к'і> рѣкѣ, которая .мѣстами подмываетъ ея освову. Еонтуры этого 

ирямоугольника высоко ноднимаются надъ окружающей равниной н сох-

ранили до гихт, поръ ясные слѣды толстыхъ стѣнъ, свабженныхъ баш-

Нямв. Сѣверная часть городскихъ стѣнъ имѣетъ до 1.100 піаговъ про-

тяженія. Стѣвы и рвы восточнаго и западнаго фровтовъ имѣютъ до 

750 шаговъ въ длину. Число болѣе нли мевѣе замѣтныхъ башенъ 

можно онредѣлить до сорока. Сравнительво хорошо сохрашілись слѣды 

10 башевъ восточнаго фровта, расгюложевныхъ шаговъ на 50 другъ 

отъ друга. Часть башенъ сѣверпаго фронта также за.мѣтна, но въ за-

падномъ фровтѣ онѣ мало замѣтвы. Что касается до южнаго фронта, 

упирающагося въ иодмытый рѣкою берегъ, то отъ йего, если онъ и 

Оылъ, ne осталось никакихъ слѣдовъ. 

Изъ подробнаго осмотра разваливъ я вынесъ впечатлѣніе, что 

городъ Ахсыкентъ раздѣлялся на 3 части, отдѣлевныя другъ отъ 

друга глубокимъ рвомъ. 



1-я часть—цитадель, тѵтъ же и дворецъ—это самая выдающаяся 

часть гілощадки. Отсюда открывается чудный видъ на иротивуположный 

берегъ, отстояіцій саженъ на 20 ниже, такъ что Ферганская равнина 

съ Кокандскимъ оазисомъ видна, какъ на ладони. Кругомъ возвыша-

ются горы со снѣговыми вершинами, которыя опоясываютъ Фергану. 

Здѣоь же въ ІІЯТИ мѣстахъ профессоромъ Веселовскимъ были сдѣланы 

пробныя раскопки. Обнаружены были стѣны здапія, сложенныя изъ ше-

сти рядовъ обожженаго и сырцоваго кнрпича, полъ изъ жженаго кир-

пича, выкрашенвый красной краской и пр. (с.м. выше отчетъ г. Весе-

ловскаго). 

2-я часть—городъ нростирался вокругъ псрвой; она являлась 

центральной частыо и въ свою очередь окружена была стѣной п глу-

бокимъ рвомъ. ІІѢтъ сомнѣнія, что в'і» этой части находились луч-

шія строенія (но сдовамъ Бабера, зданія находились ио краямъ овра-

говъ). Тутъ ясе были соборная мечеть, тюрьма, быть можетъ монетный 

дворъ*), сады съ красивыми хаузами (по Ибнъ Хаукалю берсга ихъ 

выложены были кирпичемъ), слѣды арыковъ, проводившихъ воду къ 

эту часть города вилоть до крѣпости, особсшю видны въ сѣверо-вос-

точной части. 

3-я часть. Эга часть города, самая многолюдная, простиралась 

вокругь предыдуіцихъ. Базары, сады, лавкн, мастерскія занимали всю 

эту нлощадку въ которой еіце виднѣются большія водяныя промоины, 

усѣянныя вссвоз.можны.ми обломками. Она онружсна послѣднимъ широкимъ 

оврагомъ. IIa краю оврага замѣтны слѣды широкой стѣны съ вышеуио-

мянуты.мн башнями. 

Бся эта илощадь сплошь усѣяна обломками глиняныхъ сосудовъ, 

кирпича іі т. п. Здѣоь найдены были туземцами мѣдныя монеты, 

которыя я іі представляю здѣсь на засѣданіи; онѣ настолько окисли-

лись, что надпись стерлась, п видны только рѣдкія отдѣльныя буквы 

* ) На нѣкоторыхъ монетахъ найденныхъ въ развалинахъ Ахсыкента значилось, 

что онѣ были отчеканены въ немъ. 



куфичеекаго характера. Одинъ мѣдный фельсъ*), мною найденный, ока-

зался послѣ очистки настолько хорошо сохранившимся, что Александру 

Александровичу Семенову удалось разобрать слѣдующую надпись: 

Посрединѣ мусульманскій символъ: „Нѣтъ Бога, кромѣ Bora Еди-

наго и нѣгь y Него товарища". Бокругъ- этой надииси идетъ сіце 

слѣдуюідая: „во имя Bora чеканевъ этотъ фельсъ іп> Ахсекетѣ*') въ 

годъ 330-й* (942 no P. X.). 

Посрсдинѣ выбито: „Аллахъ Мухаммедъ, посолъ Госнодень". Вок-

ругъ этой надниси пдетъ слѣдующая: „Изъ того, что ирЯБазалъ ему, 

(повидимому, намѣстнику Ахсыкета), Эмиръ Сейдъ ІІасръ, сынъ Ахмеда-

Имамъ-Уллаха"; т. е. этотъ фельсъ чеканенъ при Насрѣ второмъ, сынѣ 

Ахмеда. саманидскомъ государѣ, нравившимъ въ Мавера-ун-Нахрѣ въ 

3 0 1 — 3 3 1 (914—943) годахъ. 

Здѣсь же былъ найленъ ссрсбряный дирхемъ"4), иереданпый мнѣ 

Наманганскимъ уѣзднымъ начальникомъ каиитаномъ Богаевскимъ. На 

немъ, no онредѣлснію Ал. Ал. Семенова, значится слѣдующее: въ среди-

пѣ, въ трехъ строкахъ, выбито: „Нѣтъ Бога, кромѣ Bora единаго и 

нѣтъ y Него сотоварища". Вокругь этого идетъ надішеь: „Бо нмя 

Божіе чеканенъ этотъ дирхемъ въ (городѣ) С (стерто дальнѣйшее) въ 

4S0 году" (1087—10S8 г. no P. X.). 

. . . Посолъ Господень . . . Аллахъ-Мѵкта-ди . . . Абуль-

Музафаръ. Мхд (по Тизенгаузену „Монета Босточнаго Халифата" Спб. 

1873, стр. 357), зто, нізопредѣленное до сего надписаніе, означаетъ имя 

неизвѣстнаго города). Вокругь этой легенды идетъ слѣдующая надпись: 

„Мухаммедъ- посолъ Госнодень, Онъ послалъ Его съ руководительствомъ 

и вѣрою истиннаго, чтобы возвеличить сс надъ всѣми религіями, не-

смотря на сопротивленіе многобожниковъ*. 

* ) Названія мѣдныхъ монетъ, заимствованныя арабами отъ византійцевъ (Ср. 

греческое). 

* * ) А х с е к ъ — о н ъ - ж е Ахсикетъ. 

* * * ) Отъ греческой драхмы—серебряная монета. 



Въ 4S0 г. Гиджры нравилъ аббасидскій хаднфъ Абдуллахъ-ал-

Муктади би-амрилляхъ, сынъ Мухаммеда-ибн-ал-Каима (467—487 

гиджры) (1075—1094). 

Пробныя расконки, сдѣланныя мною на сѣверъ отъ крѣиости, на 

краю второго рва, дали много матеріала-, на глубшіѣ иолутора аршина 

найдсно было нѣсволько десятковъ свѣтилышковъ (чираковъ) разныхъ 

типовъ. Они другъ отъ друга отличались цвѣтомъ іюливки, a также 

іі формою, нѣкоторые быди граненые, нѣкоторые съ арабсшш надпи-

сями съ однимъ рожкомъ для фитиля, ііо воѣ болѣе или менѣе разби-

ты. Здѣсь же поііадались шлаки, куски разноцвѣтной насты стекла н 

обломки сосудовъ съ явными слѣда.мн затвердѣвшей вд, пихъ разно-

цвѣтной иоливы, что ѵказываетъ на близослъ завода или ііечки для 

производотва стекла, a также н гончарной иечи. 

Тутъ же были мною найдены обломкн иосуды іізяіцной отдѣлки съ 

разноцвѣтной иоливой гъ оригіінальны.ми рисункамн и надиися.чір на 

нѣкоторыхъ фрагментахъ замѣтны арабскія буквы. Ііо болыне всего 

иопадались разбитые сосуді.і сферической формы съ конически.чъ дно.мъ 

изъ твердой глины съ орнаментомъ. Къ этой категорін оосудовъ и 

относятся другіе сосуды, сдѣланные пзъ такой-же глины, но сильно 

различавшіеся своей формой. Они нредставляюгь изъ ссбн, какъ можно 

оудить мо тѣмъ обломкамъ, которые y меня имѣются, нѣчто въ родѣ 

рыбы (голова, т. е. горлыіпко отбито). Тутъ же подобраньі еще фраг-

менты богатаго тина сосудовъ изъ тонкой глины съ іі[іевосходнымъ 

орнаментомъ. 

За чертой укрѣпленной части города, иередъ сѣвернымъ рвомъ, 

на сѣверо-заиадномъ углѣ выдѣлястся полузасыпанный кѵріанъ, быть 

можетъ, прежніе нередовые форты- ихъ отдѣляетъ ровъ, на днѣ кото-

раго населеніе дѣлаегь иооѣвы дынь или х.іопка; тутъ были найдены 

бусы, мелкія кости человѣка н отбитый камень, наіюміінаюіцій фалла. 

Ile иридавая особаго значенія этому камшо. являюіцемуся, быть можетъ, 

ш рой природы, я счслъ всс таки нужнымъ въ виду его высокаго ритѵаль-



наго значенія ѵ дрсвнихт» народовъ, въ Егиитѣ п въ Греціи, о немъ 

упомянуть*). 

0 южномъ фронтѣ крѣиости почти не приходится говорить, такъ 

какъ онъ граничитъ съ рѣкой, которая тутъ протекаетъ широкая и 

быстрая, омывая высокій обрывъ. надъ которымъ нѣкогда стоялъ гордый 

Ахсыкентъ. ІІо узкой полосѣ обруіиивіиагося обрыва можно пройти нѣ-

сколько сотъ шаговъ, рискѵя сжеминутпо упасть въ воду. Сажень 20 

высоты надъ головой торчатъ глыбы лесса, готовыя обрушпться; въ 

глубокихъ норахъ вертикальнаго обрыва голубн свили себѣ гнѣзда; въ 

прослойкахъ землн обрыва не замѣчается признаковъ разныхъ оча-

говъ культурьт, какъ было мною сказано выпіе для Иски-Ахсы, 

и слѣдовательно зтотъ городъ менѣе древній, чѣмъ толъко что упомя-

нутый. 

Подножіе обрыва усѣяно обломками посѵды п кирничей. Такіе-

же слѣды разрушенія представляютъ овраги, гірорѣзываюіціе южный 

фронтъ. Доступъ къ нимъ нс безопасенъ, т. к. потоки воды, иробивъ 

себѣ дорогу нпжс дна оврага, образуетъ подземные ходы, потолокъ ко-

торыхъ состоигъ изъ тонкаго слоя лесса, ежеминутно готоваго оиру-

шиться. 

Изъ всего доложеннаго, собраніе можстъ видѣть, какой высокій 

археологическій ннтересъ представляютъ развалины Ахсыкента. Отъ 

іірежнсй бѵрной жизни здѣсь ничего не осталось, кромѣ этихъ унылыхъ 

грѵдъ кирпичей, да обломковъ посуды; подъ оамой крѣноетыо на ка-

менной и.одстилкѣ, среди мелкихъ кусковъ керамики, сиокойно спять два 

тузсмца-лодочника, ириставленвые сіода для перевоза на тотъ берегь 

рѣдкихъ пасажировъ. Не тутъ лп была раныпе перенрава, соединявшая 

Ахсыкентъ, съ Кокавдекой дорогой. По этой дорогѣ подходили къ воро-

тамъ Ахсыкента которые расноложсны на противополжнонъ берегу. Не 

слыяіно болѣе былого шума нагруженныхъ товаромъ каравановъ и люд-

*) Это множество овраговъ или рвовъ находятъ объясненіе въ запискахъ султана 

Бабера, гдѣ онъ говоритъ, что Омаръ-Шейхъ, ахсыкентскій владѣтель „нѣсколько разъ 

рылъ подальше новые овраги. 
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ского гомона, нхъ смѣнили назойлнвые, скрипу чіе звуки чигиря хлопко-

очистительнаго завода, доторый стоитъ недалеко ио ту сторону рѣкн 

иротивъ развалинъ древняго Ахсыкента. 

Слѣды язычества среди туземцевъ въ окрестносгяхъ Чуста, 

Наманганскаго уѣзда. 

Кому приходилось бывать въ Чустѣ н имѣть соприкосновеніе съ 

туземцами, тотъ не могъ не замѣтить, какъ сильно сохранились среди 

нихъ остатки прежнихъ языческихъ вѣрованій. Настоящее мос сообще-

ніс будетъ имѣть нѣкоторую связь оъ таковымъ же, сдѣланнымъ недав-

но въ Туркест. Археологическомъ кружкѣ II. П. Остроѵмовымъ. Объяоненіе 

языческихъ обрядовъ, сохрашівшихся до сихъ поръ среди старой нс-

терішмостн ислама, мы найдемъ путемъ примѣненія такъ называемаго 

метода сравнительной этнографіи. 

Начну съ Кара-Кургана. 

Еара-Курганъ это—небольшой кишлакъ въ Варзнкской волости, 

въ верстахъ, 18 отъ Чуста на С., онъ расноложенъ на Кокъ-Серекѣ, вч> 

живоішсномъ мѣстѣ, y самыхъ горъ. Ядро населенія составляютъ таджп-

ки, но въ немъ встрѣчаются сарты и киачаки. Въ религіозномъ отно-

шенік, онъ нредставляетъ изъ себя снлошную святыню. Выдающаяся 

скала, ручьи, деревья, озера, даже камни—все здѣсь свято. Кара-Кур-

ганъ славится своимъ мазаромъ, въ которомъ похоронснъ мусульман-

скій святой Бабай ІІарадусъ или Кайжанъ Ружная, но ирофессіи са-

пожникъ, потому то онъ и служитъ патрономъ всѣхъ сапожниковъ 

этой мѣстности. Разъ въ годъ, лѣтомъ, сапожники Чуста и окрестныхъ 

кишлаковъ пріѣзжаютъ на ноклонсніе своему патрону н путемъ мо-

литвъ входятъ ст, нимъ въ общеніе. 

Къ этому святомѵ на богомолье ходятъ такжс два раза въ недѣ-

лю туземныя женщины. 



Жизнь этого святого довольно загадочна, такъ что никто изъ жн-

телей хорошо не освѣдомленъ о ней. Одно только извѣстно, что этотъ 

святой дѣлалъ много добра- онъ работалъ не для себя, a для бѣдныхъ 

отдавая все, что онъ самъ зарабатывалъ. Впослѣдствіи онъ начадъ лѣ-

чить болыіыхъ, н къ скалѣ, на которой оігь устроилъ себѣ жилище, съ 

утра до вечера стекались несчастные, одержимые разными болѣзнями, н 

нуждающіеся просить y него помоіци. Попасть въ его жилище дѣло не 

легкое, такъ какъ оно стоитъ на высокой выдающейся скалѣ, доступъ 

къ которой очень затруднителенъ. Послѣ смерти святого, его похоро-

нили y подножья скалы. Мазаръ состоитъ изъ четыреугольной ограды 

изъ глины безъ крыиш, среди которой находится могила святого. Она 

ничѣмъ не отличается отъ обыкновбнкыхъ сартовскихъ могилъ, только 

обиліе лоскутовъ, привѣшенныхъ къ шесту, воскъ и сажа отъ свѣчей 

указываютъ на иризнаніе святости ногребеннаго. На его могилѣ лежитъ 

нѣсколько разноцвѣтныхъ камней, положснныхъ сюда поклонішками свя-

того, совершившнми иредварителыіо на нихъ какой нибудь заговоръ. 

Рядомъ съ могилой ностроенъ домпкъ въ одну комнату, служившую 

какъ бы ирихожей мазара. Здѣсь богомольцы въ зимнее время собира-

ются и укрываются отъ неногоды. Вездѣ на глинобитномъ іюлу замѣт-

иы слѣды костровъ. 

Нѣсколько шаговъ далыпе, среди круга изъ болыиихъ камней, ту-

земцы показываютъ огромный каменный котелъ изъ песчаника, имѣюіцій 

аршинъ въ діамстрѣ н около нолутора аршина высоты. Оиъ былъ нанол-

ненъ камнями или комками глины, иринесснными набожными иосѣтителями, 

въ видѣ „ex-voto":, такъ что когелъ представлялъ изъ ссбя нѣчто въ 

родѣ жертвснника. Поверхъ камней торчитъ нѣсколько тряпокъ и рѣд-

кія лучинки, обмотанныя ватой. ІІо преданію въ этомъ ка.мен-

номъ котлѣ святой Бабай Парадусъ, для котораго не было ничего 

невозможнаго, варилъ себѣ шурпу (оупъ). Послѣ такого чуда понятно, 

иочему туземцы такъ почитаютъ подобные иредметы, служившіе нѣ-

когда святому. 



Тутъ же еще сложенъ изъ болыиихъ камней другой кругъ, свя-

іценный кругъ, посреди котораго стоятъ нѣсколько реликвій святого. IIa 

камнѣ въ видѣ наковальни лежатъ два камня своеобразной формы; 

одннъ изъ нихъ черно-синяго цвѣта, оовершенно гладкій и какъ бы 

полнрованный, наиоминаетъ ділялу, другой—представляетъ изъ себя 

окаменѣвшую ногу, вокругъ которой об.мотана бѣлая трянка. ГІо по-

вѣ|іыо нѣкоторыхъ туземцевъ, это нога святого, похороненнаго въ ма-

зарѣ^ другіе говорятъ, что эти камии служили святому предметамн обн-

хода н ремесла. 

ІІакъ бы тамъ ни было, одинъ тотъ фактъ, что эти камни когда-

то могли служить святому, придаетъ нмъ особое значеніе. Извѣстно, какъ 

въ мусульманскомъ мірѣ н y всѣхъ народовъ вообіце развитъ культъ 

всего того, что имѣло сопішкосновеніс со святыми. ІІо ихъ мнѣніш, въ 

предметахъ нли релнквіяхъ, кроются невидимыя свяіценныя силы, кото-

рыми оіш дродитаны, и благотворное дѣйствіе которыхъ иередается на 

все то, что окружаетъ эти иредметы или ихъ касается. 

Эта благодѣтельная сила, извѣстная y арабовъ нодъ имснемъ 

„барака", прежде всето витаетъ надъ могнлой святого, но она распро-

страняется также н на людей и на предметы, находящіеся ио сосѣд-

ству, вотъ иоче.му здѣсь, въ Кара-курганѣ все—святыня н почему 

стекастся такъ много паломниковъ на могилу святого, къ очагу бла-

готворной силы. 

Чтобы выражеиныя иодателемъ къ святому иросьбы иснолнились, 

нужно носѣтить его могилѵ, дотронуться до того, что оиъ когда-то самъ 

трогалъ, іі только такимъ образомъ частица сго свяіценной силы при-

несетъ нользу ироситслю. Мало того, чтобы войти со святымъ въ об-

іценіс, нѣкоторые проглатываютъ іцепотку землп, или пыли, подобран-

ную на могилѣ, п это магическое дѣйетвіе настолько сильно, что ис.ма-

ло было болыіыхъ, которые послѣ этого чувотвовали облегченіе. 

Экстеріоризаціи силы святого, даже послѣ его смерти, мы най-

демъ объясненіе въ разновидныхъ нриношеніяхъ вѣруюідихъ на тѣ 

мѣста, гдѣ, по нхъ миѣнію, находится благотвориая сила, д ясно, что 
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прежде- всего на могилѣ. Камешіш, тряіши, рога, черепа бараньй или 

лошадиные, принесенные на могдлу—ничто инос, какъ одшгь изъ ви-

довъ матеріализадіи модитвы. IIa каждомъ изъ зтнхъ дредметовъ жер-

твователь мыолснно излагастъ какую-нибудь просьбу, и этотъ родъ, 

„ex-voto", по его мнѣдію, служитъ досредникомъ между тѣломъ. которое 

его коснулось и олаготворной силой святого. Камни или трянки, остав-

ленные въ вышеудомянутомъ котлѣ святого или на его могилѣ продол-

жаютъ оказывать влінніе на тѣло даже послѣ ухода дросителя. 

ІІужно замѣтить, что по мнѣнію туземцевъ благотворная еила свя-

того оказываетъ благодѣтелі иое проявленіе во всевозможныхъ случаяхъ, 

какъ іі[ін болѣзни такъ н на блаіодолучный исходъ преддріятій. 

В'ь числѣ предметовъ, которые мнѣ удалось видѣть, въ только что 

упомянутомъ свяіденномъ кругѣ, слѣдуетъ отмѣтить огарки свѣчъ, тоже 

своого рода „ех-ѵоіо" п міюжество лѵчинокъ, всюду разбросанныхъ. 

Лучинки играютъ большую роль въ ритуальномъ обиходѣ тузем-

девъ Туркестана. Обериутыя вч> ватѵ н обмокнутыя въ маоло, онѣ слу-

жатъ средствомъ для умилостивленія духовъ во время болѣзни, (извѣ-

стно, что болѣзни часто дриписываются явлевію разныхъ духовъ джи-

довъ, албасты, иери и т. п.). Посовѣтовавишсь со знахаремъ—фоль-

беномъ, больной получаетъ нрединсаніе зажсчь или просто оставить на 

могилѣ свягаго иѣсколько такнхъ лучинъ и читать дри этомъ какую-

нибудь молдтву. 

Употребленіе лучпнокъ срсди ІІара-аургадскихъ таджиковъ сильно 

распространено—ихъ называютъ „Нукча", y сартовъ „Учь". Зажига-

ются онѣ въ ночь еъ четверга на нятницу, не только на могилѣ, но и 

на свяіденныхъ мѣстахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, если ребенокъ за-

болѣлъ д постоянно плачетъ, для его усдокоенія нрибѣгаютъ къ лучин-

камъ. Ilx'b туго обматываюгь ватой и обкладываютъ ими люльку ре-

бенка, затѣыъ ихъ ноджигаіотъ •одвовременно. ІІогда дламя, охватившее 

люльку ребенка, догасиетъ, онъ иерестаетъ илакать и на время усдо-

коится. Въ этомъ обрядѣ туземцы усматриваютъ средство для запуги-

ванія злыхъ духовъ. 



Проѣзжая черезъ кишлакъ Браматутъ, съ Ахсы шаханскимъ 

волостнымъ управителемъ, на иерекреоткѣ двухъ дорогъ, я засталъ 

человѣка, державшаго въ рукахъ лучинки, обмотанныя ватой. ІІо объ-

ясненію волостного уиравителя, это былъ человѣкъ больной, исиолняв-

шій приказаніе знахаря-фольбена. Лучинки эти онъ долженъ былъ за-

жечь на семи нерекреоткахъ н такъ, чтобы никто этого нс видѣлъ. 

Но вернемся къ Кара-Кѵрганской святынѣ. Въ нѣсколькихъ ша-

гахъ отъ магическихъ круговъ, виднѣется что-то въ родѣ землянки; 

это—молитвенникъ; шестъ, водруженный y входа, сплошь покрытъ ло-

скугами, a извѣстно, что вывѣшиваніе тряпокъ, клочьевъ волосъ н про-

чихъ предметовъ на шестахъ или на деревьяхъ, вблизи священныхъ 

мѣстъ, имѣетъ ритуальное значеніе. ІІроиехожденіе этого обычая теря-

ется во мракѣ вѣковъ, и сго ишрокое иримѣненіе указываетъ, насколь-

ко тѣсна связь идей между различнымн народами. Этотъ оиычай встрѣ-

чается новсѣмѣстно въ Туркестанѣ, въ Киргизской степи, въ Мон-

голіи, во всѣхъ странахъ сѣверной Африки н Аравіи, y казанскихъ 

татаръ іі y чувашъ. 

Всѣ эти тряпочки, это—приношеніе <назаръ> людей, желаюіцихъ 

избавиться отъ какой-нибудь болѣзни, такъ какъ, но вѣрованію тузе.ч-

цевъ въ тряпку, привѣшенную къ дереву, вселяется и болѣзнь. ГІоэто-

му нельзя брать отсюда ни тряиочки, un вообще какого-нибудь пред-

мета, положеннаго на могилу, такъ какъ въ этомъ случаѣ, какъ мнѣ 

объяснплъ одинъ туземецъ-сартъ, будутъ болѣть руки или пропадетъ 

зрѣніе. Однако такія печальныя послѣдствія могутъ постигнуть только 

правовѣрныхъ мусѵльманъ: такъ нанр. когда я изъявилъ желаніе пріоб-

рѣстирога, гірпвѣшенные на мазарѣ Хатъ-Имава въ Ташкснтѣ, хранитель 

мазара с-огласился на это, но съ условіемъ, что я самъ ихъ отдѣнлю, 

ссылаясь на то, что рука его иослѣ этого дѣйствія можетъ немедленно 

атрофироваться. 

Еіце большій интересъ здѣсь нредставляетъ расщслившаяся скала, 

въ отверстіе которой проходятъ, главнымъ образомъ, женіцины, чтобы 

избавиться ирежде всего отъ безнлодія или какой-нибудь болѣзни. 



Нѣчто подобное существовало, а, быть можетъ, и теперь практп-

куется вт, Самаркандѣ, сь тою только разницею, что тутъ проходятъ 

нодъ камнсмъ, служивішімт, нѣкогда лодставкой для корана. Чтобы из-

бавиться отъ безплодія, сартянки пролѣзаютъ между четырехграннымн 

ножками, на которыхъ ложагь плпты подставки. 

0 такомъ же обрядѣ уиоминалъ 11. П. Остроумовъ на послѣднемъ 

засѣданіи кружка любителей археологіп (около мазара Бабаи-Мардокъ 

вблпзи Заркента). 

У нодііожія горы Кара-Курганской святыші растетъ нѣсколько де-

ревьевъ, нользующихся болынимъ иочитаніемъ среди тѵземцевъ. На 

нихъ навѣшены трянки.и сгарое сѣдло, Особенно иочитается старое, 

иолузасохшее дерево на краю горнаго ручья, вода котораго счптается 

чуть-ли нс цѣлебной. На немъ лежатъ нѣсколько нрнчудлпвыхъ камней 

разной величины, a такжедругая „окаменѣвшая" нога свягого. Въ ство-

лѣ атого гнилого дерева носѣтителялн оставляется „нукчу", лучинки, 

которыя тутъ іі зажигаются, отчего стволъ этого дерева полуобуг-

лился. 

Культъ деревьевъ наетолько сильно сохранился среди туземцевъ, 

что даже старыя, давно засохшія деревья, не трогаются никѣмъ. Рели-

гіозный страхъ удерживаетъ нхъ отъ уничтоженія деревьевъ среди мо-

гилъ. Нримѣроыъ такого рода могутъ служить высохшія уже давно де-

ревья на ІІІайхантаурскомъ кладбищѣ, въ старомъ Ташкентѣ н много-

чнсленныя свяіценныя рощи, изѳбилуюідія въ Турксстанѣ. 

IIо зтому поводу мнѣ вспоминается разсказъ одного офицера 

который, будучи на охотѣ въ окрестностяхъ Ташкента, оста-

новился отдохнуть иодъ болыиимъ деревомъ. Желая развести 

огонь для приготовленія чая, онъ попроснлъ сарта срѣзать сѵхую вѣт-

ку болыиого дерева, но этотъ иослѣдній отказался, говоря, что трогать 

такое дррево—большой грѣхъ, и что это ненремѣнно иринесетъ несчастье. 

Изъ вышеизложеннаго видно, какой безспорный этнографическій нн-

тересъ представляегь Кара-Курганъ, a теиерь я скажу нѣсколько словъ 

о Чустѣ и еі'0 священныхъ мѣстахъ. 



Большой извѣетностыо пользуется здѣсь мазаръ хазрета Мауляна-

Буа (Лутфулла) съ уцѣлѣвшей входной аркой и фасадомъ внуиштсль-

ныхъ размѣровъ. IIa стѣиѣ около дверн, лежатъ нѣсколько оригиналь-

ныхъ камней, a также отъ трехъ до 5 паръ роговъ. Мазаръ окруженъ 

зубчатой стѣной. Ііосрединѣ, подъ легкимъ навѣсомъ высоко подни-

мается могила Хазрета Мауляна, обложенная кирішчами на кмрпичномъ 

же фундаментѣ. Вездѣ привѣшено огромное количество трямочекъ, на 

одной изъ стѣнъ сдѣлано что-то въ родѣ ниши. куда посѣтители-поклон-

ники ставятъ свѣчи. Коиоть н сало отъ свѣчей иокрываютъ дно н 

стѣны ниши. 

lipo Мауляна разсказываютъ что онъ бы.гь мѵдарпсомъ (препода-

вателемъ богословія), но послѣ возникшей между нимъ и стариками го-

рода распри, онъ былъ ими выдворенъ. На ишакѣ онъ выѣхалъ но 

нанравлевію къ Намангану. Верстахъ въ 6-ти отъ Чуста онъ слѣзъ 

со своего шиака и сѣлъ на камнѣ y дороги. Этотъ камень все еіцс 

виднѣется y края дороіи, на томъ мѣстѣ, гдѣ начинается подъемъ къ 

Чусту- онъ весь иокрытъ лоскутами, приношенія.мн прохожихъ. Другой 

варіантъ гласитъ, что онъ остановился выше на горѣ, та.чъ. гдѣ вид-

нѣются 3 дерева среди голой мѣстности. Это мѣсто называется „Туя-

Тайде", т. е. мѣстность сііотыкаюіцагося верблюда. 

Къ мѣсту его остановкн, молодые люди города Чуста нріѣхали за 

нимъ и ііросили его вернуться въ Чустъ. Тронутый ихъ вниманіемъ, 

онъ тогда имъ сказалъ, что желаетъ имъ въ молодости быть веселыми, 

шаловливыми н богатыми, но чтобы въ старости оші обѣднѣли н сдѣ-

лались бы врагами другъ другу. Другое преданіе гласитъ, что чустская 

молодсжь весела и довольна жизныб нотому, что она поиросила Мау-

ляна вернѵться въ Чустъ, между тѣмъ, какъ старики бываютъ 

недовольными н всегда ссорягся между собою за то, что они его иро-

гнали. 

Впрочемъ, жизнь хазрета Мауляна подробно описана въ книгѣ 

нодъ названіемъ: „ Мена-Киба-Лутфулла". 



Недалеко отъ этого мазара нмѣется лругой. очеш. извѣстный ма-

заръ, хотя весьма скромнаго вида. Это такъ наз. Коттуръ-булакъ-мазаръ. 

Одержимые болѣзныо кожи ходятъ оюда лѣчиться. 11а могилѣ стоитъ 

ртаринный жслѣзный свѣтилыіикъ (чирякъ), въ который пріѣзжіе ста-

вятъ свѣчи или лучинки, предназначенныя для зажиганія. Послѣ обыч-

ныхъ ритуальныхъ молитвъ больные обходягь нѣеколько разъ вокругъ 

могилы іі говорятъ, что послѣ эгого вылѣчнваются. 

Болыиой извѣстностыо аользуется еіцс мазаръ Куктунлыкъ-ата. 

Особенно онъ посѣіцается чахоточны&ш и вообіце туземцами, страдаю-

щими отъ простуды, или отъ „кукъ-юталъ". т. с. синяго кашля. 

Огромный карагачъ растетъ y края могилы святого, ІІ его вѣткн 

сплоші» покрыты лоскѵтамн. На одной даже виситъ веревка, снабжен-

иая нетлею. II вотъ, поелѣ того какъ имамъ прочиталъ иричитаніе въ 

пользу больного, этотъ нослѣдній подходмтъ къ веревкѣ, иропускаетъ 

шею іп» петлю и вѣшаетс-я, насколько хватаетъ силъ. Нерѣдко этотъ 

странный обрядъ кончается трагически, особсшю, если причитающій 

имамъ мед.штъ оказать е.му суіцественную номощь. Освободивъ иаціен-

та отъ зломолучной петли, имамъ оиять ирнчитаетъ, затѣмъ исполня-

егь обрядъ дуновенія надъ больнымъ н велитъ отрывать ему отъ свосй 

одежды клочки матеріи, которые онъ долженъ прнвѣшивать къ священ-

по.му дереву. Если это не поможетъ, то больному даюгь глотать ще-

ііоткѵ земли или иыли съ могилы святого. 

По преданію Куктуплыкъ-ата былъ ученикъ какого-то святого 

изъ Ходжента. Въ Чустъ опъ прибылъ въ 900 году гиджры (1495 г. 

no P. X.) послѣ того, какъ онъ нѣкоторое время былъ пмамомъ въ Меккѣ. 

За городомъ въ очень живоііисномъ мѣстѣ находится священное 

озеро, оно окружено дсревьями на которыхъ привѣшены тряикн. Это—  

жертвоприношеніе посѣтнтелей. Оюда стекаются молодыя женщины, 

главнымъ образомъ, для того, чтобы узнать свою судьбу. Для этого 

онѣ долго, прнсталыю глядятъ на песокъ, покрывающій дно озсра, и 

с.мотря по фигурамъ, которыя тамъ образуются отъ постояннаго дви-

женія мелкихъ частицъ, оиѣ дѣлаютъ свои выводы. Поражаетъ коли-



чество кусковъ хлѣба, которые илаваютъ на поверхности воды. По 

объясненію туземцевъ оказывается, что каждый, кто иріѣзжаетъ сюда, 

испытываетъ, насколько велики его грѣхи. Для этого овъ бросаеть 

хлѣбъ въ воду, н еслн она забурлитъ, это зпачитъ, что за нимъ нѣтъ 

ірѣховъ, въ противномъ случаѣ онъ грѣшникъ. 

Еще существуетъ интересньій обрядъ отъ шазиванія: варзик-

скіе таджики обмазываютъ тѣло новорожденнаго глиной внродолженіи 

двухъ-трехъ недѣль. Во веѣхъ этихъ обрядахъ можно усматривать 

отдѣльное эхо ирсжняго шаманства. » 

Этимъ, М . Г . И М . Г - Н І І сегодия я заканчиваю свос сообіцеиіе. 

I. Кастанье. 


