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ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ  ПАМЯТНИКИ  САФПДБУЛАНА  XIIXIV  вв. 

В  1971  г.  нами  проводилось  археолого
архитектурвое  обследование  мавзолея  Шах
Фазлл  и  археологотопографнческое  изучение 
окружающей  его  местности.1  Этот  уникальный 
памятник  средневекового  зодчества  Киргизии 
расположен  на  территории  огромного  клад
бища,  раскинувшегося  на  северовосточной 
окраине  с.  Мазар  {бывш.  СафидБулан  ~)  в Ош
ской  области.  Находясь  у  перекрестка  авто
страд,  соединяющих  различные  районы  Фер
ганы  и  Северной  Киргизии,  мавзолей  Шах
Фазил  вместе  с  окружающим  его  кладбищем 
пользуется  широкой  известностью  у  населения 
и  до  недавнего  времени  являлся  местом  палом
ничества  мусульман  почти  всей  Ферганской 
долины. 

Средневековое  кладбище  занимает  площадь 
около  2  га  и  наряду  с  новым  функционирует 
до  сих  пор.  Намогпльные  камни  с  древних  за
хоронений,  по  сообщениям  старожилов,  уже 
в  конце  XIX  в.  были  перенесены  к  главной 
святыне  — .мавзолею  ЩахФазил  — и  поме
щены  внутри  его  и  снаружи,  рядом  с  надгро
биями местных шейхов. Установлено также,  что 
сохранившиеся  до  настоящего  времени  кай
раки  — лишь  малая  часть  тех,  которые  нахо
дились  там  еще  в  прошлом  столетии:  многие 
камни исчезли или же были сильно  повреждены. 

Еще  в  80х  гг.  прошлого  века  известный 
среднеазиатский  краевед  Н.  А.  Арванитаки, 
занимавший  должность  начальника  Чустского 
уезда  Ферганской  области,  по  надписям  на 

1  Выявление,  фиксация  и  съемка  надписей 
В. Д.  Горячевой; eii же принадлежат вводная и заклю
чительная части настоящей публикации. Расшифровка, 
чтение, перевод надписей, комментарии к ним н общая 
редакция  осуществлены  В.  Н.  Настичем. 

1  В  научной  и  научнопопулярной  литературе 
о  памятнике  ЩахФазил  обычно  приводится искажен
ное  наименование  этого  поселения:  СафндБуленд, 
СофитБуленд,  СафндБплял  (см.:  Щ е р б и н а 
К р а м а р е н к о  H.  H.  По  мусульманским  святы
ням  Средней Азии:  Путевые заметки и впечатления. — 
Справочная  книжка  Самарканд,  обл.,  Ташкент, 1S96, 
вып. 4, отд. 4, с. 5053;  3 а с ы и к к п  Б. Н. Памят
ники  Касапа  и  СофнтБулспда. — CxUHuii  CBÎT,  1929, 
J*  3(9),  с.  188193;  Б е р и ш т а м  А.  Н. Архи
тектурные  памятники  Киргизия.  М.,  1950, с. 86—95). 

кайраках  датировал  с афпд б уланское  клад
бище  XIII—XIV  вв.3  Снятые  им  копии  текстов 
осмотрел  в  свое  время  Н.  И.  Веселовский,  от
метивший  «массу надгробных  камней  с  именами 
шейхов». Древнейшие  из  кайраков  отнесены  им 
к  середине  VI/XII  в.,  наиболее  поздние — 
к  IX/XV  в.* 

Надпись  на  одном  из  намогильных  камней, 
наиболее  примечательном  своим  художествен
ным и каллиграфическим  оформлением  (см. кай
рак  N°  7),  но  слепку,  сделанному  в  1925  г. 
Е. К.  Бетгером, прочел  В. В. Бартольд.  Он ука
зал,  что  надгробие  принадлежит  ученому  из 
ИспидБулана  Мухаммеду  нбн  Давуду.5 

Надпись  на  этом  кайраке  вместе  с  шестью 
другими  эпиграфическими  памятниками  из  Са
фидБулана  была  прочтена  и  опубликована 
M.  M.  Дьяконовым  по  эстам пажам,  снятым 
в  1946  г.  А.  Н.  Бернштамом.*  В  публикации 
дается  подробный  разбор  текстов  эпитафий, 
анализируются  мусульманские  термины  и  тп
тулатура  духовных  лиц,  отмечается  наличие 
в  родословной  погребенных  тюркскях  имен, 
делается  ряд  интересных  и  важных  выводов  по 
истории  края  и  культурной  жизни  его  обита
телей,  в  частности  о  наличии  городской  тор
говоремесленной  среды  суфиев.  Однако,  как 
замечает  сам  автор,  эстампажи  были  утрачены, 
поэтому  остались  неуточнепнымп  особенности 
почерков  надписей  ' и  не  разобраны  отдельные 
слова. 

При  обследовании  текстов  намогильников, 
сопровождавшемся  их  тщательной  прорисовкой 
и  фотографированием,  и  особенно  при  после
дующем  кабинетном  анализе  выяснилось,  что 

s  Рапорт  начальника  Чустского уезда Н. А. Арва
нитаки  военному  губернатору  Ферганской  области от 
б  декабря  1884  г. —  ЦГА  УзССР,  ф.  19,  оп.  1, 
ед. хр. 4642, л. 29. — Авторы приносят  благодарность 
Б.  Д.  Кочневу  за  указание  на  этот фонд. 

' В е с е л о в с к и й  Н.  И.  Дагбнд.   ЗВОРАО, 
1888,  т.  3,  вып.  12,  с.  89. 

1  Из письма  Е.  К.  Бстгсра  по поводу кайраков нз 
Киргизка. —  ЭВ,  1951, вып.  5.  с.  134. 

* Д ь я к о п о в  М.  М.  Несколько  надписей нэ 
кайраках  нз  Киргизии. —  ЭВ,  1948, вын. 2,  с. 9—15 

7  Там  же,  с.  9. 
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в  некоторых  случаях  наше  чтение  эпитафий 
расходится  с  чтением  и  переводом,  предложен
ными  М.  М.  Дьяконовым  (кайракп  №  5,  6); 
несколько  надписей  нуждается  в  отдельных 
поправках  (Л;  1—3)  или  же  требует  значитель
ных  дополнений  (№ 4),  поэтому  мы сочли  целе
сообразным  не  ограничиваться  лишь  изданием 
новых  надписей,  а  дать  полную  публикацию 
всех  эпиграфических  памятников  из  Сафпд
Булапа,  которые  в  настоящее  время  представ
лены  14  целыми  камнями  и  двумя  обломками. 
Нами  принята  новая  систематизация  памятни
ков,  построенная  по  хронологическому  прин
ципу;  номера  кайраков,  опублпковапных 
M.  M.  Дьяконовым,  не  совпадают  с  нашими  и 
даны  в  скобках. 

Кайрак  № 7 на месте, указанном  M. M. Дья
коновым,  нами  не  обнаружен.  Условно  отме
чая  его  под Л° 15, в целях  сохранения  сводного 
принципа  публикации  мы  повторяем  текст  и 
перевод,  предложенные  Дьяконовым.8  То  же 
касается  п  намогильнпка  №  16,  копия  текста 
которого  без  перевода  и  какихлибо  описаний, 
помимо  указания  о  принадлежности  этого  па
мятника  мавзолею  ШахФазил,  обнаружена 
в  полевом  дневнике  Б.  Н.  Засыпкина,  прово
дившего  архео логоархитектурные  работы  на 
мавзолее  в  1947—1951  гг.; '  здесь  помещены 
текст  надписи  и  его  перевод,  сделанный  нами. 

Все  сохранившиеся  кайраки  представляют 
собой  плоские  гальки  темносерого  или  слегка 
голубоватого  цвета  с  коричневым  оттенком 
«пустынного  загара»,  различной  конфигурации 
и  величины;  в  среднем  от 40 до  60 см  в  высоту 
и  20—45  см  в  ширину;  размеры  обломков — 
20—25  см. 

Кайрак  Л;  1  (по  М.  М.  Дьяконову — .V: 2). 
Продолговатый  камень,  расширенный  в  верхней 
части  (рис,  1,  а).  Текст  исполнен  непрофессио
нальной,  но  старательной  рукой  крупным  по
черком  «насх»  с  заметным  влиянием  куфиче
ского  стиля.  Под  буквами  едал»,  «pä»  и  «сад» 
проставлены  точки,  а  над  «сНп»— значок,  на
поминающий  ташднд  (~>).  Буквы  двух  послед
них  строк,  содержащих  дату  надписи,  более 
мелкие.  Грамматические  особенности  (пзафетная 
конструкция  без  артикля),  орфография  и  Диа
критика  отдельных  слов  (^.Ьо.  с  * « )  опреде
ленно  свидетельствуют  о  влиянии"персидской 
языковой  нормы.  Без  обрамления. 

J^l  ^ l  «   (2) 
; ^ 1  у*  crf.1  I3J 

•  Там  же.  с.  II. 
'  ЦГА  УзССР.  ф  240С,  on.  I,  ед.  хр.  80,  л.  J6. 

[1]  Могила 
[2J  хваджи  славнейшего, 
[3J  заботливого,11  славы  купцов, 
[4]  Мухаммада  сына  Хайбаталлаха,0 

[5]  алХуЛг,  да  простит  его  Аллах! 
[6—7J  В  году  пятьсот  семьдесят  шестом 

[11S081  г.). 

Комментарий.  'Возможно  и  другое  значение 
слова  ^jil^o — «непорочный». *М.  M. Дьякоиов читал 
это ими  как  àJl]^x*jb  'Хамдараллйх'.  допуская воз
можность  ошибки  в  его  орфографии.10  Между тем 
здесь  отмечаете«  только  графическое  искажение: 
конечное  а в  слоне  ь^^*  растянуто  на  персидский 
манер к  имеет  необычное  соединение  с предыдущей 
буквой —и  среднем  части  гнизу.  Точнан  простановка 
диакритических  точек  и  этом  слове,  как,  впрочем, 
и во всем  тексте,  вопреки  мнению  Дв.якоиова,  сви
детельствует  о достаточной  грамотности  исполнители 
надписи. 

Кайрак  №  2  (по  M.  M.  Дьяконову — ЛИ) . 
Широкая  галька  подпрямоуголышх  форм  с  су
жением  книзу  (рис.  2,  а).  Надпись  выполнена 
профессиональной  рукой,  почерк — красивый 
каллиграфический  «слегка  цветущий»  куфн 
угловатых  очертаний,  с  диакритическими  точ
ками.  Характерно  употребление  точки  под  бук
вами  «дал»  и  «pas  и  трех  точек  под  «сил».  Без 
обрамления. 

(jïbAJUifi] 
, / U  tlUÜ1  tfl»l  о  ^ "  I2! 
Ј i 5  fUk!l  ^лЫ.  flflj'l  |3| 

V1UJ]  АЛс ^ и ^  j l j j  t\yJ\  ^ ~ o  [4] 
t>?  A*e1  Crf  * J V * *  crf  "•*»**  J * »  *JÜ| >*T=i  (3) 

(jf?l  Crf  >*  Crf  Д*""3"0  Crf  ,^*Ј\  Crf  >y***  |6] 

5Ц«ч  tÂjyill  o$~*}\  crf  *>j>\  erf  ё[°  ['] 

"  ÄJliJl  , y  oJNjjl  y t t l t V  [91 

SiU  wr~»i..  [ii] 
[1]  Аллах  вечен! 
[2]  Помопщик,  [который]  помогал  исламу 

и  почитал 
[3]  людей,  и  кормил  пищей,  и  совершал 

паломничество 
f4]  в  Заиретный  дом,1  и  посещал  могилу 

Мухаммада,  [да  будет]  мир  над  ним! — 
[5]  да  помилует  его  Аллах! '  А  он  — Му

хаммад  сын  Махмуда  сына  Ахмада  сына 
[6]  Махмуда  сына  Аш'аса  сына  Майсура 

сыиа  Хамада  сына  Абу 
[7]  Салиха  сына  Анзака  (?)"  сына  Арслана, 

известного  как  Хаджжадж 
0  "  М  М.  Несколько  на дни



i  СафадВдяанй ХПXIV  < 

Рис.  1.  Kaiipaxu  из  СафидЬулана. 
о  — M  1;  б —  Ш  6;  «  —  Я  7;  г  —  М  14. 
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v j * « Ö g ^ A4] lsiLîl>ijiic3 

^fe 
з&Й 

Рис.  2,  Каоракп  из  Са^идБулава. 

о — M  2;  6 — N  4;  в  — N  S;  г — M  8. 
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[8J  М у ' и н  ас Сабуни ,  да  простит  Аллах 
его  п  предков  е г о '  п  да  у б е р е ж е т 

[9—11]  от  иечестня  сыновей  его!  Д в а д 
цать  третьего  шавваля  года  п я т ь с о т  д е в я н о с т о 
четвертого  (28  августа  1198  г . ) . 

Комментарий.  »Ка'бу  в  Мекке.  6 Благо пожелание, 
относящееся  к  самому  покойному,  в  отличие  от  пре
дыдущего  f^—)\  ^ Ц *   обязательного  прн  упомина
нии  имени  пророка.  "В  этом  имени  точки  над  бук
вами  поставлены  так,  что  его  можно  читать  и  иак 
j)JÎ\  'Атрак'  и  видеть  а  таком  чтении  имя  тюрк
ского  происхождения;  ср.  зафиксированное  у  Мах
муда  Кашгарского  elrtfk  'желтый,  рыжий' .  "  Можно 
предположить  также  чтение  etrüfc  'Этрюк'  (имя  соб
ственное, отмеченное  в  рунической  надписи  из Тувы).  и 

хотя  для  этой  версии  следовало  бы  ожидать  обо
значения  фонемы  ü  в  графике  слова  ^«у>1  'Слово 
iJJl,  пропущенное  при  составлении  текста  и  выонтое 
позднее  над  строкой,  нарушает  грамматику  фразы. 
Правильно  должно  быть  так:  0>1^=^5  i1  àJi\  ^Ài

Необычно  д л и н н а я  к у н ь я ,  в о с х о д я щ а я  по 

крайней  мере  к  середине  X  в. ,  очевидно,  при

звана  подчеркнуть  не  т о л ь к о  тюркское  проис

хождение  покойного ,  но  и  его  знатность  как 

потомственного  мусульманина .  Слово  j ^ *  *  ' п о 

мощник ' ,  которым  начинается  эпитафия ,  явно 

перекликается  с  лакабом  М у ' и н . 

К а й р а к  №  3 .  Н а д п и с ь  на  продолговатой 

гальке  примитивным  насхом  с  элементами  к у ф н , 

без  д и а к р и т и к и .  Д в е  последние  строки  сильно 

повреждены  сколами.  Б е з  обрамления , 

оч у*  Ы  y  ^  j  S t i *  [1) 
(?) ^ р Л — VI ***•]  [2| 
ДJJ.J|_JJ  э  *J  àJÎ\  Jt«  |3] 

* i [ U   * . J i .  J  ^ J  . .  .  r y  .  .  .  [5] 

[ 1 |  Это  могила  Хайдара  сына  'Умара  сына 

[2J  Ахмада  ал  . . .  {?),а 

[3]  да  простит  Аллах  его  и  его  родителей! 

[4J  В  [середи]не  раджаба  года 

[5J  п я т ь с о т  .  .  . 

Комментарий.  'Точное  чтение  слова  (ннсба  или 
лакаб)  невозможно  изза  графических  искажении  и 
отсутствия  диакритики.  В  качестве  лакаба  здесь 
с  большим  сомнением  можно  предположить  персид

По  остаткам  даты  и  палеографическим  дан

ным,  надпись  относится  к  к о н ц у  X I I — п е р в ы м 

годам  X I I I  в. 

К а й р а к  Л":  4 .  Г а л ь к а  неправильной  четырех

угольной  формы  (рис.  2 ,  б").  Надпись  ровным 

скорописным  с у л ь е ом  среднего  качества,  за

11  Древ нет юрке кий  словарь.  Л . ,  1969,  с.  188. 
11  Там  же. 

*/.5  Эпиграфика  Востока,  XXII 

к л юченная  в  ф и г у р н у ю  рамку  с  арочным  навер

шпем  и  полупальметками  на  верхних  у г л а х . 

Б у к в ы  «дал»  и  «ра»  отмечены  одной ,  а  «ейн»  — 

тремя  точками  с н и з у .  Н а д  словом  <JU*>у 

в  строке  4 —  орнаментальная  виньетка .  Начало 

строки  4  повреждено  и  частично  неразборчиво. 

г?  \лл  [1] 

л * ^ =  Cr!^—Llj  f lUiVl  J4J*  ^ â  j J i »  AAii  L J J ^ Î  [3] 

Cfij^i  t ^ 1  Cri 
•UJl  0 A » i 3  C U ^ y  i_jb  g t a a .  (?)  t j j i b l  _,>|  ^  [4] 

j 4 ^  сУ  r ^  <J  *~*±\  « a u "  •>^T^:*\  •>*;  15] 

(!)  ö U ^ 5 0 U J U ^ ( 6 | 

[1]  Это  могила 

[2]  шейха,  имама  славнейшего,  счастливого, 

мученика  за  веру, 

[3]  чести  общины  и  веры,  любимца  ислама 

и  мусульман ,  М у х а м м а д а с ы н а  А б у  Б а к р а с ы н а * 

[4]  'Умара .  .  .  известного  [как]  ( ? ) ö  Х а д ж 

ж а д ж  Б а б  и  Д у с т ,  да  облечет  его  Аллах  ми

лостью  и  благосклонностью! 

[5]  П о г и б  в  д е н ь  п я т н и ц ы ,  в  д е с я т у ю 

часть  (?)"  месяца  д ж у м а д а  алахнр 

[6]  года  шестьсот  восьмого  (11  н о я б р я  — 

2  декабря  1211  г.) . 

Комментарий.  'Слово  ^  выбито  вертикально 
мелким  почерком.  йТекст  испорчен.  "Учитывая  частые 
грамматнческне  погрешности  в  средаеазнатеках  над
писях,  здесь  можно  допустить  чтение  даты  и  как  «де
сятого  [числа)»,  т.  е.  19  ноября,  приходящееся  на  суб
боту  по  мекканскому  календарю.1Э  Аналогичное  рас
хождение  в  счете  дней  отмечено  в  эпитафии  J*  10 
(см.  с.  69). 

О п р е д е л е н н ы й  интерес  в ы з ы в а е т  д а т а  н а д 
п и с и  в  сочетании  с  ф а к т о м  «гибели  за  веру* 
п о к о й н о г о ,  по  всей  в и д и м о с т и ,  с в я з а н н о й  с  и з 
вестными  п о л и т и ч е с к и м и  с о б ы т и я м и ,  п р о и с 
х о д и в ш и м и  в  тот  п е р и о д  в  С р е д н е й  А з и и  и 
Восточном  Т у р к е с т а н е . 1 4 

К а й р а к  Л°  5 .  Т р а п е ц и е в и д н а я  г а л ь к а  с  в ы 
п у к л о й  передней  ч а с т ь ю  (рис .  2 ,  в).  Н а д п и с ь 
п о ч е р к о м  г р у п п ы  «сульс»,  в  п о с л е д н и х  с т р о к а х 
п р и н и м а ю щ и м  в и д  беглого  к у р с и в а  без  т о ч е к . 
П о д  егшом  обычно  п р о с т а в л е н о  по  т р н  т о ч к и . 
К а м е н ь  имеет  н е с к о л ь к о  г л у б о к и х  с к о л о в , 
д в у м я  из  к о т о р ы х  с и л ь н о  п о в р е ж д е н  т е к с т ; 
с у д я  по  р а с п о л о ж е н и ю  п о с л е д н и х  с т р о к  н а д 
п и с и ,  дефект  в  н и ж н е й  ч а с т и  г а л ь к н  с у щ е с т в о 

1 3  Исчислено  по:  Ц ы  б  у  л  ь  с  к  и  а  В.  В .  Со
временные  календари  стран  Ближнего  и  Среднего  Вос
тока:  Синхронист,  табл.  и  пояснения.  М.,  1964,  с.  60. 

" Б а р т о л ь д  В.  В.  Туркестан  н  эпоху  мон
гольского  нашествия.  — Соч. М.,  1963,т.  1,  с. 426—433. 
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вал  еще  до  изготовления  текста,  но  потом  от 
камня  был  отколот  еще  кусок,  унесший  часть 
падппси.  Без  обрамления. 

fUVll  ê—uJl  —* \лл  [Il 
Ј[Ј*№  A * I J |  J^UJ) ^JbJl  JaMl  [2| 

üJ j J l j  ilA\  glje  (_JiLU|  ^JüJi  A^OJ|  **jüü| [3| 
(?)  [y^I 

CrtLLdl  ^ i  i ^ l l  J U a .  crtJ—Л15  ,ЫЯ1  [4] 

w .~ ,^  jjiJ|  >_,,*c  rt—Jl  {_$•*«  A ^ ~ J I  joli  iUiii |5] 

^  >**—= L^—d|  ( I )^JUI  J  u^ïUll  j>  L^jüJi  [6] 

. .  .. e ^ i .  Щ\  Jj to.j  ol^  ЛЛ[1 ̂~А] (?) ^ v j i  [7] 
A » U  ^  ^  .  „O      [8] 

&JU  (>  М**Л  * V  5 • • •  ffl 
J ^ l  (!) >U* <Ј, 3>Јs  Ü  I J  [10] 

(!)  gl«  IJXLO3  ^  J O J  3  J—J  dJo  |!11 

[Il  Это  могила  шейха,  имама 
12]  славнейшего, мудрого, деятельного, пра

ведного,"  истинно  верующего,6 

[3]  законоведа  просвещенного,  богобояз
ненного, непорочного,  светоча  общины  и  веры, 
муфтия  (?) 

[4]  ислама п мусульман, украшения имамов 
в  обоих мирах,  наставника 

[5]  общпны,  утверждающего  сунну,  угод
ного  поведением,  похвального  деянием, 
солнца  ученых,  украшения 

[6]  законоведов,  обладателя  "  достоинств 
л  добродетелей/  называемого  Мае"удом  сыном 
Махмуда 

17]  ал. .  .з.  .  .кп,  да  смягчит  Аллах 
землю  его *  п  назначит  райский  сад  его [по
стоянным]  жилищем,  и.  .  . 

[8]  .  .  .и  да  удалит  от  него  ненавистника 
его  f 

|9]  .  .  .и  да  почтит  его  народ!  Числа 
[10]  восемнадцатого,  месяца  джумада  •  ал

аввал 
[И]  года шестьсот  тридцать девятого  (24  но

ября  1241 г.). 

Комментарий.  'Слово  •л**' ''.  переведенное 
M. M. Дьяконовым и вами в атом if'нескольких других 
каираках  (Л* 6, 7, 12 к IG) как »праведный», имеет в су
фийской  терминологии  Солее  конкретный  смысл — 
«аскет,  подвижник,  отрекшийся  от  мирских  жела
HHHi. l ä  'Или  «убежденного в четкие».  Словом  «муха
ьд;ик»  в ортодоксальном  исламе обозначались привер
женцы  безусловной  веры,  в  отлично  от мутакаллн
мов,  пытавшихся  рационально обосновать  религиозные 
концепции."  'Вместо  ^ ,  необходимого  по  коаст

l s  П е т р у ш  с в с к и и  И.  П.  Ислам  в  Иране 
в  VII—XV  вв.  Л..  196В, с. 313. 

'* Б а р т о л ь д  В.  В.  Ученые  мусульманского 
«ренессанса».  — Соч.  М.,  1966, т.  6,  с.  622623. 

рукинн.  'Точка  иод  иреднгаледиеи  буквой  выбита 
явно но ошибке. Мы Читаем a.iecLjJ'Ul.  *  Синонимично 
русскому «Да будет  ему земля  пухом!». * Выбито без 
точек,  понято  ваий  как  aJLUi.  »Передано  с опу
нв'ннем  конечного  алифа  максура. 

Кайрах Л;  6 (по M.  M.  Дьяконову  — Лг 5). 
Широкая  округлая  галька  {рис.  1, б).  Надпись 
ровным  полукурсивным  сульсом  с  лигатурами 
н  непоследовательной  диакритикой.  Под  бук
вами  «дал»  и  «pä»  обычно  проставлены  точки. 
В  нескольких  случаях  алиф  артикля  помещен 
над  следующим  за ним лЯмом и соединен с ним 
своей  нижней  частью.  Без  обрамления. 

уА^\  j*V!l  уЛ>1 JsVl  (LjJl  уЈ  \ЛЛ  [Il 
CjAAJlj  ÏMA Л * ^ t^Ktl  Ј;U1) Л*Ы( |2| 

Crtl  ,! jMs  JAM  еж*  tUv)| &MJ А»Й! >U*|  [<S| 

ЈJU  __iJl ycùi  iUl  f l t i  i i  J l  fl^ï  ,Ц^Г fl=M| [5[ 

^ei  J»D)l  Jài^l  jlVl  &~^\  c^\  **»Lkii  [6] 

j)Lil\s  àJLiJ\  ^ J O J  ^ J J |  ^ ^ Й М  ,JU^  c^iAJlj [7| 

j^^.1  ^ J л^х.  ^  J.3LJ ^ — I l  1ЛА AJJI  J . « [9| 
* i U * * . « ' o ~ ~ ^  *i.yVl  ,j»Ua.  <>  ^ U i ^ l l 

[1]  Это  могила  шейха  славнейшего,  благо
роднейшего,  превосходнейшего,1  непорочней
шего, 

[2]  праведного,  сведущего,  набожного,  бла
гочестивого,  славы  общпны  и  веры, 

[3]  шейха  ислама  и  мусульман,  муфтия об
щпны,  обнаруживающего  сокровенное,6 

14]  наставника  ималов,  лучшего  из  людей, 
разъясняющего  дозволенное  и  запретное,  сына 
шейха, 

[5]  имама  достойного,  опоры  сунны,  устро
ителя  общины,  защитника  закона,  красноре
чивейшего 

[6]  из  проповедников,  а  он — сын  шейха, 
имама достойнейшего, совершеннейшего,  звезды 
истины 

[7]  и веры," муфтия обеих сторон горизонта,1" 
которыйл  воспринял  знание  н  видение  *  от 
садра  садров  [всех]  миров 

[8J  Бурхан  алмилла  вадднна,  автора  «ал
Мухпта»,*  да  освятит  Аллах  души  их!1 И  скон
чался он 

[DJ  да  прославит  Аллах  этого  называемого 
Наснром  сыном  Мухаммеда  сына  Ахмада  ал
'Усмаии" — в  [месяце]  джумада  адахнр  года 
шестьсот пятидесятого {август—сентябрь 1252 г.). 
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Комментарий.  'Собственно,  еще  раз  "славней
шего».  'Или  »избавляющего  от  печали»;  ер.  араб
ское  благо пожелание  à^i.  *Д)1  L J L Ü  "Да  устранит 
Аллах  скорбь  {печаль)  его! ' .  "Вполне  вероятно,  что 
Наджм  алхакк  ваддин  бил  лакабом  Ахмада  — 
деда  покойного.  'Востока  и  Запада.1 7  'Добавлено 
позднее  над  строкой.  'Здесь  под  терликами  <фн$Ј* 
'аианне;  понимание'  и  iiiaap»  'рассуждение;  видение' 
можно  понимать  методологические  элементы  мусуль
манской  схоластической  догматики,  сочетавшей 
»объективное  знание",  основанное  на  безусловной 
вере,  с  умозрительным  субъективным  восприятием 
(ср.  коммент.  «ôiv  к  каираку  Л  5).  IÏ  суфийской  гно
сеологии  рациональное  и  эмоциональное  восприятия 
реальности  противостоит  трансцендентному  инстин
ному  незнанию»,  являясь  как  бы  его  низшей  сту
пенью.  "  "Имеется  в  виду  Бурхац  аддни  Махмуд 
иди  Ахмад  (ум.  570,1174  г.) .  автор  сочинении  об  ос
новах  хапнфнтского  нрава  «а.чМухйт  алВурханп 
фйлфнкх  анНу'манн».  представитель  могуществен
ного  рода  Бурханндов,  фактических  правителей 
(садров)  Бухары  в  XII—начале  ХШ  в.  "  "Первона
чальио это слово  имело  форму  единственного  числа 
j ^ j j  j j .  оба  алнфа  вставлены  позднее.  "Ннсба  покой
ного  помещепа  иод  строкой.  Сверху,  после  имени 
|Х»А. | .  мелким  почерком  добавлено  еще  раз  <^+* 

К а й р а к  №  7  (по  M .  M.  Д ь я к о н о в у  —  Лг  3 ) . 

В ы т я н у т а я  г а л ь к а ,  с у ж а ю щ а я с я  к н и з у  ( р и с .  1,  в). 

Н а д п и с ь  в е л и к о л е п н ы м  к а л л и г р а ф и ч е с к и м  с у л ь 

с о м ,  п е р е х о д я щ и м  в  п о с л е д н и х  с т р о к а х  в  бег

л у ю  л и г а т у р н у ю  с к о р о п и с ь .  К  и н д и в и д у а л ь н ы м 

особенностям  п о ч е р к а  о т н о с и т с я  п р о с т а н о в к а 

точки  п о д  б у к в о й  «дал»,  п е р е в е р н у т о й  д у ж к и 

( r t )  п о д ' а й н о м  и  о г л а с о в о к  (в  основном  фатха ) . 

Т е к с т  з а к л ю ч е н  в  и з я щ н ы й  п н т и а р о ч н ы й  к а р 

туш  в  две  л и н и и  с  фестончатыми  п е р е п л е т е 

н и я м и  в  в е р х н е й  ч а с т и ,  у в е н ч а н н ы м и  к р е с т о 

образными  з н а ч к а м и . 

л а ^  [À*  [ i l 

LJZ1\  JjbljJ)  J o U J i  (JLA.1!  J^i]  tU$\  ç* i J l  (2] 

ç»».  iu*Ji  ^iîc  (,̂ ^1—11=)  ĉ M îi  e*eii щ 

(ÄX»JU  ^ У А Л ^  Л ! )  >,\>  ^  A+x*  J вЫ.!  _jj |  [5| 

" Д ь я к о н о в  M.  M.  Несколько  надписей. .  . , 
с.  14. 

1Ь  Ср.  цитату  из  Пои  алАрабн  в  кн.:  Ф и л ь ш 
т и н с к и н  И.  М,  Ш н д ф а р  Б .  Я.  Очерк 
арабомусульманскон  культуры  (VII—XII  вв).  М., 
1У71,  с.  151—152. — Видимо,  вернее  говорить  о  проти
вопоставлении  фикха  (прана)  как  практической  науки 
и  теологии  как  теоретической.  Суфийское  толкова
ние  термина  «назр»  здесь  представляется  сомнитель

"  О  бухарских  сидрах  Бvpxанидах  см.:  Б  а  р
т о л ь д  Б.  В.  Б у р х а н .  С о ч .  М,  1964.  т.  2 .  « .2 , 
с.  515518;  Р  г  i  t  s  a  k  О.  Ali  Barhan.    Der 
Islam,  Berlin,  1952.  Bd  3U.  S.  Si—96. 

[II  Это  м о г и л а 

|2]  ш е й х а ,  имама  с л а в н е й ш е г о ,  м у д р о г о , 

преданного  [ А л л а х у ] ,  п р а в е д н о г о ,  б л а г о ч е 

стивого , 

[3]  п о б о р н и к а  в е р ы ,  м у ф т и я ,  о п о р ы  о б щ и н ы 

и  в е р ы ,  с л а в ы  п р о п о в е д н и к о в , 

('il  советника  м у с у л ь м а н ,  гордости  у ч е н ы х , 

с о б р а н и я  с о в е р ш е н с т в ,  к а н о н а  п р а в о в е д е н и я . 

[5]  о б л а д а т е л я ж  д о с т о и н с т в ,  М у х а м м а д а 

сына  Д а ' у д а  а л  И с о и д б у л а н н ,  да  облечет  его 

А л л а х  с в о е й  м и л о с т ь ю ! 

[б]  С к о н ч а л с я  в  [месяце]  д ж у м а д а  а л  а х и р 

из  м е с я ц е в  года  шестьсот  шестьдесят  четвер 

того  ( м а р т — а п р е л ь  1266  г . ) . 

Комментарий.  'Вместо   j ) ,  необходимого  но 
конструкции. 

К а й р а к  Л*;  8 .  О б л о м о к  н е п р а в и л ь н о й  формы, 

в е р х н я я  и  н и ж н я я  ч а с т и  которого  у т р а ч е н ы 

{рис.  2,  г).  С о х р а н и л о с ь  частично  восемь  с т р о к 

н а д п и с и ,  высеченной  ровным  к р а с и в ы м  с у л ь 

сом  с  л и г а т у р а м и ,  во  многом  с х о д н ы м  с  п о ч е р 

к о м  п р е д ы д у щ е й  н а д п и с и  и  с к о р е е  всего  с д е л а н 

ным  той  ж е  р у к о й .  О с т а т к и  о р н а м е н т а л ь н о г о 

о б р а м л е н и я  с  а р о ч н ы м  н а в е р ш н е м . 

(?)  J  l U J l ] .  • •  14 
* Ц |  L J _ 4 ^  J  L U i  J ^ j A i  (?)  J J J Ü U  . . .  [2J 

[j]  u iui  j.j& jjbijJi  ja.vi  tivi (4) 

•  '  • I _ J » J Ï  О 1 * ? 1 !  >»)l*#  A ^ I J I J  [7] 

[1]  .  .  . [деятель]ного  (?}, 

[2]  .  .  . [ совершенно]го  (?),  в с е о б ъ е м л ю щ е г о 
с о б р а н и я  [ с о в е р ш е н с т в ] ,  с о л н ц а  о б щ и н ы 

[31  [и  веры,*  с л а ] в ы  п р о п о в е д н и к о в ,  н а з ы 
ваемого  М у х а м м а д о м  с ы н о м  ш е й х а , . 

[41  имама  с л а в н е й ш е г о ,  п р а в е д н о г о ,  чести 
о б щ и н ы ,  п о д а в и т е л я 

[5]  е р е с и ,  А м и н а  сына  Мухаммада  с ы н а 

Г а р п б  а л  Х а с а  [на  *  сына] 

16]  ' У с м а н а  а л  И с б н д б у л а н н ,  да  облечет  его 
А л л а х  мн[лостью  и  благоволением] 

[7]  п  да  у п о к о и т  его  в  б л а г о у х а н н ы х  р а й 
с к и х  с а д а х !  С к о н ч а л с я  .  .  . 

[8]  и з  м е с я ц е в  года  .  .  .  п я т о г о . 

Комментарий.  •  Возмижно, ллкаб  покойного  Шанс 
алмилла  ваддина.  'Или  c^*~xi\  'алХусейна' . 

Н а  о с н о в а н и и  о ч е в и д н о й  близости  п о ч е р к а 

н  общего  с т и л я  и с п о л н е н и я  н а д п и с е й  к а й р а к о в 

Л«  7  и  8  мы  считаем  в п о л н е  в о з м о ж н ы м  д а т п р о 

5* 
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вать  последний  примерно  тем же  временем. 
По  сохранившемуся  началу  даты  здесь  можно 
предположить  665/126667  г., в крайнем  случае 
плюсминус  10  лет. 

Кайрак  № 9 (по М. М. Дьяконову — А* 4). 
Надпись  оригинальным  скорописным  почерком 
группы  «судье»  с  многочисленными  лигатурами 
и  непоследовательной  диакритикой  (рис.  3,  а). 
Характерны  соединения  алифа  артикля  с  ламом 

[1]  Это усыпальница* 
[2]  шейха,  имама  славнейшего,  друга  до

стойных,  примера  |для] знающих,6  господина 
сейпдов, 

[31  средоточия славы и благополучия,  Джа
лал  аддина,  передатчика  хадисов. А он — сын 
шейха,  имама  достойного, 

|4]  мудрого, подвижника,* идущего  |по  пути 
единения  с  богом],г  гордости  паломников 

' ^ O . U J 

UÄ 

Pnc. 3. Kaiipawi  лз СафндБулава. 

вершинами,  алифа,  дала  и та  марбута  и  другие 
сочетания.  Обрамление  в  одну  линию  без осно
вания,  с  пятиарочным  лавершнем. 

Ц)  jJ>;  |Â»  |1] 

c^biVl  , >  l*Al  **» J Ü b J |  OULJI  jJlJl [4] 

J*«JI  ^îi  ^  ctôi  < î  сн t^* o&xJi iu [5] 
Aaù^i  AJU| j j i , j a i 

в  землях,  достойнейшего  из потомков  послан
ника  господа  миров, 

[5]  'Ала' аддина  'Али  сына  АбулХасапа 
сына Абул'Акнла  алМаккн,30да  озарит Аллах 
могилу его! 

[6]  Скончался  в  [месяце]  рамадане  года ше
стьсот  девяносто  четвертого  (июль—август 
1295  г.) О  Аллах!  Прости  того,  кто  писал, 

|7)  и  того,  кто  читал,  и  того,  кто  охра
нял  (?) * могилу  его, и того, кто сказал  «Аминь, 
господи  миров!». 

KaMMtHmapuü.  ' Необычная  форма  слова Л*\ 
(вместо Jj"̂ *)  может быть обусловлена  слабой  прора
боткой  резчиком  начального  мина,  на месте которого 
видно  лишь  небольшое  углубление.  *до*^и!|,  »о 
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Гвааля — «позвавшие  [бога]»,1'  т.  е.  одев S3 сино
нимов  суфия.  * И  суфийской  терминологии  синони
мично  OJMJI.  (СИ.  примеч.  «а»  к  каИраку  .V 5). 
'Или  «поступающего  [сообразно  тарикату']» — еще 
один сивоннм последователи  суфизма.  * Чтение слова 
сомнительно:  в  тексте  перед  буквой  «та» виден не
ясный  значок,  который  можно  принять  за  начальный 
нун,  поэтому  мы  читаем  здесь ^ki.  Другое возмож
ное чтение ~jb  в  значении  «обмазал  [глиной и т.  п.|* 
(синоним  lyj»).  В  пользу  второго  чтения  говорит 
распространенный  в  Средней  Азии.  но. видимо, бо
лее поздний обычай  обмазывать  глиной намогильные 
возвышения  («сагана»  или  скабрпуш»)  внутри  Наза
ров.  Помимо  всего  прочего,  эпитафия  интересна 
своим ярко выраженным  суфийским  содержанием. 

Кайрак  №  10.  Гранитная  галька  неправиль
ной  формы  (рис.  3,  б).  Надпись  исполнена  не
ровным  скорописным  насхом  с  искажениями  н 
неточной  диакритикой.  Фигурная  рамка  в  одпу 
линию  с  прямоугольным  основанием  в  куполь
ным  навершнем. 

Л>̂ с  IJjb [1] 
JUS ^  Jlrtl l  crt? <j~+&  JbJ i  ^ЛжЦ  [21 

h№\  J ~ ^ l  JbWl  J^Vl  fUyi  A*КJ|  J U l i  [3| 

J^ l iVl  JU*>\  *Ub>  J i U i i J l j  câUJ^l  J ^ M [4] 

j  J j U l  U j Jù  crf^J  *^1  J*"  jj*b*M  f5| 

t ^ 1 1 > ^  t ^ \  f1^1'  *u^\  è * ^ '  o j  •х***  i6i 

ikiSLjlj  ^lyLàJi  .  i*aJb  <Щ оЛ+АЗ  fj^,Яi\  ['I 

*JUl  _rW^  er  ^ W l  Â *U \  f j4  , > ^  0ÙJ.i  [S| 

[1]  Это  могила 
12]  «Высокого  совета»,*  солнца  среди  пре

восходных,  [полной]  луны  перед 
[3]  ДОСТОЙНЫМИ,  шейха,  имама  славнейшего, 

превосходнейшего,  совершеннейшего,  непороч
нейшего,  знатнейшего, 

141  собрания  любезностей  и  добродетелей, 
прибежища  достойнейших  [из  разных]  сосло
вий,  чести  известных,  славы 

[5]  знаменитых,  садра  общины  н  веры,  при
ближенного  к  царям  и  султанам,  наставника 
всех  [живых!  созданий, 

[6]  Мухаммеда,  сына  шейха,  имама  достой
ного,  сведущего,  набожного,  благочестивого, 
маулана0  Наджм  алхакк  ваддина 

[7] алКарминн," да  облечет его Аллах  мило
стью  и  прощением  и  да  упокоит  его  на  раздо
льях 

51  П е т р у ш е в с к и й  II.  П.  Ислам  в Иране. . .. 
с.  229. 

[81 райских  садов!  Скончался  в  день  пят
ницы,  десятого  [дня]  «глухого»  месяца  Ал
лаха  — раджабаг 

[9]  из  месяцев  года  семьсот  десятого  (3  де
кабря  1310  t.).* 

Комментарий.  'Термины  ^Ла1),  çjJlj—JjeM 
(JljiJl  и  т.  п.  в свое  время  подробно  рассмотрел 
М.  Хартман, "  видевший  в них неудачную  попытку 
буквального  перевода  па  арабский  язык  местного 
(тюркского?) титула, который,очевидно, носили высоко
поставленные персоны в придворных  советах.  В пользу 
этого  мнения  говорят  фраза  «приближенного  к царям 
и султанам»  (строка  5) н другие титулы  и эпитеты по
койного.  А.  Б.  Халпдов  предлагает  переводить  этот 
титул  как  tero  высокоприсутствие».  ° Титулы  «сэдр» 
и «маулана»  носили  представители высшего духовного 
сословия,  которые  зачастую  были  и  представителями 
светском  власти  в  своих  общинах. * Ннсба  по  назва
нию г. Кармнннйа (Нермине; ныне — г. Навон в Узбек
ской ССР).  г  Арабы называли  месяц раджаб «глухой», 
ибо  в  течение  его  запрещались  военные  действия  н 
«не было слышно пи движения боя, ни звона оружия, 
ни  голоса,  взывающего  о  помощи».13  * По  таблице 
В.  В. Цибульского, 10 раджаба 710  г. х. приходится на 
четверг. 

Кайрак  №  11.  Обломок гальки,  содержащий 
три  строки  надписи,  последняя  из  которых 
повреждена  сколом.  Почерк  надписи — крупный 
угловатый  куфи  позднего  стиля  с  элементами 
насха,  без  диакритики.  Без  обрамления. 

Ј*ЈJl  Ј>у  eÂ* [1| 

е ^  erf  JWi>  [31 
[1]  Это  могила  шейха, 
[2]  законоведа,  проповедника, 
[3]  Дапнйала  сына  Салиха  . . . 

По  палеографическим  данным,  надпись  от
носится  к  XII  в. 

Кайрак  №  12  (по M.  M.  Дьяконову —Л";  6). 
Продолговатая  галька,  сильно  сужающаяся 
в  нижней  части.  Надпись  крупным  неровным 
почерком  (смесь  манерного  геометр из о ванного 
куфи  и  примитивного  насха)  с редкой  диакри
тикой,  без  обрамления. 

OJbljJl juSJ|  [I] 
U*  iLo\  *М  ,_лЛэ  |2] 

JjM.\  Jbb1  'd  ii»;  [31 

Ai  *U\  fii  \\Ji  [Ц 
1~оУ5  «UjJiy5  [5] 

V  U> c^J,  (!)  4l>Jj <4  [4 
AjTSJ  [7J 

"  H a г t m a n n  M.  Archaeologisches  aus  Rus. 
sischTurkestan.  III,    OLZ,  1906,  N  7,  S.  362363. 
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[1]  Ш е й х  праведный, 

[2]  обладатель  благородства, 1  Муба

[3J  рак  сы»  Псхака ,  прозванный 

[4]  Баззазом,  да  простит  Аллах  его 

[5]  к  родителей  его,  и  д р у 

[6]  зей  его,  и  сокрывшего  его  (?),6  п  тех, 

кто*  молился  [за  него,  iij 

(7]  написавшего  это . 

Комментарий.  * В  суфийской  терминологии  по
нимается  » как «чудотворец».  ° Т . е .  «поворожившего»; 
понято  нами  как  причастие  активного  залога  от  гла
гола  ^ßsj  'скрывать,  прятать' ;  еще  менее  вероятпо 
употребление  слова  в  значении  «одевать,  обряжать 
[в  саван]»  (для  этого  глагол  ( j j  и  производные  от 
аего  применяются  только  во  II  породе).  Но в  любом 
случае,  хотя  общая  неграмотность  автора  надписи 
совершенно  очевидна  {достаточно  отметить  два факта 
переноса  слов  н  отсутствие  предлога  i_> ярн  лакабе 

» |Ы,  здесь  не  может  быть  искаженное,  как  полагал 

М.  М.  Дьяконов,  * J U *  'забота,  внимание'.  * Слово 

(•j^J  выбито  над  строкой. 

С у д я  п о  почерку  и  составу  эпитафии,  наи

более  вероятная  ее  дата  — вторая  половина 

X I I — н а ч а л о  Х Ш  в. 

К а й р а к  Л»  13 .  Н а д п и с ь  на  узком,  округлом 

в  поперечном  сечении  камне  крупным  примитив

ным  насхом  без  обрамления. 

[от]  * • —  «S  I * .  [ i l 
(JЬ1  >^v«  [2| 

*JU1  ji*  ( у |д  [3] 

A J J J I ^ . A J  [4] 

[1]  Это  могила  Мухаммеда  [сына] 

[2 ]  Махмуда  ал Ка[р ] 

[3]  ванн,"  да  простит  Аллах 

[4]  е го  и  его  родителей! 

Комментарий.  *  Ннсба  по  лазванню  г.  Карвапа 
(Кервана)  в  северной  части  Ферганской  долины.3* 

Д а т и р о в к а  н а д п и с и  по  п о ч е р к у  з а т р у д н и 
т е л ь н а ,  но  н е к о т о р ы е  п р и з н а к и  (в  ч а с т н о с т и , 
к р а т к о с т ь  э п и т а ф и и ,  а р х а и з м  г р а ф и ч е с к о г о 
С Т И Л Я )  п о з в о л я ю т  отнести  ее  т а к ж е  к  ч и с л у  р а н 
н и х  (вторая  п о л о в и н а  X I I  в . ) . 

К а й р а к  Ле  1 4 .  Г л а д к а я  г а л ь к а  н е п р а в и л ь 
н о й  т р а п е ц и е в и д н о й  формы  (рис .  1, г ) .  П о ч е р к 
н а д п и с и  —  к р у п н ы й  у г л о в а т ы й  насх  с  д и а к р и 
т и к о й .  Н а ч а л о  в  к о н е ц  э п и т а ф и и  н а п и с а н ы  по
а р а б с к и ,  в  середине  (строки  4—7) —  четверо
с т и ш и е  ( р у б а ' я )  на  персидском  я з ы к е  со  с к в о з 
н о й  р и ф м о й  на   а р ,  п о с л е д н я я  с т р о к а  которого 

.  219— 

повреждена  поверхностным  сколом  Б у к в ы 

«дал»  н  ара»  всюду  отмечены  одной ,  а  «ейн»  — 

т р е м я  т о ч к а м и  с н и з у .  О б р а м л е н и е  и з  д у г о о б 

р а з н ы х  л и н и й  без  о с н о в а н и я ,  с  к у п о л ь н ы м  па

верш нем. 

E4Ji  m 
ьoyUl «S lÂ*  [2| 

jb^U  fi  \j* j ^ J f 1=*ц> [4) 
; | j  ^  J  (^o C—ö y  ,̂s.l J ) y*  j3  [oj 

a ^ j  su. ^  y  ^ »  diuu |6| 
j p  _,Ј_o  |Луи Hiyb  ,yï  [71 

A3 UJy^ l  faJJl [8] 

[11  П а л о м н и к . " 

[2J  Это  м о г и л а  ч у ж е з е м ц а . 

[3]  Б е й т : 

(4]  Во  в р е м я  [цветения]  к р а с н о й  р о з ы 6 

п о т е р я л  я  д р у г а . 

[5)  Б ь ю  [себя]  п о  голове  обеими  р у к а м и  и 

г о р ь к о  п л а ч у , 

[6J  и  говорю  с  землей ;  « З е м л я ,  с м о т р и , 

[7]  моего  верного  д р у г а  б е р е ж н о  х р а н и ! » . 

[81  О  А л л а х ,  простн  н а п и с а в ш е г о  это! 

Комментарий.  * Это  слово  бесспорно 
к  строке  2,  которая  в  таком  случае  будет  читаться 
L  » S J J J 1  !7

I^JI  J ^ *  !>•* 'Это  могила  паломникачуже
земца'.  'Дословно  «у  меня  потерялся  (пропал,  исчез) 
Друг»,  или  же,  если  читать  не *Ј){$,  a  j J o ^ i , 
«у  меня  стало  [одним]  другом  меньше».  В  строке  4 
явно  заключена  хронограмма,  расшифровка  которой, 
как  нам  кажется,  допускает  несколько  решении. 
1)  сВ  [числе!  времени  .o.ir  copx  потерялось  (идя 
стало  меньше  на)  мара,  |о]  Друг!*,  т.  е.  из  сунны 
числовых  значений  бука  ^sjS  (=9)0)  нужно  вы

\ул  (=241).  Имеете  с  переносным  значением 

Ј  ~~>J$  это  дало  бы  ДОВОД 
ния  эпитафии  —последние  месяцы  I 
1271 г.  Палеография  надписи  такоГ 
лом  не  противоречит;  напротив,  одш 
ее  особенностей—  пунктирование  буи 
находит  очень  близкую  по  времени 
фике  каиракн  M  7  (см.  выше), 
12GG г.  (впрочем. 

1  дату  составле

датировке  в це
ла  характерных 
1 прав  н  сдая* — 

в  гра

3.).  2) 

'  Б  а  р т о л  ь д  В.  В  Туркестан.  . 

влеиного  в 
и  другие  элементы  палеогра
эпнтафин  конца  ХП—начала 
!  КО!1СТр\КЦНИ.  НО  С  р Э С Ш Н ф 

ровкон  стяжения  1j~«  как  1 . ^  (=291).  что  дает 
619/1222  г.  3)  (Из времени  ,о.гг  copx  v  меня  пропало 
йар»  (=211).  откуда  получается  дата'099,Ч299=300г. 
По  мнению  ираниста  В.  К.  Шуховцова,  предложив
шего  последнее  чтение,  оно  является  единственно 
возможным.  Так  или  иначе,  но по  любому  из  трех 
предлагаемых  вариантов,  учитывая  и  палеографиче
ские  особенности,  эпитафия'  относится  к  XIII  н. 

К а й р а к  А°  15  (по  М. М.  Д ь я к о н о в у  — Л° 7). 

Текст  и  перевод  даются  по. публикации  Д ь я к о 

0ßU.  Ji\  [ i | 
oil  Ч\*±  Щ 
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[1]  Огул  Хатун. 
[2]  Бог  эту 
[3]  женщину  да  помилует! 

Канрак  Л^  16  (текст  пз  полевого  дневника 
Б.  Н  Засыпкина). 

bJl  fUlll  0 ~J l ^  ï  iJjeJI] 
UljJl  лл\и\  fj  |2J 

,^_»bJl  jл^яс  ^  Л*а̂ с [41 
JUL)  AUl  сЛ*Ј3  |Э) 

e^JUJi  V ;  c ^ i  |6] 

[1]  Это  могила  сейида,  имама муд
[2]  рого,  праведного,  проповедника, 
13]  любимца  сунны  и  веры,  'Умара  сына 
14]  Мухаммеда  сына  Му'тасама  ал'Алави, 
15]  да  облечет  его  Аллах  прощением. 
|6]  Ампнь,  господь  миров! 

В  надппси  интересно  отметить,  что  родо
словная  покойного  возводится  к  халифу  'Али. 
Кроме  того,  необычно  выглядит  в  составе  ку
ньи  имя  Му'таспм,  совершенно  чуждое  средне
азиатской  ономастике  и  известное  нам  (в форме 
AJJJJ *ai*J»i.) только как тронный титул несколь
ких  правите лейхалифов  — Аббаспдов  и  Аль
мохадов.  По  содержанию  и  построению  эппта
фию  также  можно  датировать  домонгольским 
временем. 

Как  было  указано  выше,  все  кайраки  нахо
дятся  в  мазарах  на  территории  средневекового 
кладбища,  где до  сих  пор  хоронят  местных  жи
телей,  считающих  себя  потомками  пророка 
Мухаммеда. 

Среди  жителей  с.  Мазар  и  поныне  бытует 
предание  о  том,  что  в  местности  СафидБулан 
в 34/65455  г.  «в бою с  неверными»  погпб  отряд 
из 2700 арабских  воинов, которыми  командовал 
один  из  потомков  (?)  пророка,  житель  Медины 
Хазрат  ШахДжарпр  сын  Хазрата  ЩахУс
ыана.  ШахДжарир  взял  в  жены  касанскую 
девушку,  которая  родила  ШахФазпла  — буду
щего  завоевателя  этой  местности,  умершего  и 
похороненного  в  СафпдБулане.!5 

Об  этих  событиях  сообщает  еще  Джамал 
алКарши  {начало  XIV  в.),  называя  предводи
теля  арабских  войск  Мухаммедом  пбн  Джарн
ром,  а местность,  где  они  сражались  и  погн

26  H а л и в к и п  Н.  Краткая  исторпя  Кокаид
ского ханства.  Казань,  1886, с.  7—10;  Щ е р б и н а 
К рам  а р е д к о  H .H.  По  мусульманским святы
яям. . .,  с.  50—51;  Б р я п о в  Л.  О следах древнего 
города  К асана  н  Ферганской  области. — ПТКЛА, 
1899,  с.  148;  Б е р я ш т а м  А.  Н.  Архитектурные 
памятники  Киргизии.  M,  19JÛ, е.  9495,  и  др. 

блн,  — ИсбплБуланов.1*  То,  что  упоминае
мая  местность  и  есть  современное  с.  Мазар 
(или  СафидБулан),  не  подлежит  сомнению. 
Это  же  название  встречается  п  в  двух  наших 
надписях  (кайракн  №  7,  8). 

В  последнем  случае  мы  имеем  дело  с  до
вольно редким и интересным фактом  упоминания 
при  именах  покойных  нисбы  по  их  родному 
городу,  когда  опн  в  нем  похоронены;  обычно 
в  эпитафиях  встречаются  нисбы  выходцев  из 
других  мест.  Впрочем,  известны  и  исключения 
из  этого  правила,  отмеченные  в  среднеазиат
ской  эпиграфике.  Например,  в  Касане  есть 
мазар  с эпитафией,  посвященной  шейху Сейиду 
Ахмаду  алКасани;г;  в  Термезе  — гробница 
с  мраморной  плитой,  на  которой  выбито  имя 
знамепптого  ученого  с н небом по названию  род
пого  города;58  в  Сыгпаке  (ныне  — развалины 
СунакКурган, Казахская ССР) похоронен «свя
той»  Хасан  аддин  Сахпб  Ипхайа  асСигнаки, 
являвшийся  «патроном  этого  города»;23  «мест
ные»  нисбы  упомянуты  н  в  надписях  ряда  не
опубликованных  шмогпльнпков  из  Киргизии 
(Узген,  КнсирганАта  и  др.).  Излишние  в  ин
формационном  смысле,  эти  нисбы,  по  нашему 
мнению,  прибавлялись  к  именам  в  надписях 
вполне  сознательно,  с  целью  подчеркнуть  знат
ность  и  достоинства  покойных  в  глазах  потом
ков,  а  также  их  известность  в  других  районах 
мусульманского  мира. 

Даже  не  вдаваясь  в  подробный  анализ  тек
стов  кайраков  из  СафидБулана,  можно  ска
зать,  что одно  их  количество  указывает  на  вид
ную  роль  этого  поселения  в  жизни  Северо
Восточной  Ферганы.  Поскольку  мусульманские 
ученые  и  законоведы,  видные  шейхи  и  имамы, 
носившие порой громкие титулы «муфтиев обеих 
сторон  горизонта»,  «приближенных  к  царям  и 
султанам»  и  т.  п.,  как  правило,  концентриро
вались  в крупных  политических  и  религиозных 
центрах,  то  именно  таким  центром  областного 
значения  можно  рассматривать  н  СафидБулан. 
Сюда  съезжались  даже  чужеземцыпаломники, 
где  и  умирали  (кайраки  №  1,  14). 

Археологотопографическое  изучение  мест
ности,  проведенное  нами  в  1971  г.,  показало, 
что  поселение  общей  площадью  около  4  км1, 

я  Б а р т о л ь д  В.  В.  1)  Туркестан  в  эпоху 
монгольского  нашествия.  Ч.  1.  Тексты.  СПб.,  1898 
(1900),  с.  148,  1GG; 2} Туркестан.  . .,  с.  216—217. 

27  Be с е л о  в ск  и и  Н.  И.  Дагбил,  с.  89. 
29  К а р т о л ь д  В.  В.  Отчет  о  поездке  в Сред

нюю  Азию  с  научною  целью  1893—1894  гг. — Соч., 
M.,  1966,  т.  4,  с.  56, примеч. 97. 

'"  Я к у б о в с к и в  А.  Ю.  Кратки»  отчет о по
ездке к  развалинам мавзолеи  КокКеснпо и г. Сыгаака 
(Саганака),  нмпс  СааакКурган  или  СанакЛта. — 
ЦГА  УзССР,  ф. 394,  оп.  1,  ед.  др.  310, л.  164. 
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известное  для  XII—XIV  вв.  под  названием 
ИсбндБулан,  возникло  в  конце  IX—начале 
X  в.30  п  к  XI—XII  вв.  достигло  наивысшего 
расцвета.  К  этому  времени,  вероятно,  отно
сится  и  основание  дервншекой  суфийской  об
щпны,  существование  которой  в  СафндБулане 
было  доказано  М.  М.  Дьяконовым  Э1 н  подтвер
ждается  новыми  надппсями  на  кайраках,  иссле
дованными  нами. 

Косвенным  доказательством  бытования  су
фийской,  а  возможно,  и других  мусульманских 
сект  служат  также  обнаруженные  внутри  мав
золея  ШахФазил  многочисленные  изображе
ния  деревьев,  граната  и  особенно  раскрытой 
ладони  — нсмаплптского  символа  «панджа», ча
сто  встречающегося  в  местах  поклонения  на 
Памире,32  в  Таджикистане33  и других  областях 
Средней  Азии,  а  также  в  Южном  Казахстане. 
Некоторые  из  этих  рисунков  в  мавзолее  явно 
древнего  происхождения.  Кроме  того,  по  шту
катурке  выцарапаны  различные  значки  и  над
писи, требующие специального  эпиграфического 
исследования.  Эти  изображения  свидетельст
вуют  о  значительных  пережитках  доисламских 
культов  в Ферганской  долине,  что само  по себе 
характерно  для  всякого  мистического  учения 
в  исламе,  л  в частности  для  суфизма.3* 

К  XIII—XIV  вв.,  когда  суфизм  уже  «жил 
перепевами старых идей и стал клониться к упад
ку*,35  наблюдается  особое  стремление  мусуль

50  Впрочем,  если  судить  по  названию  города,  пер
воначальная  форма  которого  несомненно  ИснндБулан 
(согдийского  происхождения),  то  первые  поселенцы, 
давшие  ему  это  название,  должны  оылп  обосноваться 
здесь  еще  в  доисламскую  эпоху  (по  крайней  мере  во 
второй  половине  VII—VIII  в.). 

^ Д ь я к о н о в  М.  М.  Несколько  падаисей.  . . , 
с.  15. 

31  Р о з е н ф е  л  ь д  Л.  3 . ,  К о л е с н и 
к о в  Л.  II.  Материалы  по  эпиграфике  Памира.— 
ЭВ,  1969,  вып.  19,  с.  9 4  9 7 . 

" С е м е н о в  А.  Л.  Материальные  памятники 
арийской  культуры.  —  В  кн.:  Таджикистан:  Сб.  ста
тей. Ова  для  изучения  Таджикистана  и  иранских  на
родностей  за  его  пределами.  Ташкент,  1925,  с.  HS . 

м  M а с с э  А.  Ислам.  М.,  1963,  с.  1G3  след. 
34  Б а ц и с в а  СМ.  [«Шифй' асса'пл» — трактат 

IIGaХалдуяа о суфизме. —  В кн.: Ближний и Средний 

майского  духовенства  к  укреплению  своего 
авторитета  и самой  религии  в  сознании  народ
ных  масс.  Это  стремление  нашло  прямое  отра
жение  в провозглашении  многочисленных  «свя
тых» н «чудотворцев» и в освящении их могил — 
мазаров. 

Еще  в  сравнительно  недавнем  прошлом 
в  СафндБулане  проводились различные  служ
бы,  связанные  с  деятельностью  мазаров  н 
включавшие в себя, как  и в далеком средневеко
вье,  организацию  религиозных  празднеств  всей 
округи,  паломничество,  жертвоприношения, 
обучение мусульманским  наукам н т. д.  Населе
ние  СафпдБулана  даже  к  началу  XX  в.  состо
яло  исключительно  из  шейхов,  которые  осво
бождались от различных податей  п взносов  в го
сударственную  казну  н  даже  от  налогов  с  до
ходов,  получаемых  от  паломничества,  и  поль
зовались  особым  почитанием  в  Кокандском 

Таким  образом,  эпиграфические  памятники 
Мазара  свидетельствуют  о  том,  что  к  XII  в. 
на северовостоке Ферганской  долины сложился 
не  просто  некрополь,  как  представлялось 
раньше,  но  и  крупный  религиознокультовый 
центр  наряду  с такими  городами,  как  Ахспкет, 
Касан  и  Узген. 

Эпиграфические  памятник»  СафндБулана, 
как  подлинные  документальные  свидетельства 
своей  эпохи,  представляют  несомненный  науч
ный  интерес.  Исторические  сведения,  содержа
щиеся  в  этих  надписях,  служат  прекрасным 
дополнением  к  сообщениям письменных  источ
ников  н,  кроме  того,  во  многих  случаях  сами 
являются  комплексным  и  независимым  источ
ником  по ряду  вопросов.  Их  публикация  помо
жет  исследователям  разрешить многие  спорные 
проблемы  средневековой  истории  народов Сред
ней  Азии. 

Восток  (история,  культура,  исто чаи ков едение}:  Сб. 
статей  в  честь  70летня  Ильи  Павловича  Петрушеа
ского.  М,  1968,  с.  42. 

и  Протокол  от  марта  10  дня  1900  г.  поземельно
податного  комиссара  подполковника  Коптевского.  — 
ЦГА  УзССР,  ф.  19,  оп.  1.  ед.  хр.  33273,  л.  40—42. 
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К  АТРИБУЦИИ  МАВЗОЛЕЯ  ШАХФАЗИЛ 

(эпиграфические  и  нумизматические  данные)  1 

Средневековый  мавзолеи  ШахФазнл  нахо
лится  на  северовосточной  окраине  с.  Гулнстан 
(до  1976  г.  — с.  Мазар,  древнее  название — 
СафидБулан)  АлаБукикского  района  Ошскон 
области,  примерно  в  50  км  к  северу  от  г.  На
мангана.  Здание  мавзолея  представляет  собой 
однокамерную,  квадратную  в  плане  постройку 
купол ьноцентрического  типа  (без  портала), 
ориентированную  углами  по  сторонам  света, 
с дверным  проемом  в северозападно»  стене,  без 
какихлибо  следов  внешнего  декора.  Интерьер 
мавзолея,  напротив,  богато  украшен  орнамен
тальной  и  эпиграфической  резьбой  по  ганчу. 

История  изучения  итого  замечательного  па
мятника  среднеазиатского  зодчества  домонголь
ской  эпохи,  насчитывающая  уже  90  лет,  отра
жена  в  ряде  работ  по  краеведению,  археоло
гии,  архитектуре,  искусствознанию,  этногра
фии, научному атеизму. Последняя  по времени  — 
публикация  В.  Д.  Горячевой,  посвященная 
комплексному  исследованию  памятников  сред
невековой  архитектуры  Киргизии,*  — избав
ляет  нас  от необходимости  детального  описания 
постройки,  ее  археологического  окружения, 
функциональных  особенностей как погребально
культового  центра,  легенд  н  преданий,  связан
ных  С  мавзолеем  и  окружающими  его  клад
бищами,  и  т.  п.  Все  ЭТИ данные  и  сопутствую
щая  им  библиография  с  достаточной  полнотой 

1  Расшпфроика.  чтение,  перевод  и  интерпретации 
надписей  принадлежат  В.  П.  Настнчу.  сводка  нумиз
матических  источников —  В.  Д.  Кочневу;  констати
рующая  чаги,  пуплн а̂цип  cr}ji>[i\iy.i!i|>i>is;iiiii  совместно. 
Авторы  благодарят  В.  Д.  Горячеву,  Г.  А.  Джурневу 
и  \',. В.  Помагкина  за  содействие  п получе!  графи
ческих  материалов  и  фотпфнкс.щпн  'шпгрлфнки  Ilhix
Фазила,  В. А. Лившица  в В.  К.  Шухониова — за кон
сультации  по  ираноязычной  лексике  и  грамматике. 
<П])11рис'.||1К11 выполнены  О.  Г.  1;олынлковым>. 

= Г о р я ч е в а  В.  Д.  Средневековые  городские 
центры  и архитектурные  лне.амолн  Киргизии  (Вурлнн. 
Узген,  СафндВулан).  Фрунзе.  1ÜS3.  Слфндпуланскпс 
намогильные  надписи  опубликованы  в  работе:  Г о
р я ч е в а  В. Д.,  H а с т и ч  В.  И.  Эпиграфические 
памятники  СафидВу.тлна  XIIXIV  ви.  Г/Ш  1Я84. 
XXII.  С. С172. 

приведены  в  упомянутой  монографии.3  Можно 
лишь  добавить,  что до  спх  пор  нет  полной  пуб
ликации  снимков  интерьера  IUaxФазила,  не 
говоря  уже  о  чтении  и  переводе  надписей,1 

а  предлагаемые  разными  авторами  датировки 
памятника  (от  X  до  XIV  в.)  основаны  исклю
чительно  на  особенностях  архитектуры  и  де
кора,  формальных  аналогиях  и  других  косвен
ных  данных;  при  зтом  палеография  надписей 
как  датирующий  фактор  либо  упоминается 
мимоходом,  без скольконибудь  подробного  ана
лиза,  либо  вообще  игнорируется. 

Предлагаемая  публикация  не  ставит  целью 
полное  издание  надписей  мавзолея,  эпиграфи
ческий  репертуар  которого  во  всех  отношениях 
заслуживает  отдельного  монографического  ис
следования.  Основным  объектом  расшифровки, 
чтения  и  исторической  интерпретации  для  нас 
являются  персоязычная  надпись  верхнего  из 
трех  горизонтальных  поясов  куфи,  располо
женная  над  ярусом  тромпов  по  внутреннему 
периметру  восьмерика,  поддерживающего  ку
пол,  практически  полностью  сохранившаяся 
и  I  ЧЦ«  II н и    |   по  |  .|  •• . .11(0.".  .1 T.IK.M  H i 
чало  средней  рельефной  надписи.  Значительная 
дефектность  большей  части  среднего  и особенно 
нижнего  эпиграфических  поясов  препятствует 
их  полной  расшифровке.  Впрочем,  судя  по 
сохранившимся  фрагментам,  эти  последние 
скольконибудь  важной  информации  в  инте
ресующем  нас  аспекте  не  содержат,  и  далее 
дана  лишь  их  краткая  характеристика. 

3  Г о р я ч е в а  В.  Д.  Средневековые  городские 
центры...  .  С.  100 —13Й;  Приложение,  рис..  3G—40. 

о  памятнике  восходят  к  атий  монографии. 
1  Кратное  изложение  результатов  расшифровки 

верхней надписи мавзолея см.: II а с т и ч  В. П.  Пред
варительные  итоги  ami графи чес кого  изучения  архи
тектурных  памятники»  Ферганы:  (Южный  Узгенскнн 
мавзолеи  н  ШахФлзп.т)  •'•• Тнорпеское  наследие  наро
дов  Средней  Азии  в  памятниках  искусства,  архитек
туры  н археологии:  Тез. докл. Ташкент,  I9S5. С.  S4— 
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В е р х н я я  н а д п и с ь  (рис .  1,  1—8)  i  н а ч и н а е т с я  и  ШЖТрОЙКН как  суфя! 

шяи  среднего  возраста', :  реже  'зрелый,  возмужалый'.' 

суются  с  возрастом  усопшего,  и  здесь  э 
ПОННМЯТЬ  КЛК  НЛрП.ЧНТ  Ti.pMIIIU  •IX'1::"I 

All  J u J l  ^ U ô  ^ U  J . J 

П е р е в о д : 

Это  о б и т е л ь *  доблестного  м у ж а ' ' п о  и м е н и " 
С а й ф  и  д а в л а т г [  н ]  М.  л .  к а н , '  к о т о р ы й  был 
в е л и к о д у ш н ы м  человеком 1 '  и  приобрел  с л а в н о е 
п м я , *  п о к а  был  ж и в .  Счастье"  и  праведные  дея 
н и я "  с н я л и  н а д  н и м ,  к а к  солнце  [сияет]  н а д 
всем  м и р о м .  К о г д а  ж е  он  п р е с ы т и л с я  (nnuij  брен
н ы м  м и р о м ,  | т о |  стал  ш а х п д о м , "  н е  о с т а л с я 
бренным ' 1  и  поспешил  уйти  в  царство  вечности . 
И з  г л а з  люден  т е к у т  с л е з ы "  с  т ех  п о р .  к а к  он 
(?)"  с т а л  ш а х й д о м  и  о т в р а т и л "  | C B O Ü |  Л И К ОТ 
д р у з е й .  В л а с т ь  [ п р и н а д л е ж и т ]  А л л а х у . 

Ко«  г  а  р  н  « 

Н а д п и с ь  среднего  пояса  (рис .  2 ,  1—2),  н а и 
б о л е е  к р у п н а я  и  х у д о ж е с т в е н н о  в ы р а з и т е л ь н а я , 
в ы п о л н е п п а я  рельефной  л е п к о й  по  п л о с к о м у 
р е з н о м у  г а н ч у  непосредственно  под  я р у с о м 
т р о м п о в ,  с и л ь н о  п о с т р а д а л а  от  в р е м е н и .  О д н а к о 
ее  н а ч а л о  (примерно  т р е т ь  всей  д л и н ы ,  п л и 
о к о л о  11  м  н а  юговосточной  и  частично  северо
восточной  стенах  м а в з о л е я )  с о х р а н и л о с ь  удов
л е т в о р и т е л ь н о  и  читается  в п о л н е  о д н о з н а ч н о : 

• • • ) \  [>Ы 

П е р е в о д : ^ 

Сей  д о б л е с т н ы й  м у ж " ,  и з в е с т н ы й  под  именем 
М у ' п з з  .  .  , [в]л  (?)р  М а л и к , "  сын  Сайфи  дав 
л а т а  —  того  п о в е л и т е л я  н  ш а х й д а , *  п р и к а з а л 
[о  том) ,  чтобы  это  с т а д о 1  и з  ( ? ) . . . 

1  Джййгйх  —  'жилище,  обитель;  обиталище', 
здесь  метовимически  в  значевин  '[последнее]  приста
вшие ' .  Это  же  слово  повторено  в  дефектной  средней 
надписи.  M.  E.  Массоя  принял  e r o a a o l & U .  хГшагЈх 
(чаще  употребляется  в  форме  alÜLa  xäiiacäx),  из  чего 
был  сделав  ошибочный  вывод  о  первовачальвом  назпа

)  слово  следует 
ард  'благород

ный,  великодушный;  доилсстишг.  основание  для  этого 
дают  другие  иранские  языки:  и  сов ременном  дари  Аф
ганистана  ЯжаеЛн'джоеип  'молодой,  юный:  молодцева
ты",  красивый:  смелый,  удалой';'*  аналогичные  значе
ния  отмечаются  для  $$Шн  а  пашто."  Возможно,  все 
они  связаны,  еще  с  авестийским  yvaD'yavaa/yun
'юный  [герои]'  <;  просто  Trcpoii ' .n  Подобные  семан
тический  переход  ('молодость'  <  'доблесть')  харак
терен  и  для  араб,  ь у и  футуюа,т  откуда  lJ^>  — 
'юноша'  <  'витязь'  (я а.  ч.  ^ U l i  фитййк);1  ср. 
также  рус.  яйлаоец.  "eprici;. Цщек,  казах,  xi?im12  и  т.  и. 

•  Букв,  'который  с 
I  (см.  далее). 

•  Арабе 

передаче  — ui 
второго  слов; 

д  Можно 
«расширенны! 

царей',  яо  j 
между  dt 

i  Ä J y J t  Ui*»  с  букв 
юти',  здесь  в персидской  ала 
  артикля  и  с  «растянутаии 

ьг  понимать  последние  слова  как 
(с допущением  персидского  ми.  ч. 

'царь,  владетель')  —  'меч  власти 
глаголсвязка  нет,  вставленный 
кип.  Эта  инверсия,  очевидно,  при

менена  для  сохранения  впутрпфравовин  рифмы  джа
•iûii —  м.  л.  r.'in,  одновременно  подчеркивая  игру  слов, 
в  которой  лексическое  значение  носим  частей  противо
поставлено  имени  собственному  ^UXg .  В  словаре 
Ягелло  (см.  примеч.  8.  с.  157'«)  приводится  форма 
.«.  .win  (без  огласовки  второго  коренного!  io  значением 
имени  собственного  «отца  Хпарял.  Ми  предпочли  бы 
огласовку,  соответствующую  чтению  ма.шкшг.  помимо 
более  осмысленного  значения,  такая  форма  лучше 
вписывается  в  ритм оку  фразы,  повторяя  по  долготе 
слогов  рифмующееся  с  ncii  джшр/хн  джаепк.  С  такой 
оговоркой  это  имя  в  дальнейшем  мы  будем  употреблять 
в  форме  Малика н. 

: Г о р  с  я  а  В.  Д.  Средневековые  город
.  132.  Такое  определение  неверно 
однокамерный  мавзолей  никак  не 

ким  «общежитием». 

ские  центры.  .  . 
еще  и  потому, 
мог  служить  дервш 

fJiyCAilj  (_^;>  1^1*  sj ' l j  à~~4  JsUo  j j  J j l i »  (^J;1* 

.flA  j ,  • [1958]  i.—v  • 0 \ ^ 3  •  ^>]: 
в  Я г е л л о  И.  Д.  Полный  перепдеколрабско

русскин  словарь.  Ташкент,  1010.  С.  487. 
11  К и с е л е в а  Л.  H.,  M  я  к  о л  а  я  ч  и к  В.  II. 

Дарнрусскнй  словарь.  M.,  197S.  С.  262. 
10  А с  л  а  н  о  в  М.  Г.  Пуштурусскни  словарь.  М.. 

1985.  С.  335. 

1  В  работе  нспользовапы  фотофиксад] 
сделанные  Е.  Н.  Юдпцкнм  и  сохранившись 
материалах  Б.  Н.  Засынкниа  19471951  гг.  (ЦГА 
УзССР,  ф.  2406,  он.  1,  ед.  хр.  13081311). 

4 1  Буквенные  отсылки  па  комментарии  продол
жают  алфавитный  порядок,  начатый  в  переводе  верхней 
надписи. 

11  ß a r t h o l o m a e  Chr.  Alti 
ifrbucli.  Slrasbiiri,',  1Э04.  Sp.  1305. 

»  Ср.:  Г  а  б а ш  в и л  и  M.  В. 
города  Грузин  в  XI — ХП  вв.  Тонлп.'с 
74.  (На  груз.  яз.). 

13  Чокап  Валнханов.  например, 

га ni sc h es  Wör

Средиевековые 
г,  1981.  С.  6 9 

прямо  говорит 
считаться  даже 

70летвий  мужчина,  если  он  бодр  и  в состоянии  скакать 
верхом:  В а л н х а н о в  Ч.  Ч .  | 0  формах  казахской 
народной  поэзии] / /Собр.  соч.  в  пят 
Ата,  1984.  Т.  1.  С.  284. 

и  толах.  Алма



•  Рйдмард    синоним  джыан1мард]  (см.  комм. 
*6s);  Другие  значения  —  "щедрый;  смелый;  разумный; 
честный1.  Глагодсинака  бО'/г.и передан  Б краткой  форме 
3го  л.  ед.  ч.  буд. 

1  ' / /зз  WIM — «перевернутый,  изафет.  Первое  слово 
имеет  несколько  р.емнчних  значений,  здесь  одинаково 

ный,  превосходим»;  редкий'.  Известно  у и от р солен не 
^  кап  показателя  принадлежности  к августейшей  особе 
или  двору,  царгкогч  достоинства  ir т.  и.11  Здесь  может 
Сыть  намек  ira  ВЫСОКИЙ  СОСЛОВНЫЙ  ранг  покойного; 
ср.  лакаб  Сайф'И  даелат,  который,  очевидно,  и  под
разумевается  под «славным  именем». 

J  Даелат  —также  многозначное  слово:  кроме 

'богатство,  благо;  благоденствие:  могущество;  счастье' 
и  т.  п.  Арабское  *J ^ J J \  в  средневековой  традиции 
является  синонимом  тюрк,  qui и нрзн.  fair,11  выступая 
в  значении  «ûoïiîei'Tiiciisiiiii  субстанции  власти»  и  про
истекающих  от  нее благ.10  Па  снизь с доисламским  пред
ставлением  о  фарре  — сиянии  наподобие  нимба,  во
площающем  пиарскую  сущность»,  —  указывает  в  над
писи  и  сравнение  «счастья»  с  сиянием  солнца. 

"  «Праведные  (сирапедлнкие)  деянии»  вместе с пред
шествующим  им  (счастьем»  недвусмысленно  перекли
каются  с  аллегорическими  фигурами  из оКутадгу би
л и »  П ус уфа  алБаласагупн  —  нлеком  (правителем) 
Кунтогды,  символизирующим  Справедливость,  и его 
вазпром  Литолды  — олицетворением  Счастья.17  Воз
можна,  эта  пара  генетически  снизана  и с тюркским  дуп
лексом  qut —  qiw  y  Махмуда  Кашгарского  (одинаково 
переводимым  как араб,  aöдаела),  который  можно  ино
сказательно  трактовать  как «вера  в счастливую  судьбу 
и  благоприятный  жизненный  удел».13 

1  Шахйд  —  буки,  'свидетель,  очевидец',  переп. 
'мученик,  погибшим  за  веру'.  Обычно  этим  термином 
В  эпитафиях  подчеркивается  факт  насильственной 
смерти  мусульманин;,  от руки  неверного. 

1 Т.  е.,  видимо,  'не  исчез  (на  памяти  людей]*, 
поскольку  не  остаться  фчнй  не.ми  буквально  запре
щает:  ср. Коран,  55 : 2Ь  — (Каждый,  кто  на ней [т.  е. 

"  Букв,  'кровь  сердца'  —  распространенный  мета
форический  троп  в  переонлмчпоц  литературе,  поэзии 
и  фольклоре,  синоним  скорби. 

"  Дефект  на стыке  граней  восьмерика:  похоже, что 
одна  буква  утрачена  (на атом  месте  в  тексте  вопросн

.  3S. 
11  Махмуд  б  алХусанп  б.  Мухаммад  а л  К а  ш

г а р и.  Ннтаб  диван  лугат  аттурк.  [Стамбул|, 1333 
191415.  Т.  1. С. 26Э;  D a n k o f f  R.  KâSïjarl  on  the 
beliefs  and  superstitions  of  the  Turks  / / IAOS. 1975. 
Vol.  95.  i .  P.  CS. 

l*  Об  употреблении  тюркского  qui  в  значении 

К  вопросу  об  ynrvp.  кии  литературе  и ее  влиянии на 
монголов'.'.' Сочинении.  M .  19GS. T. 5. С. 367. 

17  10 с у ф  Б а л а с а г у и с к и и.  Благодат
ное  знание  '  Над.  нодгот. С. Н. Иванов. И., 1083. С.  i l , 
521—522. 

19  А л  К a m г а р и.  Кнтаб  диван.  . . .  С.  27S; 
D a n k o f f  H.  KflSgarJ.  P. 72. 

0  Текст  надписи  построен  с  применением  приема 
садж  —  рифмованной  прозы.  Кроме  отмеченной  выше 
пары  (комм.  *д»),  последний  глагол  'нтчфт  рифмуется 
С  нам  ййфт  'приобрел  имя',  хамйбетпафт  'снял [и] ' 

I1  От  второй  части  .такаба  сохранилась  лишь  послед
няя  буква  л«.«  (в изолированной  позиции),  а  перед  ней 
контур  от предыдущей  выпавшей  буквы  в  штукатурке 
фона,  соответствующий  ичертакнач  обичной  для  дан
ной  надписи  буквы  eût. По аналогии  с  лакабом  отца 
упомянутого  Малика  здесь  хотелось  бы  видеть  лакаб 
Му'имы  даелат  (соотн.  араб.  ÄJj jJ l  i * *  Му'изз  ад
аавла),  но  дам  уиерепн.п'о  предположении  о чтении  вто
])ого слова  как  димип  недостает  но  крайней  мере  одного 
зубца  на горизонтали  буквы  .VIM,  который  превратил  бы 

'  ДГилик  — несмотря  па  дефектность  в  этом  месте 
надписи  (рельефные  части  букв  осыпались  вместе с ку
сками  подстилающей  штукатурки],  имя  читается  по 
оставшемуся  контуру  без сомнений.  Как и  Маликан 
в верхней  иадписн,  оно.  по с  ei: вероятности,  семитского 
происхождения  от корна  *МЛ К "владеть,  властвовать'. 

упомянутого 

!  Конец фразы  неясен.  Далее  следуют  аначитсльпые 
повреждения,  частично  уцелевшие  буквы  и  отдельные 
слова:  ЈjU)  'время',  >jà. J.J.S  'его  [собственная?! 
справедливость'  (ср.  комм,  un»),  oUi ta ,  _а>  'каждая 
обитель'  или  'любое  место'  п т. д.  Последняя  четверть 
надппс|1 сохранилась  неплохо,  но изза  нарушения  связ
ности  текста  перед  нею  точный  перевод  окончания 
надписи  затруднен. 

Комментарий 

Нижняя  надпись  куфи,  размещенная  но 
периметру  несущих  стен  над  резной  панелью, 
еще  более  дефектна;  по  сохранившийся  ее 
обрывкам  можно  судить  о  дидактическом  со
держании  текста  {рис.  2,  3).  Никаких  элемен
тов,  каклибо напоминающих  исторические  све
дения,  мы  в  ней  не  находим. 

Еще  несколько  куфических  надписей,  со
хранившихся  не  полностью  (первоначально  их 
было  12),  имеют  вид  кольцевых  обрамлений 
орнаментальных  «розеток»,  расположенных  над 
средней  надписью  в  ярусе  тромпов  п  под  НЕМ 
на  стенах  четверика.  Это надписи  религиозного 
содержания:  басмала,  калима,  цитаты  пз  Ко
рана,  благочестивые  сентенции  типа  «Власть 
[принадлежит)  Аллаху»  и  т.  п.  Как  п  нижний 
горизонтальный  пояс  куфи,  они  не  содержат 
исторических  сведений. 

Вес  надписи  интерьера  мавзолея,  незави
симо  or  техники  нх  нанесения  (резьба  но  плос
кости  или  рельефная  ленка),  выполнены  раз
витым  «цветущим«  куфи,  богато  орнамент
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роваппым  в  верхних  частях  строк,  между  ство  мпхраб  соборной  мечети  Ардестапа  (447—450/ 
лам»  в  ответвлениями  букв и обнаруживающим  1055—1058  гг.);23  медресе  Низам  алМулка  в 
выраженную  тепденцию  к  геометризацпп.  Аб  Харджпрде  {ок. 450/105S21 или  1')0.'106708 г."); 
солютно полные художественнографические ана  намогкльннк  г,  именем  Ибрахима  в  Газнс
логнн  стилю  щахфазнлскои  ппиграфнкн  нами  (451—492/1059—1099  гг.);  1в мипарет 453/1061  г. 
не  обнаружены,  но  все  более  или  мепее  блпз  в  Саве  ='  (надпнса  четырех  последних  памят
кпс  параллели,  несмотря  па  подчас  аначптель  нпков больше всего папомнпают  шахфазилскне); 
ную  удаленность  рассмотренных  памятников  мечеть  алДжупушн  478/1094  r.ää  и михраб  ал
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яла  ш. 

Рис.  2.  1—2  — надпись среднего пояса;  3 — фраг.мепт  надипси 

от  Мавераннахра  {вплоть  до  афрп 
европейского  Средиземноморья),  в  основном 
компактно  укладываются  в  пределах  XI  в. 
Среди  таких  параллелей,  близких  шахфазпл
скнм надписям  по ряду  характеристик  (техника 
исполнения,  пропорции,  модули  букв  и  соеди
нений,  степень  орнаментпрованпости  письма, 
формы  декоративных  комплементов  и  т.  п.), 
можно  назвать  следующие  памятники:  рад
канскаябашня  4074Î1/10161021  гг.;  "=0  ба
шенный  мавзолей  Пнрн  'Аламдар в Дамгане, 
датированный  418/1027  г.;  г1  мечеть  «Двенад
цати  имамов»  с надписью  429/1037  г.  в  Пезде;  

Афдала  в  мечети  Ибн  Тулупа  в Каире;29  фриз 
мавзолея  'Абдаллаха  б.  Бурайды  блпз  Мерва 
{конец  XI  в.);3 0  интерьер  большой  мечети  Кай
рувана  (XI  в.);  31  тунисские  намогнльники 

>«  К р а я к о 1 
ского  письма  в  Сцеди 
17,  put .  17  и  13. 

"  SPA.  Vol.  IV.  [Tokyo,  19&465J.P.Î723,  fig 

^  Ibid.  PI.  322. 
« D i e ? .  E.  1]  Die  Kunst  der  islamischen  Völker. 

Berlin,  1915.  S.  öS.  Abb.  90;  2)  Iranische  Kunst.  Wien. 
1 9 « .  S.  112,  Abb.  70. 

=s  П  у  г  а  ч е  н  к  о  в  а  Г.  А.  Искусство  Афгани
стана:  Три  этюда.  М.,  1%3.  С.  10S.  Илл.  на  с.  113. 

!6  F  I и  г  v  S.  Le décor  épigraphîque  des  monuments 
de  Ghazna  //  Syria.  1925.  T.  6.  P.  7 0  7 2 ,  pi.  XI 
et  XII . 

'  SPA.  Vol.  VIII .  PI.  365b. 
4  The.  Cambridge  History  of  Islam.  Vol.  2:  The 

further  Islamic  lands,  Islamic  socielv  and  civilization. 
Cambridge,  1970.  PI.  11. 

*»  В  i  с  e  U.  T.  Islamic  art.  London,  1977.  P.  89, 
il l .  88. 

30  II  у  г  а  ч  с и  к  о  в  а  г.  А.  Новое  но  архвтек
турс  средневекового  Мерва  /.'  Труди  ЮТАКЭ.  Ашха
'Ъл.  V.nïi.  Т.  12.  С!.  2'И—ИЬ.  рис.  1 0  2 0 . 

" M a r ç a i s  G.  Coupole  et  plafonds  île  la  Grande 
Mosquée  de  Kairouan  ',  Notes  et  documents  publiées 
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с  датами  от  393/1003  до  471/107879  г.;  3ä  мра
морные  намогпльнпкп  из  Южной  Италии  с  да
тами  от  416/1025  до  470/107778  г.33  К  этому 
можно  прибавить  несколько  образцов  эпигра
фики  на  бытовых  предметах,  в  частности  золо
той  кувшинчик  Бахтннара  С.  Му'нзз  аддавла 
Бувейхпда  (Ирап,  последняя  треть  X  в.),31  зо
лотое блюдце  XI  в.  из  Хорасана  зь  и  бронзовую 
поясную  накладку  первой  половины  XI  в. 
из  Южного  Казахстана.эс  Впрочем,  более  или 
менее  близкие  по  стилю  надписи  встречаются 
и  на  памятниках  XII—начала  XIII  в. 

Отсюда  следует,  что  палеография  рассмат
риваемых  надписей  характерна  для  домонголь
ского  времени  в  целом,  а  ее стиль  не  ограничи
вается  какойлнбп  определенной  областью  му
сульманского  мира.  В  нашем  случае  это  время 
соответствует  периоду  правления  в  Фергане 
династии  тюрков  Караханндов,  в  которой  и 
следует  искать  упомянутых  в  надписях  суве
ренов.  С  учетом  датировки  самых  близких  по 
стилю  и технике  аналогий  можно  полагать  наи
более  вероятным  сооружение  мавзолея  Шах
Фазнл  в  середине  или  второй  половине  XI  в. 

Гораздо  более  определенным  датирующим 
фактором  служат  сами  присутствующие  в  над
писях  имена  и  титулы  ампра  Сайфн  давлат 
(иначе Сайф аддавла) Малпкапа  и  его сына Му
'изз  .  .  .(?)  Малика,  судя  по  построению  текста 
средней  надписи,  повелевшего  воздвигнуть  мав
золей  над  могилой  отца.  Однако  в  доступных 
нарративных  источниках  эти  имена  в  такой 
форме  не  встречаются.  Па  вопрос,  кто  из  кара
ханидекпх  правителей  скрывается  за  ними, 
отвечают лишь монеты  ферганского  и  «лакского 
чекана  XI  в.  и  еще  один  эпиграфический  па
мятник  аз  Средней  Азии  — Варухская  («се
верная»)  наскальная  надпись  10Î1  г.,  о которой 
будет  сказано  далее. 

В  сочетании  ^IsJo  L^Jy  |Ц 0  последнее 
слово  — имя,  а  два  предшествующих  — от
носящийся  к  нему  лакаб,  арабское  традицион
ное  чтение  которого  Сайф  аддавла.  Хотя  этот 
лакаб  проставлен  на  монетах,  опубликованных 
еще  в  конце  прошлого  столетня  А.  К.  Марко

раг la  Direction  des antiquités  cl  arts.  Tunis;  Paris,  1925. 
T.  VIII.  P.  31139,  pi.  IX —XI!. 

3  Z b  L  s s  S.Si.  CurjHis  il.  instri[itioiis  arabes  de 
Tunisie.  P.  2:  Inscriptions  de  Monastir.  Tunis,  19G0. 
Nos.  2,  4.  8—13,  1 9  2 3 ,  \',2  sq. 

«  L a n c . i  M.  Trallat..  de)!.'  >q).>l.;rali  iscrizioni 
in  eufica  lamuran  e  niscliia  lellcrn  da"  maiiruHaiii  opé
rait.  Lucca.  1840.  Tab.  VP—XIV  sq. 

« M t i  Л.  Henesans  Islamu  /  Priel.  J.  Daneoki. 
Warsïawa,  1980.  II.  bolor.  9. 

»  S с e r  г a t о  U.  Metall)  islamici.  Milano, 
i'JCß.  p.  21,  ill.  7. 

'•  И a e r  и 'i  Ii.  i l .  Поясная  накладка  m  От
papa  //  Древности  Казахстан:!.  АлмаАта.  1975.  С.  9 7 
105. 

вьгм,  до  сих  пор  не  было  предложено  какой
либо  его  идентификации;  имя  же,  тоже  извест
ное  только  по  монетам,  исследователи  припи
сывали  по  крайней  мере  трем  караханидским 
правителям.  Так,  О.  1!рицак  читал  это  слово 
как  Маликан,  полагая,  что  под именем  Мухам
мод  б.  Маликан  па  дирхемах  Ахспкета  415/ 
102425  г.  и  фельсах  Касана  423/103132  г. 
скрывается  Мухаммад  б.  Наср,37  и  тем  самым 
относя  пмя  Маликан  к  завоевателю  Маверан
нахра  Насру  б.  (Алн.  Однако  на  самих  моне
тах  стоит,  как  выяснилось  позже,  пе  Мухам
мад,  а  Малик  6.  М.л.шп.  (J.ZU  0 J iîU.)i 
поэтому  такое  отождествление  неприемлемо. 

Столь  же  неприемлема  и  точка  зрения 
М. II. Федорова, который имя ^'.Ј1* читал  Мулкан 
(пе  обосновывая,  как  ы 0.  Придан,  своего  чте
ния)  и  приписывал  'Алнтегину  ('Аля  б.  аж
Хасану): согласно этой точке зрения,  поскольку 
па  дирхемах  Ахсш  415,  11,12  поле 
об.  ст.  выбито  (как  указано  в  публикации 
А.  К.  Маркова)  Тангачкаан  М.л.кйн,  это  зна
чит,  что  имя  (прозвище  или  эпитет)  Мулкан 
якобы  находится  ев  прямой  п  непосредственной 
связи»  с  титулом  'Гангачкаан,  принадлежав
шим  'Алитегнну.38  При  этом  вовсе  пе  учиты
вается,  что  слово  М.л.кап  может  относиться 
как  к  Тангачкаану,  так  и  к  его  вассалу;  что 
на  всех  известных  монетах  :Алп  б.алХасан 
титулуется  не  Тангачкааном,  а  Табгач  Бугра
хапом  и  Табгач  Бугра  Карахаканом;  что  в мо
нетном  чекане  'Али  ханский  титул  появляется 
не ранее 423/103132 г.;  что, наконец,  Р.  Фасмер 
чтение  Тапгачкаап  исправил  на  Тигахан 
(=Тонгахап),  каковой  титул  был  тогда  не 
у  'Али,  а  у  его  брата.39  Иными  словами,  весь 
известный  M.  H.  Федорову  нумизматический 
материал  как  раз  свидетельствовал  против  его 
точки  зрения.  И как  ранее  постарался  показать 
Б.  Д.  Кочпев,  имя  М.л.кап  следует  относить 
к  Мухаммаду  б.  Насру:  на  л.  ст.  одного  из 
ахенкетских  дирхемов  415/102425  г.  под  сим
волом  веры  проставлено  М.л.кап.  а  пад  симво
лом  стоит  'Айн  аддавла  —  лакаб,  определенно 
принадлежавший  Мухаммеду.*" 

« P r l t s a k  О.  Karachanidischo  Streitfragen  ,'»' 
Orîcns.  Leiden,  1050.  Vol.  3,  ЛЬ 2.  P.  225. 

м  Ф е д о р о в  M.  H.  1) ФергвнсквЙ  клад  ка
раханидскнх  дирхемов  10341043  гг.//CA.  196S. 3. 
С.  22G;  2)  Политическая  история  Караханидов  в  копне 
перши  к  во  второй  четверти  XI  и.  / / Н Э .  1975.  Т.  11. 
С.  176. 

" V a s m e r  H.  Zur  Münzkunde  der  Qaracliani
den  //Mitteilungen  des  Seminars  fьr  orientalische  Spra
chen  zu  Berlin.  Berlin.  193U.  lid  32.  S.  Ил —HS.  104. 

« К о ч н о в  Б.  Д.  Заметки  по  iред...вековой  ну
мизматике  Средней  Лзпп.  Ч.  2  (Kapaxmiu.n.i)  UMIIV. 
ЮТ'.!.  Bun.  15.  С.  121122. 
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Когда  на  ранпекараханидскнх  монетах  ти
тулатура  помещена  таким  образом,  то  почти 
всегда  обе ее части  принадлежат  одпому  лицу.11 

И какими  бы  немногочисленными  ни  были  ис
ключения,  нет  полной  гарантии,  что  данный 
случай  ве  относится  к  их  числу.  Поэтому  для 
доказательства  правильности  равенства  Му
хаммад  б.  Наср=Малш;ан  требуются  допол
нительные  аргументы,  которые  мы  находим 
в  чекане  Ферганы.  Легенды  дирхемов  Ахспкста 
42S—433/10361042  гг.  и  Касана  427/10353G 
и  430—433/1038—1042  гг.  упоминают  Му'нзз 
аддавла  Малика,111  надписи  монет  Ахспкста 
415/102425  г.  н  Касана  423'103132  г.    Ма
лика  б.  Малнкана,  легенды  (рельсов  Ахснкета 
426—427/1034—1036  гг.    Малика  5.  Сайф  ад
давла.'13  Мет  оснований  сомневаться,  что  за 
именем  Малик  во  всех  зтпх  случая;  стоит  одни 
правитель,  а  поскольку  лакаб  его  — Му'изз 
аддавла,  то  он  идентичен  владетелю,  упомя
нутому  в  «северной»  Варухскоп  надписи  (Юж
ная  Фергана),  изготовленной  в  433/1041  г. 
по  распоряжению  Му'язз  аддавла  \A66aca 
сыиа  Илека  сына  Насра  б.:Алп.  Из  двух  жив
ших  в  то  время  сыновей  Насра  Ибрахим  уже 
был  ханом,  поэтому  титуловаться  плеком  мог 
только  Мухаммед  б.Наср.  Значит,  Му'изз  ад
давла  :Аббас  (он  же  Малик)  приходился  сыном 
последнему,"  а  раз  Малик  а  па  монетах,  в 
в  средней  надписи  tUaxФазнла  назван  сыном 
Сайф  аддавла  (он  же  Малнкан).  то  последний 
и  есть  Мухаммед  б.  Паср. 

Большинство  монет  Мухаммада  б.  Насра 
выпущено  в  разных  городах  Ферганы  (Ахсн
кет,  Касан,  Куба.  Маргниан,  Рнштан,  Узгенд) 
и  в  Ходжепде  между  411/102021  и  447/1055
56 гг., а также  в Илаке в 415/102425 г. и в Орду 
(?)  в  неустановленном  году.'1'  По  свидетельству 
Ион  алФуватн,  в 436/1044  г.  наряду  с Ходжен
дом  н частью  Ферганы  он  владел  Усрушаной." 

41  К о ч н е  в  Б.  Д.  Вопросы  атрибуции  рашк
караханцдских  монет //  влрт.мЮ'Л^мю  чтения,  гол 
седьмой: Тез. докл.  и .оибщ. M.,  Ш4.  С. 46. 

« Ф е д о р о в  М.  II.  Ферганский  клад. .  .  . 
С. 221—223. 

43  Неизданные  монеты  Государственного  музея 
изобразительных  искусств  ИМ.  А.  С.  Пушкина 
(Г.  Моек .а). 

"  К о ч и е в  Б.  Д.  Заметки.  . .  .  Ч.  2. С. 120— 
122. 

«  Tau же. С. 122123; Фсдо  ров  М. II.  Поли
тическая  история  Карлханндов  в')  ото рой  половине 
XI  в.  // НЭ. 1Э80. Т.  13. С. IG—W. Нагаданный фельс 
Касана 430 (?] г. х. с лакаоо«  'Л'/иО a0ia.ua.  который, 
скорее  всего, тоже принадлежал  Мухлмкаду б.  Насру, 
найден  при  раекчинзх  тридшна  Ах.: икот, производив
шихся  Институт.,'!  apx^.i.iriiii  ЛИ  УэССР  в  19S2  г. 

• • Б у и  и я т о в  3.  M.  Гарс  анНп'ма  асСаби 
н Камал аддин нон Фуватн об истории Нараханвдов  // 
Письменные  памятники  Востока:  Ежегодник.  1974. 
М.,  1981.  С.  8. 

Как  считал  0.  Прнцак,  именно  Мухаммад  б. 
Наср  был  первым  верховным  государем  За
падиокараханидского  каганата;  однако Е. А. Да
видович  убедительно  доказала,  что  до  конца 
ЖИЗНИ  он  оставался  лпшь  удельным  правите
лем,  причем  в  рамках  Восточного,  а  не  Запад
ного  каганата,  создателем  которого был его брат 
Табгачхан  Ибрахим  б.  Наср.17  При  всем  том 
.Мухаммад  б.  Наср  не  принадлежал  к  числу 
мелких  удельных  князей:  в  своих  достаточно 
обширных  владениях  он  пользовался  очень 
большими  правами  н  значительной  самостоя
тельностью  — вплоть  до  того,  что  иногда  вы
пускал  серебряные  монеты  без упоминания  сю
зерена.  По  данным  АбулФадла  Байхакп, 
в  431/1040  г.  о  данданаканской  победе  над 
Газнавидом Мас'удом Сельджукнды  официально 
швсстнлн не только  туркестанских  ханов  и вла
девших  Мавераннахром  сыновей  'Алптегнна, 
но и  'Ana  аддавла.и  т.  е.Мухаммада  б.  Насра. 
Из  этого с очевидностью  следует,  что  Мухаммад 
(Малнкан)  хотя  и  обладал  не  самым  высоким 
в  официальной  караханндскон  иерархии  ти
тулом  илека,  однако,  будучи  в течение  продол
жительного времени владетелем крупного удела, 
являл  собой  реальную  и  значительную  полити
ческую  (а судя  по наличию  в лакабе  слова  Сайф 
меч",  ВОЗМОЖНО, н  военную43)  силу,  с  которой 

считались  н  соседи  Караханндов. 

Таким  образом,  караханндские  монеты  тре
тьегошестого  десятилетии  XI  в.  определенно 
и однозначно  свидетельствуют  о  том,  что  упо
мянутые  в  надписях  ШахФазпла  имена  и  ти
тулы  принадлежат  одному  из  правителей  Фер
ганы,  нлеку  Мухаммаду  б.  Насру,  носившему 
другое  имя  — Маликан  — и  лакай  (средн  про
чих)  Сайф  аддавла,  н  его  сыну  Му'нзз  ад
давла  'Аббасу  (Малику),  очевидно,  унаследо
вавшему  от  отца  власть  в  Фергане. 

Нумизматические  данные помогают п в реше
нии вопроса о времени  постройки  ШахФазпла. 
Это  произошло  пе  ранее  447/105556  г.  (дата 
позднейшей  из  известных  монет,  чеканенных  от 
имени  Малнкана  — Мухаммада),  но  еще  при 
жизни  Малика,  по приказу которого,  возможно, 
был  возведен  .мавзолей. 

Малик  б.  Малнкан  упоминается  на  монетах 
уже  в 415/102425  г.  Па дирхемах  417/102627  г. 
его  имя  сопровождается  лакабом  Му'изз  ад
давла  (который,  судя  но надписи  ШахФазпла, 

'•  Д а и и д о в и ч  Е.  А.  О ДВУХ карахунид.жих 
латах // НАЛ.  1868.  1.  С. 69—74. 
la  U а й х а к и  А б у  л  Ф а з л.  История 
уда  (Ю3010«)/Пер.  с  перс,  введ.,  коммент.  и 
ож.  Л.  К.  Ареидса.  2е  изд.  М.,  1969. С. 763. 
'»Ср.:  К р а ч к о в с к а л  В.  Л.  Дополнения 
гнию надписи Манао  Гумбеза  па  реке Талас //  Се
кке языки. М.,  1905. Вып. 2, ч. 2. С. 690 



принадлежал  ему  псе  эти  годы),  а  па  моне
тах  418/102728  г. Малианазвании]  ^*Ы\ — 
«ампром  справедливым».  От»  данные  доста
точно  определенно  говорят  о  том,  что  к  тому 
времени  он  по  крайней  мере  вышел  из  детского 
возраста  и  к  моменту  смерти  отца  ему  было 
уже  далеко  за  сорок.  Следовательно,  возраст 
самого  Маликана,  хотя  он  в  назван  в  эпита
фии  джаван (см.  комм,  «б»),  наверняка  превы
шал  60  лет,  а может быть,  и приближался  к 70. 

По  сведениям  письменных  источников,  под
тверждаемым  монетными  данными,  в  448/1056
57  г.  в  государстве  Караханидов  произошла 
междоусобная война,  в результате которой  глава 
восточной  части  каганата  Арсланхап  Сулай
ман  б.  Йусуф  был  взят  в  плен  своим  братом  и 
соправителем  Буграханом  .Мухаммадом  б.  Йу
суфом,  к  которому  перешли  его  владения, 
в  том  числе  с  ферганские.110  Если  учесть,  что 
илек  Мухаммад  б.  Паср  (Маликан)  был  васса
лом  Арсланхаиа,  а  термин  шпхйд,  несколько 
раз  упоминаемый  в  надписях  мавзолея,  не
двусмысленно  намекает  па  преждевременную 
даже  для  его  преклонного  возраста  и.  следова
тельно,  насильственную  смерть,  то  мы  вправе 
предположить,  что  он,  возможно,  принял  уча
стие в этпх военных действиях  па сторопе своего 
сюзерена  и  погиб  в  том  же  448'105057  г.  Так 
или  иначе,  все  говорит  за  то,  что  год  смерти 
Сайфп  давлат  Малнкана  должеи  быть  макси
мально  близок  дате  его  последних  монет. 

Мы  пе  видим  оснований  относить  слишком 
далеко от этой даты н время постройки мавзолея. 
В самом  факте  его  сооружения,  на  наш  взгляд, 
кроется  определенная  политическая  цель,  по
будившая  сына  увековечить  таким  образом 
память  об  отце  еще  па глазах  у его  современни
ков: па  это ясно  указывает  как  последняя  фраза 
верхней  надписи,  так  и  содержание  (вкупе 
с внешними данными)  средней падппеп  с именем 
Му'нзз  [аддавла!  Малика,  доминирующей  в де
коре  интерьера  и  первой  привлекающей  к  себе 
внимание  посетителей  мавзолея.  Ипрочем.  воз
ведение  здания  усыпальницы  могло  начаться 
(как  это  часто  делалось  па средневековом  Вос
токе)  еще  при  жизни  Мухам мада  б,  Насра, 
а  сын  его  позднее  распорядился  только  об 
изготовлении  надписи  в  интерьере;  такой  ва
риант  дает  еще  меньше  оснований  отдалять 
срок  завершения  мавзолея  от момента  кончины 
и  погребения  того,  кому  он  был  предназначен. 

К  тому  же  выводу  склоняет  и  анализ  ну
мизматических  материалов.  Монеты,  опреде
ленно  чеканенные  Му'нзз  аддавла  .Маликом 

(=!Аббасом  б.  Мухаммадом).  доходят  до  433/ 
104142  г.,  этим  же  годом  датирована  Варух
ская  надпись  с  его  именем.  Поэтому  M.  H.  Фе
доров  пе исключал  возможности  гибели  "Аббаса 
именно  в  этом  году;  :л  однако,  как  показывает 
анализ  публикуемых  надписей  ШахФазнла, 
он оставался  владетелем какойто части Фергапы 
еще  по  крайней  мере  14 лет.  Ma  многочислен

ных  дирхемах  ферганских  городов440х  гг.  х. 
МЫ  находим  титулы  многих  удельных  пра
вителей,  по  далеко  не  все  они  идентифициро
ваны,  и  вполпе  вероятно,  что  какието  из  пих 
принадлежали  'Аббасу. 

Упомянутой  выше  междоусобицей,  начав
шейся  в  448/105657  г.  в  Восточном  каганате, 
куда  входила  а  Фергана,  воспользовался  за
паднокарахапндекпй  государь Ибрахнм б. Наср, 
родной  брат  Мухаммада.Ма.тпкапа:  судя  по 
монетам,  пе  позже  451/105960  г.  он  занял  и 
присоединил  к  своим  владениям  Ферганскую 
долину.:л  Если  монетный  чекап  восточных  Ка
рахапидов  второй—начала  третьей  четверти 
XI  в.  демонстрирует  торжество  удельной  сти
хии,  то  Ибрахнм  в своем  государстве  стремплся 
к  централизации/'3  Правда,  уделы  были  и  при 
нем,  но  чпело  их  заметно  сократилось.  Так, 
В  Фергане  вместо  нескольких  удельных  пра
вителей  мы  теперь  видим  только  одного — 
Кучтегнна  Да уда  (сына  Ибрахпма).  упоминае
мого  в  надписях  дирхемов  Узгепда."'1  Скорее 
всего,  прежние  владетели  отдельных  округов 
it  городов  Ферганы  при  Ибрахиме  б.  Насре 
утратили  свои  владения.  И  если  :Аббас  б. 
Мухаммад  к  тому  времени  был  еще  жив  и сидел 
в  Фергапе,  то  и  он  должен  был  разделить  их 
судьбу,  хотя  н  приходился  Нбрахнму  племян
ником.  Поскольку  это  могло  произойти  не 
позднее  451/105960  г.,  то  очень  маловероятно, 
чтобы после этого у 'Аббаса  оставалась  реальная 
возможность  продолжать  строительство  мав
золея,  если  он  к  тому  времени  еще  не  был  за

О  ; 

н. 

Ф  о д о  Два 

таская  история 
л,и  идлдюше  .U  в.  С.  4 3  4 4 . 
ЗДОРОВ  (с,  44)  .читал,  что  у  Пбра
IC  в  Другие  нала.иJ  —  Наалп
зножао,  Кличхаи  в  Маргинале, 
опирается  на  ыокеты  Няжкечпр
ашкевт.  Музей  истории  народна 
lill  280),  и которой  на  само»  деле 
сутствует.  Иа  дирхемах  же  Мар
Efcnnf  следует  читать  gSi  фатх 



Kai;  бы  то  и»  было,  по  ВСвМ  объективны л 
данным  (содержание  надписей,  нумизматиче
ские  свидетельства  и  пр.),  сооружение  мавзо
лея  ШахФазпл.  безусловно,  относится  к  тре
тье»  четверти  XI  и.  Принимая  же во  внимание 
изложенные  соображения,  мы считаем  возмож
ным датировать  его еще точнее:  в любом  случае 
перапее  Н7'105551) г. и не позднее 451/105960 г. 

Эпиграфика  мавзолея  донесла  до  нас  от
голоски  сложной  этнокультурной  ситуации 
в  Фергане  при  Караханнда.х.  Тюркское  про
исхождение правящей династии отразилось лишь 
в  некоторых  понятиях  и  реалиях  в  тексте, пе
реданных  посредством  арабскоперсндской  лек
сики  (ср.  комм,  кз» и и»).  Нет оснований  счи
тать  собственно  тюркскими  и имена  Маликан  п 
Мвлик,  хотя  последнее,  по свидетельствам раз
пых  источников,  было  достаточно  широко  рас
пространено  в  тюркомонгольскон  ономастике 
средневековья,  а и нашем  случае  эта дна имени 
противопоставлены  (судя  по  монетным  данным) 
мусульманским  Муха.ч.чад  и  'Аббас.  Впрочем, 
вопрос  об  этих  двойных  именах  пока  остается 
открытым  изза  неясности  существа  и  причин 
такого  любопытного  явления.  С  другой  сто
роны,  примечательно  и подчиненное  положение 
религиозных  цитат  и  ппвокащш  па  арабском 
языке,  играющих  и  информационной  нагрузке 
декора  вспомогательную  роль,  при  абсолют
ном  преобладании  в этом отношении  персоязыч
ных  эиптафпйных  надписей.  В  отличие  от по
давляющего  большинства  памятников  мусуль
манской  архитектуры  всех  времен,  в том числе 
и  на  территории  Ирана  и  Средней  Азии,  эпи
графический  репертуар  которых  представлен 
почти  исключительно  арабскими  текстами,  от
мечеппая  особенность,  наиболее  ярко  выражен
ная  в  ШахФазиле.  свойственна,  кроме  пего, 
пожалуй,  лишь  мавзолею  Хусайна  б.  Хасана 
547/1152  г.  в  Узгенде,  где  персидскому  языку 
также  отдано  безусловное  предпочтение  перед 
арабским  в  наиболее  важной  информативной 
части." Это красноречиво свидетельствует о том, 
каким  языком  реально  пользовалась  основная 
масса жителей Ферганы в домонгольскую  эпоху, 
об  очевидном  приоритете  персидского  языка  во 
всех  сферах,  не  исключая  и  религиознообря
довой,''6  и  еще  раз  подтверждает  наши  наблю

«  См.: Я к v 6 О в с Я и и  А. 10.  Две надписи па 
кисе  1152  г.  и  Узтенде//ЭВ.  1947. 

I,  С. 
•Ср.  •11.  Ile; 

образ 
арабского 
ипра,  ыц 
Централы 

на  Марк,.  IlMO}:"pi'l 1 
numenta  de  l'écriture  ai 
Paris,  1013. T.  2.  jullle 

дення  и  выводы  (по эпитафиям  XII —XV  вв.") 
о слабом  проникновении  арабского  языка  в оби
ход  жителей  Средней  Азии.  А  это  я  свою  оче
редь  могло  бы  служить  еще одним  аргументом 
в  пользу  тезиса  О том, что в духовной  культуре 
многоплеменной  средневековой  Ферганы  орто
доксальная  исламская  идеология  по  занимала 
исключительного  места. 

Очевидно,  надписи  мавзолея  могли  бы  про
яснить  вопрос и о происхождении  его названия, 
которое  местные  предания  связывают  с  мифи
ческим арабским военачальником  ШахФазнлом. 
Нам  представляется,  что  в  первой  части  этого 
сложного  имени  народная  память  сохранила 
просто  намек  па  высокий  ранг  похороненного 
здесь правителя/'3 Что касается  ею второй части, 
то это слово  могло  быть  (Заимствовано)  в на
звание  постройки  из северозападной  четверти 
средней  надписи,  где опо  заметно  выделяется 
своими  очертаниями  в  неясном  изза  дефект

в  группе  ,i»**  tJöjü 

достоинством  в  сопстненном  дворце.  . .» 
(рис.  2 ,2).  Сложность  куфического  письма, 
состоящая  прежде  всего  в  отсутствии  диакри
тики  и  разделов  между  словами,  легко  могла 
привести  местных  грамотеев к  чтению  J^âjJÏ — 
«этот  фаз1н1л»г,э  (от  араб.  фаПл  'достоинство, 
честь;  превосходство";  в  форме  прилагатель
ного  фади.1  имеет  значение  'достойный,  превос
ходный',  в частности  как  эпитет  ученого,  в том 
числе  и  в  традиционном  мусульманском  по
нимании),  а  богатая  народная  фантазия,  под
питанная  уже неопределенными  к тому  времени 
историческими  реминисценциями,  связала  два 
титула  в  одно  имя,  снабдив  его  соответствую
щей  легендой. 

Впрочем,  это всего  лишь  гипотеза,  основан
ная  на  сочетании  формальных  данных.  В  це
лом  же  мавзолей  ШахФазил  — усыпальница 

1Т  В . и т  ич  В.  и.  Погребальная 
арабского  письма  пак  источник  по  ер 
истории  Киргизии  к  Южного  Казахстана 
ведение  в  текстологии  .редис век и во го  Г 
Среднего  Востока.  M..  l'.iSÎ.  С.  1G5 —lllß. 

i B  Перс,  Ш'/J: является  полным  экппвале 

Сасанндоп  THTV.I >;ih;ms:iii  ikреда вален  арам( 
граммом  MLlvn  MLK'. 

'•""  Очень  возможно,  что  пкифаииск; 
надпись  явилась  позднее  одним  аз  «нсточ 
пяттивлелни  надшнп  над  имаом  вманлолен 
Кайры  в  Намангане  (XVIII  в.).  иач 
этим  же  словом  и  именно  в  такой  форме, 
посты»  повторяя  1.го  куфическую  графику 
волнительные  декоративные  '  значки.  С 
не л ь  Л. И.  Архитектурный  орнамент У 
История  р.сшитпя  н  теории  п.н троении.  Таи 
С.  362.  рис.  169/2. 



К  атрибуции  мавзолея  П1ахФазил 

караханпдского  илека  Мухаммада  б.  Насра,  и  таыт  в  себе  еще  много  ценной  исторической 
построенная  в  третьей  четверти  XI  в.,  — яв  информации,  раскрыть  которую  поможет  его 
ляется  одним  из  интереснейших  архитектурных  дальнейшее  комплексное  исследование, 
сооружений  Средней  АЗИИ  ЭПОХИ  феодализма 

V.  N.  Nasttch,  В.  D.  KoektoO 

ABOUT  THE ATTRIBUTION  OF MAUSOLEUM  SHAHFAZIL 

(epigraphical  and numisraatical  da ta) j 

This  is a publication  of two  inscriptions  from  ShahFazil  mausoleum  in Gulistan  (former 
SafiilBulan.  Ferghana)  with  the names  of entombed  here  Sayf  addawlat  Malikan  and  his 
son  Mu'izz  addawla.  .Numismatical  data  helps  the authors  to  identify  the first  with  ilek 
Muhammad  b. Nasr  and  the second  with  Mu'izz  addawla  Abbas  who  are  raenlimiuii  in lb
north  Varukh  inscription  of 433/1041  and to date  the mausoleum  between  447/105556 and 
451/105060. 
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