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ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ДРЕВНЕГО  ХОРЕЗМА 
(этапы  и  пути  самоидентификации) 

В.М.  Массой 

Географн ческам  ситуация  низовьев 
Амударьи  в  трех  соотношениях  могла 
сказываться  на  развитии  культуры. 
Определенная  обособленность  от  других 
центров  земледельческой  культуры  безусловно 
стимулировала  поиски  самостоятельных 
ценностей.  Вовторых,  эта  определенная 
изолированность  не  была  абсолютной.  Водная 
артерия  Амударьи  обеспечивала  не  только 
водный  маршрут  торговых  связей,  но  и 
обеспечивала  постоянным  водным  источником 
караваны,  продвигающиеся  по  пустынной 
местности  вдоль  се  берегов.  Втретьих,  сами 
низовья  Амударьи  и  ее  древних  дельт 
создавали  благоприятную  среду  для  развития 
земледелия,  начиная  с  самых  архаических 
этапов. 

Последний  фактор  проявился  самым 
положительным  образом  уже  в  бронзовом  пеке 
в  пору  существования  тазабагьябской 
культуры,  принадлежащей  к  типу  пастушеско
земледсльческих  культур  степной  зоны.  Ее 
формирование,  как  было  отмечено  еше 
С.П.Толстовым  связано  с  продвижением  на  юг 
племен  степной  бронзы,  как  теперь  можно  с 
уверенностью  говорить  с  традициями  срубно
алакульского  типа  (Итина,  1986).  Судя  по 
всему  это  было  лишь  одно  из  проявлении 
длительного  и  постепенного  продвижения 
племен  индоиранской  языковой  группы  в 
Среднюю  Азию  и  далее  в  Индостан. 
Предшествующее  население,  представленное 
охотниками  и  рыболовами  ксльтиминарской 
культуры,  принадлежавшими  скорее  всего  к 
угрофинской  языковой  группе,  было 
вытеснено  и  лишь  в  малой  степени 
ассимилировано.  Во  всяком  случае  в 
материальной  культуре  Тазабагъяба  такие 
проявления  кельтиминарских  традиций  не 
проявляются. 

Это  время,  приходящееся  в  основном  на 
вторую  половину  И  тыс.  до  н.э.  весьма  важно 
в  двух  отношениях.  Вопервых,  тазабагьябскос 
население  образовывало  как  бы  южный 
форпост  обширного  мира  степных  племен, 
сохраняя  в  своей  материальной  культуре 
основные  соответствующие  традиции  от 
лепной  керамики  с  несложными  резными 
орнаментами  до  жилищ  полуземляночного 
типа.  В  то  же  время  тазабагьябцы 

единственные  из  племен  этого  культурного 
ареала  перешли  к  поливному  земледелию. 
Проведенные  ими  каналы  стали  подлинным 
началом  большой  ирригации  Хорезма.  Во
вторых,  область  их  обитания  стала  важным  и 
видимо,  престижным  центром,  откуда 
происходило  дальнейшее  расселение 
племенных  групп  на  юг  в  дельту  Мургаба, 
древнюю  Маргиану,  и  на  юговосток  В низовья 
Зарафшана,  области,  входившие  в  состав 
другой  древней  страны    Согла, 

Эта  область,  расположенная  в  низовьях 
Амударьи  имела  важное  значение  для 
восточноиранского  мира  п,  видимо,  уже  тогда 
получила  наименование  Хорезма  нашло 
отражение  в  Авестийской  традиции.  В  гимне 
богу  Митре,  известном  как  МихрЯшт. 
описывается  как  Митра  взирает  на  "весь 
арийский  простор",  расположившись  В  горах, 
откуда  судоходные  реки  стремят  свое  течение 
к  Маргианс.  Согду,  Apec  (область  Герата)  и  к 
Хорезму.  В  списке  же  стран,  созданных 
Ахурамаздой,  приведенном  в  Вндсвдате, 
Хорезм  странным  образом  отсутствует,  зато 
там  на  первом  месте  находится  область 
Арьянем  Вайджа  ("арийский  простор") 
бывшая  первой  из  благословенных  стран, 
созданных  Ахурамаздой,  где  его  известный 
враг  дух  зла  Арнман  создал  зиму  длящуюся 
десять  месяцев.  Уже  Бненвсннст  не  без 
оснований  заключил,  что  здесь  под  Арьянем 
Вайджа  имеется  в  виду  именно  Хорезм.  Как 
уже  говорилось  как  раз  Хорезм  был  первой 
областью  достаточно  широко  освоенной 
степными  племенами.  Продолжительность 
зимы  в  десять  месяцев  могла  служить  как  бы 
синонимом  особо  холодной  погоды  для 
обитателей  остальных  областей'  названных  в 
этом  списке  и  находящихся  много  южнее. 
Таким  образом,  тазабагъябская  культура, 
основанная  на  развитии  ирригационного 
земледелия,  стала  исходной  точкой  отсчета 
развития  древнехорезмийской  цивилизации. 

В  первой  трети  I  тыс.  до  н.э.  в 
правобережном  Хорезме  развивалась  культура 
Амирабад,  продолжая  тазабагьябские  традиции 
в  сфере  материальной  культуры  и  поливного 
земледелия.  В  левобережном  Хорезме 
существовала  культура  Куюсай  убедительно 
выделенная  Б.И.Вайнбергом  (Вайнберг,  1979). 
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Re  облик,  с  преобладанием  лепной  керамики 
и  жилищ  земляночного  типа  также  достаточно 
архаичен.  Она  интересна  в  двух  отношениях. 
Вопервых,  погребальный  обряд  с  вытянутыми 
костяками  и  курганными  насыпями 
свидетельствует  о  связях  с  традициями 
сакского  мира  в  его  широком  понимании. 
Видимо,  инфильтрация  племен  с  севера 
продолжалась,  что  могло  найти  отражение  в 
приводимых  Ктесием  рассказах  о  мидийско
сакской  воине  изза  обладания  областями 
Парфии.  Вовторых,  в  Куюсае  бесспорны 
свидетельства  южных  связей  с  Маргианой  и 
прикаспийскими  областями,  где  находилась 
другая  страна  хорошо  известная  авестийской 
традиции    Гиркания.  Именно  из  этих  двух 
центров  куюсайцы  импортировали 

превосходную  гхнгчарную  посуду  ремесленного 
изготовления. 

Эти  южные  связи  определили  пути 
формирования  хорсзмиискои  цивилизации. 
Как  и  другие  цивилизации  древней  Средней 
Азии,  Согд  и  Бактрия,  Хорезм  был 
урбанистической  цивилизацией.  С  точки 
зрения  культурогенеза  под  урбанизацией 
следует  понимать  именно  культурный  процесс 
ведущий  к  формированию  городского  образа 
жизни,  что  прежде  всего  отражается  в  новых 
материальных  стереотипах,  в  менталитете  и  в 
интеллектуальных  и  идеологических 
ориентирах. 

Процесс  начальной  урбанизации  древнего 
Хорезма  протекал  в  непростой  политической 
ситуации.  Как  и  все  основные  оседлые 
области  Средней  Азии  он  был  включен  в 
состав  государства  Ахеменидов,  тас 
образовывала  отдельную  сатрапию,  судя  по 
официальным  перечням  подвластных  стран  в 
списках  времен  Дария  I  и  Ксеркса.  Этому 
казалось  бы  противоречит  сообщение 
Геродота  о  вхождении  Хорезма  вместе  с 
Согдом,  Парфисн  и  Аресй  в  XVI  податный 
округ  ахсменидской  державы  (Her.  Ill,  93). 
Судя  по  всему  правы  те  исследователи, 
которые  считают,  что  это  свидетельствует  об 
изменениях  происходивших  в 

административном  делении  державы 
Ахеменидов.  Надписи  Дария  I  и  Ксеркса 
отражают  ситуацию,  когда  Хорезм,  названный 
в  надписях  термином  страна    dahyu  был 
отдельной  сатрапией,  тогда  как  список 
Геродота  восходит  к  официальному  документу 
времени  Артаксеркса  I  (465424).  Одна  из 
копий  этого  документа  хранилась  в  Милстс  и 
быта  использована  в  греческих  источниках, 
которыми  пользовался  Геродот.  Вскоре 
Хорезм  вообще  отпал  от  Ахеменидов  и  в 
битве  при  Гавгамслах  в  331  Г. до  Н.э.  в  армии 
Дария  III  уже  отсутствовал  воинский 
контингент  хорезмнйцев.  Это  подтверждается 
и  источниками,  характеризующими  поход 

Александра  Македонского.  В  329/328  гг.  до 
н.э.  во  время  зимовки  Александра  в  Бактриы  к 
нему  прибыл,  как  сообщает  Арриан 
"Фарасман,  царь  Хоразмие;  с  конницей  в 
полторы  тысячи  человек"  (An.  Anab.,  IV,  15, 
4). 

Время  VIIV  вв.  до  н.э.  было  эпохой 
формирования  цивилизации  древнего  Хорезма 
как  одного  из  важных  центров 
среднеазиатского  региона.  Исходным  пластом 
для  этого  стала  земледсльческо
скотоводческая  культура  наследников 
Тазабагъяба,  представленная  комплексами 
типа  Амирабада  и,  видимо,  в  определенной 
мерс  Куюсая.  В  Хорезме  создаются  крупные 
ирригационные  системы  сменяющие  каналы 
и  арыки  предшествующей  эпохи  (Андрианов, 
1969),  культура  приобретает  отчетливые 
урбанистические  черты.  Появляются  крупные 
центры  типа  Кюзслигыра  и  КалалыГыра. 
Орошаемые  ирригационными  системами 
оазисы  плотно  застраиваются  небольшими 
городками  и  усадьбами,  одна  из  которых 
Дингильдже,  полностью  раскопана  (Воробьева. 
1973).  Строительные  и  керамические  эталоны 
явственно  следуют  стандартам  выработанным 
в  более  южных  оседлых  областях  прежде 
всего  в  Парфии  и  Маргиаие.  В  ранний  период 
существования  крепостных  стен  Кюзелигыра 
для  строительства  использовался  сырцовый 
кирпич  размером  52x26x10  см  следующий 
стандарту  уже  многие  столетия 

использовавшемуся  южными  соседями. 
Позднее  в  употребление  вошел  квадратный 
кирпич  размером  40x40x10  см,  также 
повторяя  Процесс  смены  формата  основного 
строительного  материала.  происходящий 
повсеместно  в  оседлых  оазисах  Средней  Азии. 
Гончарная  керамика  Хорезма  стандартных, 
т.н.  баночных  форм  является  локальным 
проявлением  той  огромной  керамической 
провинции,  в  которую  входили  также 
цивилизации  Бактрии,  Согда,  Парфии  и 
Маргпаны.  Следование  уже  выработанным 
стандартам  культуры  вполне  обычное  явление 
для  эпохи  урбанизации,  когда  в  пределах 
взаимодействующих  общностей  имеются 
устойчивые  и  видимо,  модные  стандарты  и 
эталоны.  Уже  в  поселениях  Куюсая 
относящихся  ко  времени  накануне 
древнехорезмпйской  урбанизации,  весьма 
многочисленна  южная  ремесленная  глиняная 
посуда,  в  том  числе  и  баночных  форм.  Этот 
переход  на  новую  качественную  ступень 
культурного  развития  скорее  всего  был 
совершен  потомками  носителей  местных 
комплексов  типа  Амирабада  и  Куюсая  скорее 
всего  также  при  целенаправленной  поддержке 
ахемекпдеких  властей.  Как  обще
среднеазиатская  черта  показательно  большое 
значение,  которое  при  устройстве  крупных 



90  ИМКУ  №  30 

центрах  придавалось  функции  убежищ;!.  В 
пределах  крепостных  обводов  Кюзслигыра  и 
КалалыГыр  оставались  обширные 
незастроенные  участки.  Такую  же  картину 
можно  наблюдать  для  индийского  и 
ахсменндского  времени  в  БаКТрИИ  (Кызыл
тепе)  и  Согда  (Куктспа,  ранний  Афраснаб). 
Видимо,  в  условиях  определенной  военно
полнтнческой  нестабильности  эти  крупные 
центры  должны  были  обеспечить  укрытие 
окрестному  населению  вместе  со  стадами. 

Таким  образом,  в  середине  I  тыс.  до  н.э. 
произошло  формирование  древнехорезмийской 
цивилизации  как  одного  из  феноменов 
древней  истории  Средней  Азии.  Для  общей 
системы  весьма  существенна  типология 
культурных  комплексов  древней  эпохи. 
Можно  говорить  о  некосм  эпохальном  типе,  к 
которому  относились  древние  цивилизации, 
чисто  не  связанные  Друг  с  другом,  но 
имеющие  ряд  общих  стадиальных  признаков  в 
том  числе  спланированные  города, 
возведенные  под  регулирующим  воздействием 
центральной  власти  и  развитое  денежное 
обращение,  опирающееся  на  монетную 
систему.  Второй  тип    региональный, 
объединяющий  цивилизацию  и  географически 
близкие  и  обладающие  некими  общими 
историческими  судьбами  и  находящиеся  в 
тесном  взаимодействии.  Наконец,  третьим 
типом  будет  конкретная  локальная  культура 
или  цивилизация  обладающая  полным 
набором  признаков  как  эпохального,  так  и 
регионального  характера  и,  вместе  с  тем, 
отчетливыми  чертами  неповторимого  местного 
своеобразия  (Массой,  1994,  с.  35).  К  числу 
таких  локальных  формопроявлений  и 
относится  цивилизация  древнего  Хорезма.  При 
этом  весьма  показательно,  что 

сформировавшись  с  широким  использованием 
уже  выработанных  в  других  центрах 
стандартов  и  эталонов  хорезмийская 
цивилизация  все  явственнее  проявляет  черты 
своеобразия  и  особого  пути  развития.  Можно 
сказать,  что  происходит  своего  рода 
самоидентификация  хорезмийской  культуры  и 
видимо,  хорезмийского  народа. 

В  яркой  форме  это  проявилось  уже  в 
следующий  период  истории  древнего  Хорезма, 
который  исследователи  хорезмийских 
древностей  называют  кангюйским.  Это 
название  было  предложено  в  начале 
разработок  по  хорезмийской  археологии 
С.П.Толстовым,  который  исходил  из 
отождествления  Хорезма  с  Канпоем  (Толстов, 
] 948).  Хотя  эта  позиция  сейчас  мало  кем 
разделяется,  сам  термин  в  археологической 
номенклатуре  остается.  Предполагалось,  что 
канпойскин  период  следует  датировать  IVJ 
вв.  до  н.э.,  но  убедительных  свидетельств  в 
пользу  исходной  датировки  нет. 

Возможно,  в  IV  в.  до  н.э.  продолжался 
процесс  трансформации  комплекса  баночной 
керамики  с  появлением  чисто  "канпойских" 
элементов  как  это  можно  наблюдать  на 
материалах  Дингильджс. 

Хорезмийская  культура  IIII  вв.  до 
н.э.  отражает  кардинальные  изменения. 
происходившие  во  всех  основных 
среднеазиатских  цивилизациях.  Налицо 
постепенный  отход  от  баночных  форм  сосудов 
и  их  замена  иными  типами.  После 
многовекового  перерыва  возобновляется 
изготовление  мелкой  терракотовой 
скульптуры.  В  этом  можно  видеть  и 
воздействие  эллинистической  среды  с 
традицией  мелкой  скульптуры  и  определенные 
изменения  в  культовообрядовой  практике. 
Специфика  культуры  Хорезма  этого  времени 
определяется  двумя  особенностями: 
незначительностью  эллинистических 
воздействий  и  целевым  следованием 
определенным  восточным  традициям.  В 
Хорезме,  во  всяком  случае  в  массовом 
инвентаре,  отсутствуют  плоские  тарелки 
подражающие  т.н.  рыбным  блюдам  и  столь 
многочисленные  в  Бактрин  и.  в  определенной 
мерс,  в  Согдс.  Малочисленны  в  Хорезме 
бокалы  и  почти  нет  двуручных  кувшинов, 
которые  в  Бактрин,  видимо,  функционально  и 
по  использованию  именно  двух  ручек,  скорее 
всего,  следуют  типу  популярных  в  эллинском 
мире  амфор.  Уникальным  и  единичным  для 
Хорезма  остается  здание  на  крепостной  степс 
Каладжпк    где  в  значительном  числе 
использовались  такие  чисто  греческие 
компоненты  как  черепица  и  антефиксы. 

По  крайней  мере  три  группы  изделий  в 
керамическом  комплексе  выявляют  чисто 
Хорезм и иск у ю  специфику  и  своеобразие. 
Прежде  всего  это  одноручные  кувшины,  на 
Краю  ручки  которых  оттиснута  голова  льва 
как  бы  вцепившегося  зубами  в  край  сосуда 
(Воробьева,  195S).  Сосуды  эти  тщательно 
выделаны,  покрыты  красным  ангобом  и 
распространены  достаточно  широко. 
М.Г.Воробьева  справедливо  указала,  что  их 
прототипом  следует  считать  золотой  кувшин  с 
аналогичной  ручкой  из  амуд^рьинского  клада 
(Dalton,  1905, табл.  [,  17).  Возможно,  красный 
цвет  должен  был  подчеркнуть  следование 
парадным  золотым  образцам.  Второй  формой, 
также  следующей  и  древним  восточным 
образцам,  являются  глиняные  ритоны 
рогообразной  формы,  увенчанные  протомой 
животных.  Главным  образом,  это  кони,  но 
есть  также  фигура  крылатого  грифона 
(Воробьева,  1959,  с.  109110;  КойКрылган
кала,  1967,  с.  111112).  Эти  сосуды  также 
отличаются  тщательностью  выделки  И  их 
образцы  найдены  на  целом  ряде  памятников. 
Эта  традиционная  восточная  форма  широко 
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представлена  в  торевтике  ахеменидского 
времени  (Смирнов,  1909,  табл.  IV,  I;  табл.  V, 
17). 

В  керамическом  производстве  Хорезма 
Щ1  вв.  до  н.э.  имеются  и  другие,  достаточно 
устойчивые  оригинальные  типы  изделий.  Это 
фчяги  с  художественными  рельефами  н  явно 
принадлежащие  к  числу  парадных  или  даже 
культовых  изделий  (КойКрылганкала,  1967, 
с.  201206).  Сами  рельефы  достаточно 
разнообразны.  На  КойКрылганкале,  в 
частности,  отмечены  четыре  образца  с 
фигурой  всадника.  На  другом  памятнике 
найден  фрагмент  уникального  рельефа, 
изображающего  катафрактария  В  панцире 
едущего  на  коне,  облаченном  в  тяжелые 
металлические  доспехи  {Мамбетуллаев,  1977). 
Судя  по  сопровождению  царя  Фарасмана 
именно  конница  играла  особую  роль  в  его 
вооруженных  силах.  Возможно,  что  фляга  с 
рельефами,  также  как  рнтоны  и  львиноручные 
кувшины,  следуют  металлическим  прототипам, 
но  таковые  пока  не  обнаружены.  Во  всяком 
случае  показательно,  что  это  именно 
оригинальный  компонент  хорезмийского 
керамического  комплекса,  не  имеющий 
аналогий  за  пределами  Хорезма.  То  же  можно 
сказать  и  о  хорезмийскнх  керамических 
оссуарнях,  увенчанных  фигурами  людей  и 
животных  и  поэтому  именуемых  статуарными 
(Рапопорт,  1971).  Другая  оригинальная  черта 
ранней  хорезмийской  цивилизации  проявилась 
в  архитектуре.  Мы  имеем  в  виду  круглые  в 
плане  культовые  комплексы    КойКрылган
калу  в  правобережном  Хорезме  и  круглый 
храм  в  крепости    Калалыгыр  2  в  Хорезме 
левобережном.  Культовая  атрибуция  этих 
монументальных  зданий  едва  ли  может 
вызвать  сомнения,  хотя  конкретная  атрибуция 
самих  культов  и  верований  не  вполне  ясна. 
Здесь  весьма  примечательна  да  и  поразительна 
сама  идея  планировки,  построенной  на 
концепции  концентрических  окружностей.  Их 
в  КойКрылганкале  истых  два    внутренний, 
самого  храма  и  внешней,  охватывающий 
подсобные  жилые  и  хозяйственные  строения. 
Обоим  обводам  приданы  фортификационные 
черты  в  виде  бойниц  и  башен.  Таких  круглых 
культовых  комплексов  в  это  время  не 
известно  в других  областях  Средней  Азию  Так 
называемый  круглый  храм  Старой  Нисы 
является  не  отдельным  строением,  а 
вписанным  в  систему  прямых  обводных 
коридоров,  дающих  в  плане  правильный 
квадрат.  Видимо,  здесь  речь  может  идти  о 
глубинных  традициях,  восходящих  еще  к  поре 
индоиранской  общности,  к  периоду 
бронзового  века.  Таков  Прежде  всею  круглый 
храм  Дашлы3  в  северном  Афганистане  также 
имеющий  два  обвода,  которым  приданы 
фортификационные  черты  (Сарианидй,  1977, 

с.  28,  рис.  1 i ).  Сама  планировка  этого 
культового  комплекса  Южной  Бактрии  и 
недвусмысленно  перекликается  с  двуховальной 
планировкой  при  помощи  стен  с  элементами 
фортификации  в  приуральских  поселениях 
типа  Аркаим  (Зданович)  скорее  всего, 
принадлежащих  индоиранским  племенам  еще 
обитавшим  в  степных  просторах.  Хотя  у  нас 
пока  нет  полной  цепочки  генетической 
преемственности  этого  вида  культовой 
архитектуры  само  обращение  к  древним 
азиатским,  а  не  эллинским  традициям  весьма 
показательно.  Наконец,  весьма  важно,  что  по 
крайней  мере  во  HI  вв.  до  н.э.  наблюдается 
широкое  распространение  письменности  на 
арамейской  основе,  видимо.  уже 
приспосабливаемой  к  специфике 
хорезмийского  языка  и  указывающей  также  на 
административную  систему  хозяйственного 
учета,  практикуемую  в  государстве 
наследников  независимого  Фарасмана.  Так  на 
городище  Большая  Айбугиркала  найден  хум, 
на  котором  была  воспроизведена  надпись, 
указывающая  на  объем  содержащихся  в  нем 
продуктов.  Хозяйственные  документы  на 
черепках,  т.н.  остраконы  обнаружены  в 
храмовом  комплексе  Калалыгыр  2  и  на 
сравнительно  небольшом  поселении  Хамбуз
тепе  (Лившиц,  Мамбетуллаев,  1986).  Сам  хум 
с  городища  Большая  Айбугаркала,  как  и  его 
археологический  контекст  указывают  на 
канпойский,  если  даже  не  позднекангкжекий 
комплекс  и  поэтому  датировка  надписи  ранее 
И  в.  до  н.э.  мало  вероятна.  О  широком 
распространении  в  это  время  письменности  и 
соответственно  грамотности  свидетельствует 
такая  интересная  находка  как  кость  из  Бурлы
кала,  где  перечислены  имена  нескольких  лиц, 
в  том  числе  с  таким  ярким  именем  как  "меч 
дахов"  (публикация  Манылов,  Ходжаниязов, 
1980,  с.  38.  рис.  3,  2,  чтение    Лившиц, 
Мамбетуллаев,  1986,  с.  38). 

Таким  образом,  оригинальность  самоу
тверждающегося  Хорезма  ярко  проявляется  в 
области  культуры  по  материалам  памятников, 
открываемых  усилиями  археологов.  Следу
ющим  этапом  было  утверждение  новых 
атрибутов  независимости  и  самостоятельности 
на  этот  раз  политической. 

Этот  период,  приходящийся  на  IIV  вв. 
н.э.  именуется  исследователями  Хорезма 
кушанским.  что  как  указание  на 
определенную  эпоху  вполне  приемлемо,  хотя 
вхождение  Хорезма  в  состав  кушанскоп 
державы,  как  это  предполагала  школа 
С.П.Толстова.  маловероятна  (Массон,  1965). 
Хорезм  этого  времени  представлял  собой 
процветающую  страну.  Многочисленные 
усадьбы,  крепости,  юродкп  и  торода  разной 
величины  теснились  по  берегам  каналов, 
объединенных  в  сложные  ирригационные 
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системы.  Правда,  здесь  ne  было  юродских 
суперцентров  наподобие  Бактр  или  древнего 
Мерва,  но  сам  уровень  урбанизированной 
культуры,  охватывающей  как  городские 
центры,  так  сельскую  окруту  все  больше 
подкреплялись  зримыми  символами 
независимой  государственности,  которую 
обретала  молодая  цивилизация. 

Таким  важным  шагом  стало  установление 
собственной  хорезмийской  эры  летоисчис
ления.  О  наличии  в  Хорезме  собственной  эры 
или  даже  нескольких  систем  летоисчисления 
знал  и  великий  хорезмиец  Бсруни.  Археологи
ческие  изыскания  открыли  тому  документаль
ные  подтверждения.  При  раскопках  топрак
калинского  дворца  были  найдены  документы, 
датированные  от  188  по  252  годы  некоей  эры. 
С.П.Толстов.  увлеченный  идеей  " купони
зации"  Хорезма,  хотел  видеть  здесь 
кушанскую  эру  Канишки.  для  которой  он 
предпочитал  как  исходную  дату  78  г.  н.э. 
(ТОЛСТОЕ.  1961)  Затем  последовало  открытие 
надписей  с  датами  по  местной,  хорезмийскон 
эре  на  оссуариях  раннесредневскового 
некрополя  и  археологический  контекст,  где 
имелись  и  арабские  монеты,  ПОЗЕОЛИЛИ 
уверенно  отнести  начало  этой  эры, 

учрежденной  правителями  Хорезма  к  первой 
половине  I  в.  н.э.  (Гудкова,  Лившиц,  1967). 
Того  же  мнения  придерживался  и  автор  этих 
строк  (Массой,  1966,  с.  144). 

Постепенно  хорезмийские  правители 
утвердили  символику  своей  легитимности  и  в 
монетном  деле.  Как  и  согдийская  и 
юсчжийская  нумизматика  монетное  дело 
Хорезма  выросло  из  грекобактрийских 
традиций,  следование  которым  видимо, 
составляло  одну  из  сторон  претензий  на 
определенную  легитимность.  В  1953  г.  была 
издана  хранящаяся  в  Эрмитаже  монета. 
подражающая  чекану  Евкратида  с  изобра
жением  на  оборотной  стороне  скачущих 
Диоскуров  и  оригинальной  тамгой,  отличной 
от  тамг,  помещавшихся  на  кушанских  монетах 
(Массон,  1953).  Затем  Б.И.Вайнберг 
обнаружила  в  собрании  Самаркандского  музея 
монету,  продолжающую  эту  традицию.  Здесь 
на  оборотной  стороне  воспроизведены 
скачущие  Диоскуры  в  сопровождении  тамга, 
близкого  типа,  тогда  как  на  лицевой  стороне 
был  помещен  портрет  местного  правителя  в 
тяжелой  парадной  короне  (Вайнбсрг,  1962). 
Поскольку  тип  тамг  затем  получил 
генетическое  продолжение  в  монетах  древнего 
Хорезма,  можно  было  заключить,  что  перед 
нами  первый  царь  Хорезма,  поместивший  на 
монетах  свое  изображение,  вместо 

искаженного  портрета  Евгидсма.  Второй  царь 
уже  произвел  замену  и  оборотной  стороны, 
поместив  там  свое  изображение  в  виде 
всадника  едущего  на  коне.  По  аналогии  с 

монетами  Гсрая.  где  также  имеется  фигура 
конного  государя  эту  монету  можно  относить 
ко  времени  после  начала  нашей  эры 
(Вайнбсрг,  1977).  Наконец,  третий  царь 
сделал  сше  один  шаг  по  пути  утверждения 
самостоятельного  монетного  типа:  наряду  с 
искаженной  почти  до  неузнаваемости 
греческой  легендой  была  помещена 
хорезмннская  надпись  достаточно  отчетливо 
читаемая  "царь  Артав".  С  небольшими 
изменениями  этот  монетный  тип  с  портретом 
государя  на  лицевой  стороне  и  конной 
фигурой,  сопровождаемой  специфической 
тамгой  на  оборотной  сохраняется  в  Хорезме 
вплоть  до  VIII  века.  В  этом  отношении 
Хорезм,  в  отличие  от  монетного  дела  как 
бухарского  так  И  самаркандского  Согда, 
строго  блюдет  древние  традиции. 

Весьма  важным  является  вопрос  о 
датировке  топраккнлннского  дворца.  Сама 
Топраккала  это  типичный  "царский  город", 
возведенный  по  четкому  плану  при 
централизованном  контроле,  что  и  характерно 
для  цивилизаций  поздней  древности  В Средней 
Азии.  Завершающие  этапы  жизни  самого 
дворца,  собственно  говоря  уже  этап  его 
запустения  и  разрушения  определенно 
относится  к  концу  III    началу  IV  в.  н.э.  Но 
само  сооружение  монументального  дворцового 
комплекса  было  бесспорно  делом  не  только 
трудоемким,  но  и  длительным.  Первоначально, 
была  сооружена  платформа  четырнадцатн
метровой  высоты,  имевшая  размеры  80x80  м 
декорированная  по  наружной  стороне 
пилястрами. 

Затем  к  этой  платформе  были 
пристроены  три  огромные  башни  частично 
замуровавшие  более  ранние  пилястры.  Сами 
помещения  дворца  располагавшиеся  на  этом 
основании  перестраивались  по  крайней  мерс 
трижды. 

Первоначально  сам  С.П.Толстов  был 
склонен  датировать  топраккалинский  дворец 
именно  концом  Щначалом  IV  веков,  когда  по 
его  разработкам  Хорезм  обрел  независимость 
от  кушанской  державы.  В  дальнейшем,  по 
мере  выявления  сложной  истории  функци
онирования  монументального  комплекса  эта 
датировка  все  более  растят Ba'iacb.  Ю.А. 
Рапопорт  относил  возведение  трех  башен  ко 
второй  половине  ИШ  векам  нашей  эры 
(Рапопорт,  1981,  с.  128).  Б.И.Вайнберг  счита
ла  возможным  говорить  о  постройке  всего 
комплекса  во  второй  половине  II  в.  н.э. 
(Топраккала,  1981,  с.  128).  Нижние  слои  на 
самом  городище  скорее  всего  относятся  уже  к 
I  в,  н.э.  Постройка  такого  сложного  и 
неоднократно  переделываемого  комплекса  и 
обеспечение  его  должным  и  весьма 
разнообразным  и  добавим,  разностильным 
декором,  видимо,  занимали  не 
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I,  ЭПОХАЛЬНЫЙ  ТИП  КУУЬТУРЫ 
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I I .  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТИП  КУЛЬТУРЫ 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ  НАСЛЕДИЕ  В хедожЕствЕнной  ТРАДИЦИИ 

11 о.ИРДНОПДРСРЯНСКИЙ 

СУБРЕГИОН 

115.  ИНДРБАКТРИЙСКИЙ 

СУБРЕГИОН 

Рис.  1. Эпохальный,  региональный  и локальный  типы  культуры. 
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Рис. 2.  Археологические  комплексы  древнего  Хорезма.  Вверху   канпойского  периода  (Ш1 
вв. до н.э.),  внизу   кушанского  периода  (MV  вв. н.э.). 
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одно  десятилетие.  Вполне  вероятно,  что  Такими  вырисовываются  судьбы 
первоначальная  квадратная  платформа,  как  и  древнехорезмийской  цивилизации,  которая 
сам  город  была  воздвигнута  уже  в  первом  ескс  пройда  стадию  становления  в  середине  I  тыс. 
нашей  эры.  И  не  исключено,  что  это  до  н.э.,  затем  уверенно  продвинулась  по  пути 
произошло  пол  эгидой  того  же  правителя,  сначала  культурной,  а  затем  и  политической 
который  вел  собственную  хорезмийскую  эру  и  самобытности. 
начал  выпуск  монеты  с  легендой  на  родном 
языке. 
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