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ЭПИГРАФИКА ВОСТОКА XXIII 

Ю. Ф. БУРЯКОВ, .1/. Н. ФЕДОРОВ 

НОВЫЙ КАЙРАК С ГОРОДИЩА АФРАСИАБ 

В октябре 1969 г. во время обследования 
разрезов по северной границе городища Афра-
сиаб (шахристан- Самарканда), проходившей 
вдоль канала Спаб, примерно в 300 м западнее 
цитадели, в верхней части обрыва авторамп 
этих строк был^обнаружен древний намогиль
ный камень — кайрак.1 Найден он несколько 
сползшим по обрыву, без каких-либо призна
ков, указывающих на наличие в этом месте 
погребения. 

Кайрак представляет собой плоскую, оваль
ную, продолговатой формы, гладко окатанную 
гальку пз темно-серого песчаника длиной 52 см, 
шириной 15 см. В верхней части его проходит 
сенпстрочная вадипсь, обрамленная прямо
угольной рамкой, вершина которой оформлена 
в виде низкой стрельчатой арки со сложным 
переплетением в своде и двумя шестплепестко-
вымн розетками по сторонам (см. рисунок). 
Надпись нанесена уверенной рукой мастера-
профессионала, выполнена довольно изящным 
куфи со специфическим начертанием конечной 
буквы «па»: 
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[1] Это — могила 
[2] амира Абу-л-Мухаджира 
13] Мухамыада сына Имраиа сына Мухам-

мада 
[4] сына'ал-Ахваса ал-Ансарп 
(5] ал-Мадвни, да помилует его Аллах 
[6] и да осветит его ложе 
[7] и простит его. 1 M а с с о в М. Б. Среднеазиатские намогильные 

кайраки. — ЭВ, 1956, вып. 11, с. 3. 

Хотя дата смерти в эвптафии отсутствует, 
очень специфические и редкие имена погребен
ного и его предков позволяют примерно опре
делить ее. Чисто арабские имена ал-Ахвас и 
ал-Мухаджпр характерны для омейядского и 
ранвеаббаспдского времени. В данном случае, 
учитывая дату завоевания Самарканда ара
бами, можно говорить о VIII—IX вв. 

Очень соблазнительно предположение, что 
прадед погребенного под найденным нами кам
нем, ал-Ахвас ал-Ансарп ал-Мадпни, — не
безызвестный мединский поэт-лирик, умерший 
в 723 г. Оно тем более вероятно, что среди 
сравнительно немногочисленного круга потом
ков ансаров (мединских союзников Мухаммада) 
вряд лн было много людей со столь редким 
именем. Если это так. то кончину Абу-л-Му-
хаджнра Мухаммада можно датировать началом 
IX в. 

Следует отметить, что в одном из источников 
упоминается в VIII в. в Самарканде эмир 
Мухаджнр, который провел канал Рахмат п 
оСЕапвал земли близ могилы пророка Данняра: 
«После завоевания Самарканда {арабами] и 
раздела доставшегося имущества эта местность 
досталась эмиру Мухаджнру. Она была без
водной, п он провел этот канал, и пропустил 
воду до Таловой рощи и Матырпда, и всю 
местность обратил в зеленую».2 Не связано ли 
погребальное сооружение с реальным лицом, 
отцом эмира, проводившего канал? Захороне
ние его в неспокойный для арабов период 
непрерывных согдийских восстаний VIII в. 
во внутренней медпне близ соборной мечети, 
в которую было превращено доарабское капище 
самаркандцев, представляется вполне законо
мерным.3 

Данные эпиграфического порядка и детали 
орнаментального оформления говорят, однако, 
о значительно более позднем происхождении 

s Кавдпя Малая/ Пер. В. Л. Вяткгша. — В кн.: 
Справочная книжка Саиаркапдскс-ü области. Самар
канд, 1905, вып. 8, с. 263. 

' С м и р н о в а О. II. Очерки из исторпп Согда. 
М.. 1970. с. 206. 
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кайрака, позволяя поместить его хронологи
чески между надгробием 1146 г., опубликован
ным О. Г. Большаковым.1 и кайраком с эпита
фией шейху Абу Закарнйа ал-Варагсерн, ко
торый М. Е. Массой датирует XIII в. 

Среди прнзпакои, позволяющих предложить 
такую датировку кайрака, M. Е. Массой насы
пает написание слова «сын» в форме ^ \ и гро
моздкую тнтулатуру перед именем покойного.' 
На обнаруженном нами кайраке слово «сып» 
передано в форме ги, т. е. так же, как и на 
кайраке 1146 г., опубликованном О. Г. Боль
шаковым. На афрасиабском кайраке отсут
ствует и громоздкая, пышная титулатура. Орна
ментальное же переплетение в своде нашего 
канрака в определенной мере перекликается 
с. орнаментом внизу ташкентской стелы. По
этому нам кажется, что афраснабскнн кайрак 
можно датировать второй половиной XII—на
чалом XIII в. 

Несоответствие между содержанием зппта-
фии и временем ее нанесения на кайрак может 
быть устранено, если считать его поздним 
возобновлением древнего текста, выполненного 
пнервые в VIII в. Такие явления не так уж 
редки в восточной, и и том числе среднеазиат
ской, эпиграфике. Б частности, кайрак, который 
M. E. Массон датирует XIII в.. имеет эпита
фию шейху Абу Закарнп ал-Варагсерп, умер
шему в первой половине IX в. (в ноябре— 
декабре 844 г.).6 Что кайрак шейха ал-Ва
рагсерп отнюдь не относится к IX в., как ечн-

* Б о л ь ш а к о в О. Г. Надгробие 541/114G г. 
из Самарканда. — ЭВ. 1961, выв. 14, С. 10. 

6 M a с с о в M. E. Среднеазиатские вамогпльные 
каираки, с. 9. —(Написание слова «поп» с калифом» пли 
без него зависит от положения в тексте ИЛИ ОТ ОПШЗКП 
резчика н не может СЛУЖИТЬ датирующим признаком. — 
(Примеч. ред.). 

• M a с с о и M. E. Среднеазиатские намогильные 
канракл, с. 8. 

тал издатель этого надгробия М. Хартман/ 
а является поздним возобновлением раннего 
текста, установил на основания палеографиче
ского анализа н Э. Херцфельд.8 Если связать 
наш кайрак с именем отца вышеупомянутого 
эмира Абу-л-Мухаджпра, то последний, судя 
по тексту Канднп, был известен еще в XII в. 

Чем объясняется появление позднего текста 
на месте раннего погребения? 

M. E. Массон отмечал, что в XI—XII вв. 
в государствах Велнких Сельджуков н Караха-
нндов усиленно пропагандировались как «свя
тые» все места, связанные с деятельностью 
первых распространителей ислама из числа 
арабских завоевателей.0 

На севере шахристапа Самарканда восста
навливается соборная мечеть, около которой 
появляются мавзолеи, в частности Ибрахпма 
лбн Хусайна.1" Раскопками последних лет здесь 
вскрыты многочисленные захоронения с об
кладкой сырцовым и жженым кирпичом кара-
ханндского времени. Очевидно, наряду с по
явлением новых погребений проводится обнов
ление древних, напболее почитаемых. Именно 
в этот период, в пределах второй половины 
XII—начала XIII в., вероятно, и было обнов
лено надгробие на могиле эмнра Абу-л-Мухад-
жнра Мухаммада. 

'• К р а ч к о в с к а я В. А. Эппграфнка Средвей 
Азии. - ЭВ, 1953. вып. 7, с. 69: H а г t m a n и М. 
Archüoloaisches aus Russisch Turkestan. — OLZ, 1906. 
N 1, S. 29, 234. 

8 H e г г f e 1 <1 E. Taschkenter Stein. - OLZ, 1911, 
N 9, S. 432. 

* М а с с о н M. E. Фрагментывадписп караханпд-
ского мавзолея с городища Лфраспаб. — ЭВ, 1971, выи. 
20, с. 80. 

10 Там же, с. 83,84. Вероятно, он был не единствен
ным, так как к северу от него выявляются следы ана
логичных сооружений. Не исключено, что появление 
в этом районе захоронения п строительство мавзолея 
самаркандского правителя конца XII—начала XI I I в. 
в какой-то мере связаны с наличием здесь древних по
читаемых могил еяраведвпков» из числа первых рас
пространителей ислама в Самарканде. 
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