


қ илинган  спиртли  ичимликларнинг  миқ дорига  қ араб  баҳ оланди.  Ачинарли  томонп 
шундаки,  катталар  билан  бир  даврада  ўтирган  ёшлар  ҳ ам  алкоголли  ичимликларни 
истеъмол  қ ила  бошладилар.  Тўйлар,  йиғ инлар  нчкиликбозликнинг  ўзига  хос  кўрувига 
айланиб  қ олган  эди. 

Спиртли  ичимликларнн  нстсъмол  қ илнш  меҳ мон  кутишнинг,  туғ илган  кун,  тур
лн  байрамнн  нишонлашнниг  зарур  шартига  айланиб  қ олдн.  Мсҳ моннк  тўйгунича 
ароқ   билан  снйлаш  унга  юқ ори  даражада  ҳ урмат  кўрсатишнинг  нфодасн  сифатида 
тушуннлди.  Ичкилнк,  хурсандчилнк  қ илшшшнг  асосий  воситасига  айланиб  қ олган 
эдики,  буига  республикамизшшг  нота ran  шаҳ ару  қ ишлоғ ндан  мисол  топиш  мумкин 
эди.  Шу  муносабат  бнлан  ҳ ознрги  кунда  ҳ ам  реснубликамнзда  нчкилнкбозлнк  ва 
алкоголизмга  қ арши  кураш  суст  олнб  борилаётганлигнии  афсус  билан  тан  олпшга 
тўғ ри  келади.  Қ урашга  ҳ ақ нқ ий  оммавнйлик  тусини  бернши  лозим  бўлган,  уни  му
пофиқ лаштирган  ҳ олда,  кенг  миқ ёсда  олиб  борилишига  кўмаклашувчи  ҳ ушёрлик  учун 
кураш  кўнгилли  жамият  бошлангич  ташкплотлари  кўпгмна  аҳ оли  турар  жойларида 
ҳ али  тузилгани  йўқ .  1986  йнл  1  январга  қ адар  республикамизда  мавжуд  бўлган 
15825  маҳ алла,  уй  квартал  комитетларидан  фақ ат  808  таснда  (5,1%)гина  жамият
иинг  бошланғ ич  ташкилотлари  тузнлганлигнни  нима  билан  изоҳ лаш  мумкин?! 

Энг  ачинарлиси  шундаки,  ишлаб  чиқ аришдан  деярли  суриб  чиқ арилган,  жамоат 
жойларида  сезиларли  даражада  камайиб  қ олган  кчкиликбозлик  ҳ ознрги  кунда  оила
га  ўтди.  Ичкиликбозлнк  асосан  турмуш  соҳ асига,  оилалар,  ётоқ хоналарга  кўчганини 
ҳ исобга  олиб,  маданиятсизликка  ва  турмушдаги  ҳ амда  меҳ мондўстлик  формасидаги 
ҳ ар  хил  ортиқ чаликларга  қ арши  курашда  муросасиз  бўлиш  керак.  Бунда  социализм
нннг  маънавий  қ адриятларига,  жамоатчилик  кучига  таяниш,  одамларга  ғ оявий  таъ
сир  ўтказишнинг  барча  формаларндан,  соғ лом  турмуш  тарзнга — коллектив  кафо
лати  ҳ аракатидан  фойдаланиш  мақ садга  мувофиқ   бўлади. 

КПСС  Марказий  Комитети  партия  комитетларн.  бошланғ ич  партия  ташкилот
лари  олдига  ҳ ушёрлик  учун  кураш  Бутуниттифок.  кўигилли  ташкилотлари  ишшш 
йўлга  қ ўйишга  бутун  чоралар  бнлан  кўмаклашиш,  уларнинг  фаолиятида  соғ лом 
турмуш  тарзнни  қ арор  топтнрнш,  алкоголизмга  қ арши  ишонтирарли,  далилисботли 
пропагандани  авж  олдиришни  муҳ им  вазифа  қ илиб  қ ўйди. 

Ичкиликбозлик  ва  алкоголизмни  бартараф  этиш  зўр  сиёснй  аҳ амиятга  молик 
вазифа,  қ айта  қ уришнинг,  жамиятимиз  маънавнй  муҳ итнни  соиналистик  тузумга  ёт 
барча  иллатлардан  пок  қ нлнш  ншннинг  таркибий  қ исмидир. 

Я.  Д.  Одилов 

К  ЭТИМОЛОГИИ  ТОПОНИМОВ  сҚ УҚ АНД»  И «ХУЖАНД» 

Топонимика  Средней  Азии,  как  и  любого  другого  региона  страны,  носит  опре
деленный  отпечаток  истории,  ибо  в  течение  многих  веков  территория  ее  была  аре
ной  сложных  исторических  событий,  оставивших  заметный  след  к  в  топонимике  края. 
Неоднократные  переселения  разноязычных  народов  и  племен  обусловили  много
слойность  географических  названий,  возникших  в  этом  регионе  в  разные  периоды 
истории.  Выделение  из  них  наиболее  древних  пластов  и  изучение  их  дают  много 
ценного  для  истории,  этнографии  и  географии  края.  Историколннгвистнческими  и 
исторнкогеографическимн  методами  можно  установить  историю  возникновения  и 
формирования  географических  названий,  их  структуру,  лексику,  этимологию. 

Один  из  древних  пластов  топонимики  Средней  Азии  составляют  названия  го
родов  с  топонимическими  суффиксами  скат»,  «кад»,  «кент»,  «канд»,  «жанд»  (Пар
кат,  Пскат,  Заркат,  Ташкент,  Панджнкент,  Бешкент,  Самарканд,  Қ ўқ анд,  Вабканд, 
Пайканд,  Хўжанд  и  др.).  Нет  сомнений  в  том,  что  наиболее  древние  из  этих  топо
формантов — «кат»  и  «кад».  В  письменных  источниках  IX—X  вв.  мы  находим 
большое  количество  названий  городов  и  селений,  сложенных  с  суффиксами  «кат» 
и  «кад».  Такие  названия,  как  отмечал  В.  В.  Бартольд,  не  встречающиеся  в  южных 
районах  Средней  Азии,  в  частности  в  бассейне  р.  Мургаб,  были  характерны  глав
ным  образом  для  долины  Зарафшана  и  бассейна  Сырдарьн,  особенно  района  Ангре
на  и Чирчпка.  т.  е.  для  Ташкентского  оазиса1. 

Арабский  географ  Истахрн  дает  для  области  Илака,  т.  е.  древнеземледельче
ской  зоны  Ангрена,  14  названий  городов  и  селений,  из  них  7 — с  топонимическим 
суффиксом  «кат»;  для  области  Чача,  т.  е.  долины  р.  Чирчнк,— 27  названий,  из  них 
14 — с  суффиксом  «кат»2. 

Топоформанты  «кат»,  «ката»,  как  и  родственный  им  «кент»,  восходящие  к  сог
дийскому  «кат»  («када»,  «кеде»),  с  древнейших  времен  входят  в  огромное  количест
во  топонимов  современного  Узбекистана  и  СевероЗападного  Таджикистана,  в  райо
нах  былого  распространения  согдийского  языка,  впоследствии  вымершего. 

Следует  отметить,  что  двухкомпонентные  топонимы  «Қ ўқ анд»,  как  и  «Хўжанд», 
относятся  к  той  группе  древнего  пласта  географических  названий,  начальная  форма 

• Б а р т о л ь д  В.  В. Соч.  Т.  II.  Ч.  I.  С.  210. 
2  И с т а х р и .  Viae  regnorum.  Descriptio  ditionis  moslemicae  auctore  Abu  Ishak 

alFarisi  alIstakhri//BGA.  V.  I./Ed.  M.  J.  de  Goeje.  Lugduni  Batavorum.  1870. 
P.  328—332. 
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которых  сильно  изменилась  на  протяжении  многих  веков,  и  потому  они  трудно  под
вергаются  как  лингвистическому,  так  и  этимологическому  исследованию;  их  этимо
логия  всегда  вызывала  дискуссию. 

В  обоих  топонимах  словообразовательными  аффиксами  служат  компоненты 
«қ ў»  и  «хў»,  а  субстратами — «қ анд>  и  «жанд».  По  мнению  таджикского  ученого 
Р.  X.  Додихудоева,  специально  изучившего  астионим  «Хўжанд»  в  связи  с  2500ле
тием  г.  Ходжента  (Ленинабада),  наибольшие  трудности  вызывают  установление  и 
толкование  первого  компонента3. 

В  письменных  источниках  X  в.  «Қ ўқ анд» — один  из  древних  левобережных  го
родов  Ферганской  долины — встречается  в  форме  «Хўканд>,  сХўқ анд>,  «Хуваканд» 
и  «Хувоқ анд»4.  Бабур  называл  его — «Хукон»5.  Другой  древний  город  на  левобе
режье  Сырдарьи  описывается  в  форме  «Хужанд»  и  «Хужанда».  Если  учесть  законы 
чередования  отдельных  букв  как  в  первом,  так  и  во  втором  компоненте,  то  оба 
компонента  этих  двух  географических  названий  восходят  к  единой  исходной  форме, 
состоявшей  из  словообразовательного  аффикса  «ху»  («хва»)  и  субстрата  «канд» 
(сканда>). 

По  мнению  Л.  Г.  Герценберга,  исследовавшего  морфологическую  структуру 
слов  в  древних  индоиранских  языках,  слово  «Хуап»//«Хуаг»«солнце»  выступает 
как  топоформант;  возможно,  этот  же  элемент — первая  часть  в  слове  «Ходжент». 
Далее  он  рассматривает  вероятные  пути  развития  трех  древнеиранских  композитов 
в  современном  «Хужанд»;  1)  Xvang  ya  kanva—«солнцегород>;  2)  Xva—kanda> 
Xvaganda;  3)  XvnrjandV/Xurjand,  Xvanjand//Xunjande.  Из  этих  трех  композитов 
Р.  X.  Додихудоев  считает  второй  наиболее  правомерным,  на  основе  чего  связывает 
топоформант  «Хучанд»  с  древнеиранскнм  сложным  словом  xva+kanta,  где  первый 
компонент  имеет  значение  «солнце»,  «солнечный»,  а  второй  связан  с  корнем  «кап» 
(«копать»,  «насыпать»),  что  впоследствии  дало  Xvagand  и,  в  свою  очередь,  перешло 
в  Xujand7. 

На  наш  взгляд,  томоним  «Хужанд»,  как  и  «Қ ўқ анд»,  связан  не  с  древнеиран
ским  сложным  словом  «Xvakanta»,  а  с  согдийским  «xu»i«kanta».  где  первый  ком
понент  восходит  к  согдийскому  субстрату  «ху».  Он  встречается  и  в  форме  «хуш», 
«хаш»,  означающей  «хороший»,  «приятный»,  «красивый»,  «нежный».  В  средневеко
вых  письменных  источниках  в  реестре  географических  названий  Зарафшанской  до
лины  перечисляется  ряд  населенных  пунктов  с  аффиксами  «ху»  и  «хуш»:  Хумитан, 
Хушмитан,  Ардахушмитан,  Рахушмнтан,  Хушмннджакат,  Хушуфағ н,  Хушурта  и  др.8 

8  современных  узбекском  и  таджикском  языках  этот  согдийский  субстрат  со
хранился  как  словообразовательный  аффикс  в  форме  «хуш*.  с  помощью  которого 
обычно  образуются  прилагательные,  как,  например:  «хушбуй» — приятный  (запах): 
«хушбахт»— счастливый;  «хушхабар»—приятная  новость;  «хушвакт»—веселый  и  т.  п.* 

Что  касается  топоосновы  «Қ ўқ анда»  и  «Хужанда» — «канд»  и  «жанд» — и  ее 
синонимов — «кент»,  «кат»,  «ката»,  «кад»,  восходящих  к  самостоятельным  согдийским 
словам:  кат,  ката,  кеде  («дом»,  «усадьба»),  то  она  сохраняется  как  лексема  и  в 
современных  таджикском  и  узбекском  языках  и  их  говорах.  Например:  кат — «де
ревянный  помост,  на  котором  сидят  и  спят»,  «деревянная  кровать»;  катак — «ку
рятник»,  «дровяник»;  катхудо — «хозяин,  староста»;  кадбону — «хозяйка»  и  т.  п. 
Наряду  с  употреблением  суффикса  «кент»  в  составе  топонимов,  «кент»  выступает 
и  как  самостоятельное  слово.  Для  современных  тюркских  языков  оно  приводится 
в  словарях  как  устаревшее  слово  в  значении  «город»,  «селение»,  «власть».  В  этом 
значении  оно  употреблялось  в  Средней  Азии  перед  революцией  и  в  первые  после
октябрьские  годы.  По  мнению  А.  3.  Розенфельда,  это  слово,  согдийское  по  проис
хождению,  в  древности  было  заимствовано  в  других  иранских  и  тюркских  языках  и, 
по  всей  вероятности,  через  тюркские  вошло  в  таджикский  язык10. 

Таким  образом,  топонимы  «Қ ўқ он»  и  «Хужанд»  образовались  из  сочетания  двух 
сложных  топоформантов  «ху»  и  «канта»,  впоследствии  утративших  свою  перво
начальную  форму  и  значение.  Мы  склонны  считать,  что  первоначальные  топофор
манты  топонимов  «Қ ўқ анда»  и  «Хужанда»  восходят  к  единому  композиту — Хуканта, 

3  Д о д и х у д о е в  Р.  X.  Этимологии  астпонима  Ленинобод  (Хучанд)//Известия 
Таджикской  ССР:  Серия  востоковедение,  история,  филология.  1986.  №  2.  С.  29. 

4  И с т а х р н .  С.  335,  347;  Ибн  Х а у к а л ь .  Viae  et  regna.  Descriptio  ditionis 
moslemicae  auctore  Abu'lKasim  ibn  Haukal//BGA.  V.  I I/Ed.  M.  J.  de  Goeje.  Lugduni 
Batavormn.  1873.  P.  395,  399:  М а к л и с п .  Desrriptio  imperii  moslemici  auctore 
Schamsoddin  Abu  Abdcllah  .Mohammad  ibn  Ahmed  ibn  abi  Bekr  alBanna  alBas
schari  alMckaddasi//BGA.  V.  III/Ed.  M.  J.  de  Goeje.  Lugduni  Batavorum,  1877. 
P.  272. 

5  Б о б ii p  За  х при  д л и н  М у х а м м а д.  Бобирнома. Тошкент,  1960.  С. 81,  161. 
6  Г е р ц е н б е р г  Л.  Г.  Морфологическая  структура  слова  в  древних  иранских 

языках.  Л.,  1972. С.  51—52. 
' Д о д и х у д о е в  Р.  X. Указ.  статья.  С.  27—29. 
« Б а р т о л ь д В .  В. Соч. Т.  II.  Ч.  I.  С.  186,  196, 203, 204, 211. 
9  Толковый  словарь  узбекского  языка:  В  двух  томах.  Т.  2.  М.,  1981. С. 342—345. 
10  Р о з е н ф е л ь д  А.  3.  Проблемы  региональности  и  десемантизации  в  тад

жикской  топоннмии//Ономастика  Средней  Азии.  М.,  1978. С.  65. 
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который  следует  толковать  не  как  «Солнечный  город»  или  «Солнцегород»  '(по 
утверждениям  Л.  Г.  Герценберга"  и  Р.  X.  Додихудоева12),  а  как  «Приятный  город, 
Городкрасавец». 

В  средневековых  письменных  источниках  эти  города,  особенно  Хужанд,  описы
ваются  как  красивейшие  города  Маверанчахра.  По  данным  арабских  географов, 
Хужанд  был  единственным  большим  городом  на  левом  берегу  Сырдарьи  и  в 
IX—X  вв.  состоял  из  собственно  города  (маднна— шахристан),  цитадели  (кухан
диз)  и  предместья  (рабад).  Дворец  правителя  располагался  на  площади  в  рабаде. 
тюрьма — в  кухандизе,  а  соборная  мечеть — в  мадине.  Город,  занимавший  по  прямой 
линии  свыше  одного  фарсаха  (6—8  км),  был  густо  заселен  и  застроен,  на  его  окраи
не  было  много  виноградников  и  садов.  По  обилию  и  качеству  фруктов  он  превосхо
дил  другие  области.  Посредине  города  протекал  канал.  Город  был  очень  красив  и 
отличался  хорошим,  здоровым  климатом.  Ибн  Хаукаль  отмечает,  что  Хуканд  «по 
красоте  своей  одинок  среди  областей»13.  А  Макдиси  пишет:  «Хужанда — город 
услады,  нет  на  этой  стороне  более  приятного  [города],  чем  он,  посреди  его  течет 
река  и гора  смежна  с  ним...  хвалят  его  мудрецы  и  поэты»14. 

Благодаря  своей  изящности  и  красоте  природы  Хўжанд  получил  эпитет  «Тиро
зи  Жахон»15,  т.  е.  «Украшение  мира,  Узор  мира». 

По  народному  преданию,  город  Қ ўқ анд  был  основан  ходжентцами  на  берегу 
одного  из  дельтовых  русел  горной  речки  Сохсая.  В  честь  Хўжанда  новый  город  был 
назван  Хўкандом.  Это  его  древнее  название  перешло  впоследствии  в  Қ ўқ анд. 

Следует  отметить,  что  историческая  наука  до  сих  пор  не  располагает  ни  архео
логическими,  ни  письменными  данными  о  времени  возникновения  города  Хуканд. 
На  территории  Коканда  еще  не  проводились  никакие  археологические  работы.  Сов
ременный  же  город  Коканд  возник  в  начале  XVIII  в.  «на  месте  селения  Хоканд, 
существовавшего  здесь  в  средние  века»16. 

В  средние  века  город  Хуқ анд  получает  эпитет  «Латпф» — «изящный».  Вполне 
возможно,  что  этот  эпитет  город  получил  от  арабоязычных  толкователей  топонима 
Хуканд  (подобно  тому,  как,  например,  р.  Зарафшан,  называемая  в  древности  мест
ным  населением  «Намик»,  была  переименована  греками  в  «Политимет»).  Любопыт
но,  что  эпитет  «латиф»,  т.  е.  арабское  толкование  согдийского  «Хуканд»,  в  сочета
нии  с  основным  названием  города  широко  применялся  до  конца  XIX  в.  На  монетах 
последних  правителей  Қ окандского  ханства  выбивалась  надпись:  «чекан  изящно
го  Куканда». 

Итак,  топонимы  Қ ўқ анд  и  Хужанд  были  связаны  с  согдийским  сложным  сло
вом  «Хуканта»,  где  первый  компонент  имеет  значение  «приятный,  изящный,  хороший, 
красивый»,  а  второй  связан  со  словом  «канта» — «город». 

Следовательно,  Қ ўқ анд  и  Хужанд,  как  одноименные  города  Средней  Азии, 
можно  толковать  как  «Изящный  город»,  «Городкрасавец»,  что  и  подкреплялось 
эпитетами  «Хуканди  латиф»  («Изящный  Коканд»)  и  «Тирози  Жахон»  («Украше
ние  мира»). 

А.  Р.  Мухамеджанов 

11  Г е р ц е н б е р г  Л.  Г.  Указ.  соч.  С.  52. 
1 2 Д о д и х у д о е в  Р.  X.  Указ.  статья.  С.  31. 
13  Ибн  Х а у к а л ь .  С. 391—392. 
ч  М а к д и с и .  С. 272. 
15  Эпитет  «Тирози  Жахон»  у  Н.  Н.  Нигматова  переведен  как  «Невесты  Мира», 

См.:  Н н г м а т о в  Н.  Н.  Ходжент:  Основные  этапы  истории//Исследования  по  исто
рии  и  культуре  Ленинабада.  Душанбе,  1986.  С.  9. 

16  Б а р т о л ь д  В.  В. Соч.  Т.  II.  Ч.  I.  С.  276. 

НОВЫЕ  КНИГИ 

НОВОЕ  ИЗДАНИЕ  «БАБУРНАМЕ»  НА  ФРАНЦУЗСКОМ  ЯЗЫКЕ 

В  Париже  в  1985  г.  вышло  в  свет  второе  издание  «Бабурнаме»  в  переводе  на 
французский  язык1.  Ее  первое  французское  издание  под  названием  «Книга  Бабура» 
было  осуществлено  в  1980  г.  в  собрании  трудов  ЮНЕСКО  в  серии  «Центральная 
Азия».  Перевод  с  тюркскочагатайского  языка  осуществлен  французским  востокове
дом  Жаном  Луи  БаккеГраммоном.  Этот  перевод  был  разбит  на  три  части:  Маве
раннахр,  Афганистан,  Индия,— предисловия  к  которым  написали  доктор  ист.  наук 
С.  А.  Азимджанова  (Узбекистан),  Абдулхай  Хабиби  (Афганистан)  и  проф.  Мухиб
бул  Хасан  (Индия).  Как  свидетельствует  Ж.  Л.  БаккеГраммон,  «эти  тексты  вы
полнены  качественно  и  с  большой  эрудицией». 

1  Le  Livre  de  Babur.  Babur  name:  Memoires  du  premier  Grand  Mogol  des  Indes 
(1494—1529).  Paris,  1985. 358  p.  . 
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пуса  и  11й  кавалерийской  дивизии  были  оставлены  дела  по  преступлениям  военно
служащих. 

В  ХНСР  решением  ХорЦИК  от  1  января  1922  г.  борьба  с  бандитизмом  была 
возложена  на  чрезвычайную  тройку  и  чрезвычайную  комиссию,  причем  последняя 
была  органом  дознания  по  делам,  особо  опасным  для  республики28.  Органом  дозна
ния  по  общеуголовным  делам  было  Управление  милиции  Хорезма,  созданное 
9  апреля  1920  г. 

Надо  сказать,  что  наличие  многочисленных  законодательных  и  ведомственных 
актов,  содержащих  нормы  по  тем  или  иным  вопросам  предварительного  следствия 
и  дознания,  осложняло  работу  этих  органов.  Положение  изменилось  после  введения 
в  действие  УПК  РСФСР  на  территории  ТАССР  (август  1922  г.),  БНСР  и  ХНСР 
(1924  г.).  В  данном  кодексе  общие  вопросы  подследственности  применительно  к  на
родным  следователям,  военным  следователям  и  следователям  ревтрибуналов  полу
чили  дальнейшее  развитие  и  закрепление. 

Из  сказанного  можно  сделать  некоторые  выводы.  Становление  и  развитие  ин
ститута  подследственности  в  ТАССР,  БНСР  и  ХНСР  происходило  в  условиях  неко
дифицированного  законодательства.  Были  сформированы  виды  подследственности — 
территориальная  и  предметная,  проявились  признаки  и  специальной  подследствен
ности.  Правильное  определение  и  соблюдение  правил  предметной  и  территориальной 
подследственности  в  органах  предварительного  расследования  было  одним  из  усло
вий  четкой  организации  работы  органов  предварительного  расследования. 

Становление  и  развитие  подследственности  органов  предварительного  рассле
дования  убедительно  показывает,  что  органы  предварительного  расследования 
(Typx'JK,  ГПУ,  :,:нлмция,  народные  следователи,  следственные  комиссии  и  т.  д.) 
принимали  к  своему  производству  уголовные  дела  только  о  тех  преступлениях,  борь
бу  с  которыми  были  призваны  вести  ведомства,  при  которых  они  состояли.  Гаким 
образом,  главным  критерием  определения  подследственности  органов  предваритель
ного  следствия  было  и  ныне  является,  согласно  действующему  уголовнопроцессу
альному  законодательству,  назначение  в  государственном  аппарате  ведомства,  в  со
став  которого  включен  следователь. 

Совершенствование  института  подследственности  детерминировано  изменениями 
социальноэкономических  и  политических  условий  жизни  общества,  отражает  изме
нения  общественных  отношений  на  различных  этапах  развития  страны  и  потому 
имеет  объективный  характер. 

С.  А.  Белоусов 

28  См.:  Д ж а л и л о в  Т.  Страницы  истории  милиции  Хорезма  и  Бухары.  Таш
кент,  1970. С.  18. 

ОБ  УПОТРЕБЛЕНИИ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИИ 
«МАВЕРАННАХР»  И «ТУРКЕСТАН» 

В  исследованиях  по  древней  и  средневековой  истории  Узбекистана  весьма  часто 
употреблялись  и  употребляются  такие  географические  названия,  как  «Мавераннахр» 
и  «Туркестан». 

В  средневековой  арабоперсоязычной  историкогеографической  литературе  под 
названием  «Мавераннахр»  (точнее:  Ма  вара'  аннахри — «то,  что  за  рекой»,  «за
речье»)  подразумевалась  территория,  расположенная  за  Амударьей,  к  востоку  от  нее. 

В  «Му'джам  албулдан»  Йакута  ибн  Абдаллаха  алХамавй  сообщение  о  Ма
вераннзхре  начинается  словами:  «[Ма  вара'  аннахри]  йураду  бихн  ма  пара'  ан
нахри  Джайхун»,  т.  е.  «под  Мавераннахром  имеется  в  виду  то,  что  за  рекой  Джей
хун».  Джейхун — это  Амударья,  которая  у  древних  греков  именовалась  Оке  или 
Оксус.  Отсюда  и  латинское  название  данного  региона — Трансоксания  или  Тран
соксиана. 

Распространение  термина  «Трансоксания»  берет  свое  начало  в  новое  время1. 
Он  был  усвоен  в  европейском  востоковедении  и  к  XIX—XX  вв.  произвольно  полу
чил  широкое  толкование,  заменяя  иногда  понятие  «Средняя  Азия»*.  Данное  назва
ние  применял  в  своих  трудах  В.  В.  Бартольд3.  И  в  наши  дни  термин  «Трансоксания» 
применительно  к  Междуречью  изредка  встречается  в  научной  литературе4. 

1  йа*қ \~;т  ибн  А б д  а л л а х  а л  Ҳ а м а в й  ар Рўмй .  Китаби  му'джам 
албулдан.  АлМнср,  1907.  С.  370:  Б р о к г а у з  Ф.  А.,  Е ф р о н  И.  А.  Энциклопеди
ческий  словарь.  Т.  XXIV.  СПб.,  1902.  С.  203. 

2  В а м б е р и  А.  История  Бухары  или  Трансоксании  с  древнейших  времен  до 
настоящего.  СПб.,  1873. 

3  Б а р т о л ь д  В.  В.  К  вопросу  об  археологических  исследованиях//Бар
т о л ь д  В.  В.  Соч.  Т.  IV.  С  97,  99,  102,  106. 

4  См.,  напр.:  С т о р и  Ч.  А.  Персидская  литература:  Биобиблиографический 
обзор:  В  3х  частях.  М.,  1972. 
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Что  касается  термина  «Мавераннахр»,  то  он,  впервые  применный  в  арабо
язычных  источниках  IX—X  вв.,  довольно  широко  употребляется  и  в  настоя
щее  время. 

По  сообщению  В.  В.  Бартольда,  «из  арабской  географической  литературы  на
звание  Мавераннахр  перешло  в  персидскую.  Еще  в  XI  [хиджры]/XV  в.  Хафизи 
Абру  посвятил  Мавераннахру  особую  главу  (последнюю)  своего  географического 
сочинения.  Под  влиянием  литературной  традиции  в  самой  Средней  Азии  выражение 
Мавераннахр  употреблялось  до  последнего  времени,  хотя  для  жителей  Средней 
Азии  соответствующие  области  находились  по  эту  сторону  реки,  а  не  по  ту»

5
.  Как 

видим,  будучи  первоначально  арабским  определением,  «Ма  вара'  аннахри»  со  вре
менем  утратил  свое  лексическое  значение  и  превратился  в  название  культурной 
области  в  бассейне  Аму  и Сырдарьи. 

Ко  времени  нашествия  арабов  Средняя  Азия  представляла  собой  обширную 
область,  раздробленную  на  многочисленные  владения  (Согд,  Тохаристан,  Чаганнан, 
Хорезм  и  др.).  Каждое  из  них,  в  свою  очередь,  состояло  из  множества  мелких  кня
жеств,  представлявших  собой  укрепленный  город  с  небольшой  округой.  Между  пра
вителями,  между  прочим,  часто  состоявшими  друг  с  другом  в  родстве),  то  и  дело 
вспыхивали  междоусобные  распри,  которые  и  помешали  им  объединиться  для  борьбы 
против  арабской  экспансии.  Хотя  местное  население  самоотверженно  отстаивало 
свою  независимость,  города  Мавераннахра  один  за  другим  были  захвачены  арабски
ми  военачальниками.  Сначала  они  осадили  Пайкенд,  затем  Бухару  и  дальше  дви
нулись  в  Согд,  в  Самарканд  и т.  д. 

В  VII—VIII  вв.  в  Мавсраннахре  наряду  с  оседлым  населением  жили  кочевни
ки— тюрки,  тюргеши,  карлуки.  Тюрки,  населявшие  Тохаристан,  а  также  в  значи
тельном  количестве — долину  Зеравшана,  район  между  Бухарой  и  Самаркандом, 
в  эпоху  арабского  завоевания  были  крупной  силой.  Согдийские  правители  поддер
живали  отношения  с  западными  тюрками  и  часто  призывали  их  на  помощь  в  борьбе 
против  арабских  завоевателей. 

Границы  территории  Мавераннахра  в  северном  и  восточном  направлениях  на
ходились  там,  где  кончалась  власть  ислама,  и  зависели  от  политических  условий; 
точнее — границы  земель,  обозначаемых  «Мавераннахр»,  не  были  постоянными.  Этим 
и  объясняется  то,  что  в  разное  время  различные  авторы  не  всегда  включали  в  поня
тие  «Мавераннахр»  одну  и  ту  же  территорию;  согласно  некоторым  из  них,  в  «Ма
вераннахр»  входили  и  земли,  располагавшиеся  за  пределами  двух  рек — Амударьи 
«  Сырдарьи.  Так,  по  Хафизи  Абру,  «северовосточная  граница  Мавераннахра — 
область  Кашгар  и  Хотан  до  пределов  Моголистана,  дальше  идет  земля  уйгуров. 
Северозападная  граница — кипчакская  степь,  страна  узбеков  и  Туркестан.  К  северу 
от  Мавераннахра  простирается  шестой  климат,  (именно)  Алмалык  и  Баласагун;  все 
это  область  тюрков»*. 

Автор  более  позднего  периода  (XVII  в.)  Махмуд  ибн  Вали  в  своем  сочинении 
«Море  тайн  относительно  доблестей  благородных»  сообщает:  «Мавераннахр — об
ширная  страна  из  стран  Востока.  В  сущности  Мавераннахром  назывались  все 
большие  и  малые  города,  области,  деревни,  и  селения,  горы  и  равнины,  расположен
ные  между  реками  Джейхун  и  Сейхун.  Так,  Термез,  Кубадиан,  Вахш,  Саганиан, 
Несеф,  Кеш,  Самарканд,  Бухара,  Фергана,  Хутталан  относятся  к  Мавераннахру 
[вспомним,  что,  согласно  Табари,  Хуттал  (Хутталан)  не  входил  в  пределы  Маве
раннахра]

7
,  Ташкент,  Сайрам  и  Туркестан  к  нему  не  относятся».  По  его  словам, 

«с  древнейших  времен  по  настоящее  время  столицей  Мавераннахра  является 
Бухара»

8
. 

Особый  интерес  представляет  сообщение  Махмуда  ибн  Вали  о  городе  Несеф 
(Нахшеб):  «Нахшеб — из  городов  Мавераннахра;  в  прошлом  также  называли  Несе
фом.  Кепекхан  монгол  построил  там  дворец.  Так  как  помонгольски  «дворец»  назы
вается  «карши»,  с  тех  пор  этот  город  приобрел  известность  под  [названием] 
Карши»

9
. 

Хафизи  Таныш  Бухари  в  одной  из  глав  своего  труда  «Шарафнамейи  шахи» 
приводит  сведения  о  географическом  расположении  Мавераннахра,  а  также  отно
сительно  его  границ

10
.  По  его  определению,  площадь  Мавераннахра  составляет  при

мерно  100x240  фарсахов". 

5
  Б а р т о л ь д  В.  В.  Мавераннахр  (из  «Энциклопедии  ислама»)//Б а р

т о л ь д  В.  В.  Соч. Т.  III.  С. 471. 
8
  Б а р т о л ь д  В.  В.  Хафизи  Абру  и  его  сочинения//Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч. 

Т.  VIII.  С  85. 
7
  См.  об  этом:  «История  атТабари».  Ташкент,  1987.  С. 24С. 

8
  М а х м у д  ибн  Вали.  Море  тайн  относительно  дсблествй  благородных 

(География).  Ташкент,  1977.  С. 76. 
•Там  же. 
10

  Хафизи  Таныш  Б у х а р и .  Шарафнамайл  шахи.  М.,  1983.  Ч.  I.  С.  218— 
219. 

ч  Фарсах —миля,  фарсанг;  мера  длины,  равная  2250  м;  ист.—5760  м.  См.: 
Б а р а н о в  X.  К.  Арабскорусский  словарь.  М.,  1977.  С. 589. 
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В.  В.  Бартольд  писал,  что  «Мавераннахр...,  по  терминологии  средневековых  му
сульманских  географов,  не  входил  в  состав  Туркестана  (страны  тюрков,  т.  е.  обла
стей,  расположенных  между  мусульманскими  владениями  и  Китаем  и  населенных 
тюркскими  и  монгольскими  кочевниками)»13.  Действительно,  параллельное  употреб
ление  названий  «Мавераннахр»  и  «Туркестан»  в  таких  источниках,  как  «Тарихи 
Масъуди»  Абул  Фазла  Бейхаки,  «Тарихи  Снстан»,  «Зафарнаме»  Шараф  адДина 
Али  Иезди,  «Шарафнамейи  шахи»  Хафизи  Таныша  Бухари,  «Матлаи  саъдайн  ва 
мажмаи  бахрайн»  Абд  арРаззака  Самарканди  и  др.,  подтверждают  эту  мысль 
ученого. 

Для  определенных  периодов  В.  В.  Бартольд  считает  возможным  понимать  под 
Туркестаном  и  территорию  Мавераннахра.  Он  отмечает,  что  «после  падения  госу
дарства  Саманндов  турки  ("тюрки]  начали  селиться  в  крае  в  большем  количестве, 
чем  прежде;  «Мавераннахр»  арабов  постепенно  сделался  «Туркестаном»;  появились 
турецкие  географические  названия»13.  В  связи  с  этим  особый  интерес  представляет 
сообщение  Махмуда  Кашгарского  о  том,  что  «весь  Мавераннахр,  т.  е.  страны  от 
Ианканда  до  Востока,  считаются  тюркскими  на  том  основании,  что  название  горо
дов  [там  расположенных]  Самарканд — Семизканд,  Ташканд — Шаш,  Озканд,  Тун
канд  все  являются  тюркскими.  Канд — потюркски  означает  город»14. 

Ценны  сведения  Табари  о  том,  что  осноиная  часть  населения  Ферганы15,  Согда18, 
а  также Нессфа17

 л  Бухары в период  арабских  завоеваний  была  тюркоязычнон.  Табари 
пишет:  «...Он  бежал  и,  в  поисках  убежища,  перешел  через  реку  в  Фергану  к  тюр
кам»1*.  О  нашествии  арабов  под  предводительством  Убайдуллах  ибн  Зийада  в  674  г. 
он  сообщает:  «Убайдуллах  б.  Зийад  встретил  в  Бухаре  тюрков,  а  с  их  царем  была 
его  жена  Кабаджхатун»19.  Сведения  Табари  подтверждаются  данными  Махмуда 
Кашгарского,  который  в  «Дивану  лугатиттурк»  приводит  названия  тюркоязычкых 
племен  Центральной  и  Средней  Азии  и  указывает  примерные  границы  их  рас
селения20. 

Процесс,  о  котором  говорил  В.  В.  Бартольд,  т.  е.  заселение  Мавераннахра  тюрк
скими  племенами  и  превращение  его  в  «Туркестан»,  продолжался  очень  долго,  что 
подчеркивает  и  сам  ученый21. 

Таким  образом,  термин  «Мавераннахр»,  появившись  первоначально  как  назва
ние  определенной  географической  местности,  стал  названием  страны,  границы  которой 
могли  изменяться  в  зависимости  от  политических  событий.  Постепенно  значение 
этого  названия  абстрагировалось  и  в  последующие  века  стало  в  отдельных  случаях 
равнозначно  термину  «Туркестан»,  порою  даже  выражая  понятие  «Средняя  Азия». 

Что  касается  названия  «Туркестан»,  или  «Туркистан»,  означающего  «страна 
тюрксг.>,  то  в  дпев^ости  оно  употреблялось  относительно  той  части  Средней  и  Цент
ральной  Азии,  которая  была  заселена  тюркоязычными  народностями.  Параллельно 
с  «Туркс?тан»ом  существовало  и  название  «Туран».  Предельно  ясное  объяснение 
этому  термину  и  его  происхождению  дано  в  трудах  В.  В.  Бартольда  «Иран»,  «Тур
кестан».  В  частности,  ученый  писал:  «Ирану  чаще  всего  противопоставлялся  «Ту
ран»,  слово,  образованное  от  «туры»  таким  же  образом,  как  Иран  от  «арий»,  только 
впоследствии  «Туран»  отождествили  с  «Туркестаном»,  «страной  турок»22.  Подобное 
противопоставление  Ирана  и  Турана  часто  встречается  у  Абд  арРаззака  Самаркан
ди  в  «Матлаи  саъдайн  ва  мажмаи  бахрайн»23. 

Основываясь  на  данных  географической  литературы,  В.  В.  Бартольд  заключает, 
что  под  Тураном  понимали  бассейн  Аральского  моря.  Согласно  легенде,  рассказанной 
Табари,  естественной  границей  между  Ираном  и  Тураном  была  Амударья  (Оке). 
Согласно  Себеосу  (VII  в.  н.  э.),  Амударья  (Вехрот)  вытекает  из  страны 
Т'урк'астан24. 

В  сочинении  неизвестного  грузинского  летописца  XIV  в.,  посвященном  истории 
монгольского  владычества  в  Грузии,  упоминаются  отдельные  области  Средней  Азии. 

12  Б а р т о л ь д  В.  В.  Туркестан  в  эпоху  монгольского  нашествия//Б а р
т о л ь д  В.  В.  Соч. Т.  I.  С.  114. 

18  Б а р т о л ь д  В.  В.  К  истории  орошения  Туркестана//Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч. 
Т.  III.  С.  108. 

14  М а х м у д  К о ш ғ а р и й .  Девону  луғ отиттурк/Солих  Муталлибов  таржима
си.  Тошкент,  1963. Т.  III.  С.  164. 

1Б  История  атТабари.  С. 21. 
16  Там  же.  С.  141. 
17  Там  же.  С. 85. 
18 Там  же.  С. 21. 
19  Там  же.  С.  44. 
20  См.  об  этом:  А х м е д о в  Б.  А.  Значение  письменных  памятников  в  изучении 

этнической  истории  узбеков/УМатериалы  к  этнической  истории  населения  Средней 
Азии. Ташкент,  1986.  С. 23. 

21  Б а р т о л ь д  В.  В.  К  история  орошения  Туркестана.  С.  117. 
22  Б а р т о л ь д  В.  В. И р а н / / Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч. Т.  VII.  С. 231. 
23  А б д у р а з з о қ   С а м а р қ а н д и й .  Матлаи  саъдайн  ва  мажмаи  бахрайн. 

Тошкент,  1969. С.  4,  6,  7,  57,  184  и  др. 
24  Б а р т о л ь д  В.  В.  Туркестан//Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч.  Т.  III.  С.  518 
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В  данной  источнике,  который  условно  назван  грузинскими  историографами  «Жамда
агмицерели»  (т.  е.  летописец),  Средняя  Азия  именуется  «Туран»,  «Туркестан», 
«Туркети»

25
. 

Граница  между  Ираном  и  Туркестаном  менялась  часто  в  силу  политических 
обстоятельств.  При  Сасанидах  граница  страны  тюрков,  начинавшаяся  непосредствен
но  севернее  Амударьи,  в  VI  в.  и.  э.  постепенно  продвинулась  к  Амударье.  Вследст
вие  завоеваний  арабов  в  Средней  Азии  «тюрки  были  оттеснены  далеко  на  север; 
поэтому  для  арабских  географов  IX—X  вв.  Туркестан  начинался  не  непосредственно 
севернее  культурных  областей,  называвшихся  «страной  по  ту  сторону  реки»  Ма вира" 
аннахри.  Туркестан,  страну  тюрков,  представляли  себе  в  то  время  как  местность 
севернее  и восточнее  Мавераннахра»

28
. 

Таким  образом,  первое  упоминание  слова  «Туркестан»  арабскими  историками  и 
географами  относится  к  IX—X  вв.  Согласно  арабоязычным  источникам,  Туркестан, 
говорил  В.  В.  Бартольд,  представлял  собой  «все  земли  между  мусульманскими  вла
дениями  в  Мавераннахре  и  Китаем,  главным  образом  восточную  часть  нынешней 
Сырдарьинской  области  (ад.  единица  деления  Туркестанского  генералгубернаторст
ва),  Семиреченскую  область  и  Восточный  Туркестан»

27
. 

«Туркестан»  зафиксирован  во  вступлении  «Кутадгу  билик»  как  название  об
ширной  области  на  Востоке

28
. 

В  средние  века  «Мавераннахр»  и  «Туркестан»  длительное  время  существовали 
независимо  друг  от  друга.  Но  в  XVI  в.,  с  завоеванием  Шейбанидами  территории 
Мавераннахра,  здесь  образовалось  шейбанидское  государство,  простиравшееся  от 
Сырдарьи  до  Центрального  Афганистана.  Именно  с  этими  политическими  событиями 
В.  В.  Бартольд  связывает  отождествление  понятий  «Мавераннахр»  и  «Туркестан». 

Название  «Туркестан»  часто  встречается  в  таких  крупных  трудах  В.  В.  Бартоль
да,  как  «Туркестан  в  эпоху  монгольского  нашествия»,  «История  орошения  Турке
стана»,  «История  культурной  жизни  Туркестана»  и  других,  которые  касаются  исто
рии  народов  Средней  Азии  и  Ирана.  Ученый  использовал  название  «Туркестан»  в 
разных  значениях,  которые  условно  можно  разделить  на  три  вида:  I)  конкретное; 
2)  общесобирателыюе;  3)  в  значении  названия  города. 

1.  Конкретным  значением  названия  «Туркестан»  было  то,  которое  оно  носило 
в средние  века.  Относительно  XIII  в.  В.  В.  Бартольд  пишет:  «Туркестаном  и  Маве
раннахром  в  конце  царствования  Угэдея  и  после  него  при  следующих  государях, 
до  Хайду  включительно  управлял  сын  Ялавача,  Маъсудбек»

29
.  При  описании  восста

ния  Тараби,  также  четко  разграничивая  оба  названия,  он  пишет:  «В  Мавераннахре 
и  Туркестане...»

30 

2.  Относительно  второго  значения,  которое  мы  условно  назвали  «общесобира
тельным»,  следует  отметить,  что  В.  В.  Бартольд  применил  термин  «Туркестан»,  ис
ходя  из  общепринятых  названий,  установившихся  в  научной  и  политической  литера
туре  в  связи  с  образованием  в  1867  г.  Туркестанского  генералгубернаторства. 
В  «Предисловии»  к  Сочинениям  В.  В.  Бартольда  редакторы  отмечают,  что,  «поль
зуясь  русскими  документами  XIX — нач.  XX  вв.,  а  нередко  и  в  других  случаях 
В.  В.  Бартольд  и  в  советское  время  продолжал  употреблять  термины  дореволюцион
ного  времени»

31
. 

В  научную  литературу  XIX  в.  термин  «Туркестан»  был  введен  английскими  пу
тешественниками,  как  предполагает  В.  В.  Бартольд,  под  влиянием  персидского  и 
афганского  употребления  этого  слова.  Ученый  пишет:  «...Русские  и  по  их  примеру 
западные  европейцы  стали  употреблять  термин  «бухарец»  в  смысле  «горожанин 
Средней  Азии»,  «торговец».  Тот  же  термин  был  распространен  и  на  не  имевшую 
в  своей  политической  жизни  ничего  общего  с  Бухарой  Кашгарию,  которую  стали  на
зывать  «Малой  Бухарой».  Только  в  XIX  в.  термины  «Великая»  и  «Малая»  Бухарня 
были  заменены  терминами  «Западный  и  Восточный  Туркестан»

32
.  Это  название  упо

треблялось  и  в  советское  время  вплоть  да  национальногосударственного  размеже
вания  Средней  Азии. 

В  общесобирательном  значении  название  «Туркестан»  В.  В.  Бартольд  использо
вал  шире,  иногда  даже  имея  в  виду  под  Туркестаном  весь  Среднеазиатский  регион. 
Например,  он  пишет:  «О  религиозной  жизни  домусульманского  Туркестана  мы  имеем 

25
  М и х а л е в а  Г.  А.  О  грузинских  источниках  по  средневековой  истории  Сред

ней  Азии//Общественные  науки  в  Узбекистане.  1961.  №  2.  С. 58. 
28

  Б а р т о л ь д  В.  В.  Туркестан.  С. 518. 
17

  Б р о к г а у з  Ф.  А.,  Е ф р о н  И.  А.  Энциклопедический  словарь.  Т.  XXXIV. 

С. 203. 
28

  Кутадгу  билиг:  Наманганская  рукопись.  Вступление. 
29

  Б а р т о л ь д  В.  В.  Туркестан  под  владычеством  монголов  (1227—1269)// 
Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч. Т.  I.  С. 549. 

»  Там  же.  С. 545. 
31

  Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч. Т.  II  (Ч.  I).  Предисловие.  С.  15. 
32

  Б а р т о л ь д  В.  В.  История  культурной  жизни  Туркестана//Б а р т о л ь д  В. В. 

Соч. Т.  II  (Ч.  I).  С  273. 
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и  некоторые  письменные  известия,  преимущественно  для  главного  города  Самаркан
да...»

33
;  «Часть  страны,  ныне  входящей  в  состав  Туркестана,  именно  Туркмения  нахо

дилась  под  властью  парфян»
34

  и т.  д. 
3.  В.  В.  Бартольд  употребляет  «Туркестан»  и  в  значении  г.  Ясы  (в  Южном 

Казахстане).  Город  Ясы  получил  название  «Туркестан»  в  конце  XV  в.,  когда  был 
захвачен  Шейбаниханом.  В  этом  же  значении  название  «Туркестан»  довольно  часто 
встречается  в  письменных  памятниках  XVI—XVIII  вв.

34
  Это  название  сохранилось 

за  древним  городом,  входящим  ныне  в  Чимкентскую  область  Казахской  ССР. 
В  советское  время  «Туркестан»  как  название  админивтративногб  деления  было 

вытеснено  из  употребления  после  проведения  в  Средней  Азии  национальногосудар
ственного  размежевания  (1924  г.).  Позже,  критикуя  исследователей,  которые  пони
мали  под  Туркестаном  весь  Среднеазиатский  регион,  В.  В.  Бартольд  писал:  «В  Со
ветской  России  слово  «Туркестан»  постепенно  вытесняется  из  употребления  главным 
образом  по  этнографическим  причинам.  После  революции  несколько  лет  существова
ла  Туркестанская  республика...  После  окончательного  проведения  национального 
принципа  в  1924  г.  общегеографическое  название  должно  было  уступить  место  назва
ниям,  образованным  от  названий  народов:  Узбекистан,  Таджикистан  и  Туркме
нистан»

36
. 

Однако  в  буржуазной  историографии  и  в  настоящее  время  продолжают  упот
реблять  «Туркестан»  применительно  ко  всей  территории  Средней  Азии,  и  не  только 
к  периоду  Туркестанского  генералгубернаторства,  но  и  к  более  ранним  периодам, 
например  начала  XIX  в.

37 

Подытоживая  приведенные  данные,  можно  отметить  следующее. 
Вопервых,  оба  термина,  «Мавераннахр»  и  «Туркестан»,  носящие  в  себе  четкое 

географическое  содержание,  согласно  приведенным  выше  определениям,  в  период 
средневековья  обозначали  расположенные  в  соседстве  конкретные  территории,  не 
составляющие  в  географическом  значении  одно  целое. 

Вовторых,  в  силу  политических  мотивов  граница  между  этими  территориями 
очень  часто  менялась.  Следовательно,  при  использовании  данных  названий  необходи
мо  иметь  в  виду  политическую  обстановку  того  периода,  о  котором  идет  речь. 

Втретьих,  в  позднесредневековой  исторической  литературе  продолжали  упот
ребляться  оба  термина,  хотя  они  уже  утратили  свое  первоначальное  значение.  При 
этом  следует  иметь  в  виду  традиционность  и  компилятивность,  в  известной  мере 
характерные  для  средневековых  источников. 

Вчетвертых,  хронологические  рамки  применяемости  этих  терминов  сводятся 
к  следующему:  и  для  «Мавераннахра»,  и  для  «Туркестана»  самой  крайней  по  вре
мени  границей  применения  является  период  завоевания  страны  кочевыми  даштикнп
чакскими  племенами.  С  XVI  в.  географические  названия  уступают  место  политиче
ским:  «Шейбанидское  государство»,  «Бухарское  ханство»,  «Хивинское  ханство» 
и  т.  д.  С  этого  момента  вплоть  до  XIX  в.  для  обозначения  территории  Узбекистана 
практически  не  использовался  какойлибо  иной  политический  или  географический  тер
мин.  Только  в  XIX  в.  постепенно  распросгранилось  название  «Туркестанский  край», 
которое  окончательно  утвердилось  после  присоединения  Средней  Азии  к  России  и 
применялось  вплоть  до  национальногосударственного  размежевания. 

Уточнение  использования  названий  «Мавераннахр»  и  «Туркестан»  особенно 
важно  в  связи  с  подготовкой  к  изданию  многотомной  «Истории  Узбекской  ССР», 
в  частности  для  томов,  отражающих  период  средневековья.  Произвольное  употребле
ние  в  исторических  исследованиях  названий  «Мавераннахр».  «Туркестан»,  а  иногда  и 
«Средняя  Азия»,  применительно  к  территории  нынешнего  Узбекистана,  является  при
чиной  возникновения  некоторой  неясности  в  изложении  и  создает  трудности  для 
читателя.  Представляется  целесообразным  употребление  названия  «Мавераннахр» 
применительно  к  территории  современного  Узбекистана  лишь  относительно  периода 
от  арабских  завоеваний  до  образования  Шейбанидского  государства.  Поскольку  на
звание  «Туркестан»  ни  в  средневековый,  ни  в  новый  период  по  содержанию  (в  пер
вом  случае  узкое,  а  во  втором — более  широкое)  не  соответствует  территории  ны
нешнего  Узбекистана,  необходимо  применять  этот  термин  в  полном  соответствии 
с  изучаемым  периодом  истории. 

И.  А.  Асилова,  Г.  А.  Агзамова 

33
  Б а р т о л ь д  В.  В.  История  Туркестана//Б а р т о л ь д  В.  В.  Соч.  Т.  II  (Ч.  I). 

С.  116. 
*•  Б а р т о л ь д  В.  В.  История  культурной  жизни  Туркестана.  С.  178. 
36

  См.:  А х м е д о в  Б.  А.  Историкогеографическая  литература  Средней  Азии 
XVI—XVIII  вв.:  Письменные  памятники.  Ташкент,  1986. 

38
  Б а р т о л ь д  В.  В.  Туркестан  (статья  из  «Энциклопедии  ислама»)//Бар

т о л ь д  В.  В.  Соч. Т.  III.  С. 518. 
37

  Turkestan  in  the  Nineteenth  Centure:  A  brief  history  of  the  Khanates  of  Bukha
ra,  Kokand  and  Khiva/By  Mary  Hoidsworth.  Oxford,  1959. 
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НОВОЕ  В  НАУКЕ:  ПОИСКИ,  НАХОДКИ,  ОТКРЫТИЯ 

О  ДАТЕ  ОСНОВАНИЯ  САМАРКАНДА 

О  времени  основания  самого  крупного  в  среднеазиатском  междуречье  города — 
Самарканда  высказывались  весьма  различные  точки  зрения,  начиная  с  работ 
В.  В.  Крестовского,  производившего  расколки  на  Афрасиаое  еще  в  конце  XIX  в.

1 

Однако  в  большинстве  своем  они  были  весьма  гипотетичными.  В.  Л.  Вяткин 
впервые  подошел  к  данной  проблеме  с  более  серьезным  научным  обоснованием,  со
поставив  письменные  источники  с  археологическими  данными.  Но  первоначальное 
обживание  территории  Афрасиаба  он  относит  к  IV  в.  и,  э.,  а  позднее  удревняет  эту 
дату  до  1—II  вв.  н.  э.

2 

В.  Л.  Вяткин  первым  выдвинул  гипотезу  о  концентрическом  развитии  древнего 
города,  т.  е.,  по  его  мнению,  обживание  его  территории  начинается  в  пределах  пер
вой  стены,  затем  город  расширяется  в  пределах  второго  кольца  стен  и,  наконец, 
сооружается  третья  стена

3
.  Это  верно  применительно  к  средневековому  периоду. 

В  30е  годы  в  Самаркандской  области  работал  Г.  В.  Григорьев.  Он  произвел 
раскопки  и  разведки  на  ряде  археологических  памятников  южной  части  ооласти

4
. 

Он  первым  среди  археологов  Средней  Азии  подходит  к  стратиграфии  памятника 
достаточно  квалифицированно,  При  раскопках  на  поселении  ГалнЬарзу  он  получил 
последовательные  археологические  комплексы,  которые  и  до  сего  дня  не  утратили 
своего  значения. 

Видимо,  под  влиянием  Г.  В.  Григорьева  А.  И.  Тереножкин  в  послевоенные  годы 
производит  аналогичные  работы  на  Афраснабе.  Но  в  отличие  от  Г.  В.  Григорьева 
А.  И.  Тереножкин  в  условиях  отсутствия  рабочей  силы  и  средств  зачищает  обрывы 
и  овраги,  закладывает  небольшие  раскопки  на  оборонительных  стенах  и  на  этой 
основе  получает  очень  хорошую  стратиграфическую  колонку,  которая  и  поныне  сох
раняет  свое  значение

5
.  А.  И.  Тереножкин  впервые  подходит  к  выводу,  что  Самар

канд  как  город  возникает  в  пределах  четвертой  стены  в  середине  1  тыс.  до  и.  э. 
Вместе  с  тем,  по  его  мнению,  древнейшим  ядром,  т.  е.  поселением  иа  месте  Афра
сиаба,  была  прямоугольная  «храмовая  площадка»  в  пределах  «северного  укреп
ления»». 

К  старой  точке  зрения  возвращается  М.  К.  Пачос.  считавший,  что  на  Афрасна
бе  нет  слоев  ранее  IV—VII  вв.  н.  э.

7
  По  его  мнению,  внешняя  городская  стена 

построена  на  месте  разрушенных  древних  стен  лишь  в  Vill — первой  половине  IX  в. 
О.  В.  Обельченко  тоже  участвовал  в  раскопках  цитадели  Афрасиаба  в  1958— 

1962  гг.  и  на  основании  своих  наблюдений  сделал  вывод,  что  древние  слои  Афра
сиаба  н,  следовательно,  возникновение  города  относятся  к  VII—VIII  вв.  н.  э.  Кро
ме  того,  он  тоже  отрицает  отождествление  Мараканды  греческих  авторов  с  Самар
кандом ». 

Однако  большинство  специалистов  угу  позицию  не  поддержали
9
. 

В  те  же  годы  в  южной  часта  Афрасиаба  проводила  большие  археологические 
работы  Н.  Ь.  Немцева,  выявившая  материалы  середины  1 тыс.  до  н.  э.  в  пяти  пунк
тах

10
.  Важны  ее  стратиграфические  наблюдении  и  сопоставительный  анализ  получен

ных  материалов.  Она  оОнаружнла  среди  слоев  середины  1  тыс.  до  и.  э.  крышку 

' К р е с т о в с к и й  В.  В.  В  гостях  у  эмира  бухарского.  СПб.,  1887. 
2
  В я т к и н  В.  Л.  АфрасиаО — городище  былого  Самарканда.  Самарканд,  1927; 

Шишкин  В.  А.  К  истории  археологического  изучения  Самарканда  и  его  окрест
ностей,/Афрасиаб.  Вып.  I.  Ташкент,  1969. 

*  В я г к а и В.  Л.  Указ.  соч.  С.  5—6. 
4
  Г р и г о р ь е в  Г.  В.  Городище  ТалиБарзу//ТОВЭ.  Т.  II.  М.,  1940;  е г о  же. 

ТалиБарзу  как  памятник  домусульманского  Согда//Архив  Республиканского  Музея 
истории,  культуры  и  искусства  Узбекистана.  Самарканд,  1941.  №  636;  е г о  же. 
Поселения  древнего  Согда//КСИИМК.  XXXIII.  М.;  Л.,  1950. 

*  Т е р е н о ж к и н  А.  И.  Вопросы  историкоархеологнческой  периодизации  древ
него  Самарканда//ВДИ.  М.,  1947.  jV>  4;  е г о  же.  Согд  и  Чач//КСИИМК.  XXXIII. 

*  Т е р е н о ж к и н  А.  И.  Вопросы...  С.  128. 
7
  П а ч о с  М.\К  Полевой  отчет  за  1962  г.//Архив  Института  археологии  АН 

РУз.  №  167;  е г о  же.  Обрронительные  сооружения  Афрасиаба:  Авторсф.  канд.дис, 
Ташкент,  1966;  е г о  же.  К  изучению  стен  городища  нфрасиаб//СА.  М.,  1967. №  1. 
С.  6073. 

1
  См.:  И н е в а т к и н а  О.  Н.  Акрополь  древнего  Самарканда  в  структуре  го

рода  (VI  в. до  н. э.— V в. н.  э.):  Канд.  дис.  М.,  1995. С.  13—14. 
*  Шишкин  В.  А.  К  истории...;  е г о  же.  Калаи  Афрасиаб:  Работы  Института 

история  я  археологии  АН  Уз  по  изучению  домонголыкого  Самарканда  (1945— 
1966  гг.)//Афрасиаб.  Вып.  I.  С.  122—152. 

10
  Н е м ц е в а  Н,  Б.  Стратиграфия  южной  окраины  городища  Афрасиаб//Аф

раенаб.  I,  С.  158205. 
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лепного  изготовления  со  своеобразной  тамгой  наверху.  Путем  сопоставления  она 
выявляет  тпкне  же  крышки  с  тамгой  среди  материалов  ЯзI  п  ЯзИ". 

В  1961—1966  гг.  в  северной  части  городища  Афрасиаб  вела  раскопки  М.  И.  Фи
ланович,  выявившая  в  пределах  пепвой  крепостной  стены  последовательное  сущест
вование  нескольких  хаузов  в  VII—IV  ев.  до  н.  э ."  В  те  же  годы  она  заметила  на 
раскопе  26  («храмовая  площадка»)  и  на  цитадели  (Р45)  под  кладкой  из  квадрат
ных  кпипичей  III—II  вв.  до  н.  э.  наличие  более  раннего  пахсового  массива'*. 

Учитывая  эти  Аакты  и  на  основе  аналогий,  выявленных  на  поселениях  древней 
Маргианы.  М.  И.  Филанович  предположила  наличие  под  «храмовой  площадкой» 
древнего  неукрепленного  поселения  VII—IV  вв. до  н.  э. 

Более  подробную  информацию  о  процессах  урбанизации  на  территории  Афра
сиаба  и  его  округи  собрала  Г.  В.  Шишкина.  Она  впервые  после  А.  И.  Тереножкина 
подтвердила,  что  город  на  месте  Афрасиаба  возник  в  пределах  четвертой  стены  в 
середине  I  тыс. до  н.  э. 

По  ее  мнению,  до  сложения  на  месте  Афрасиаба  города  существовали  в  основ
ном  небольшие  поселения  вокруг  Афрасиаба.  как  Курганча  (на  территории  совре
менного  Инстит^'та  археологии)  и  Лолазор  (в  южной  части  «Университетского  буль
вапа»).  По  Г.  В.  Шишкиной,  население  этих  и  других  пунктов  перед  походом  Кчоа 
в  Среднюю  Азию  спешно  собирается  и  сооружает  крепостные  стены  Афрасиаба.  Раз
личия  между  оборонительным  валом  и  стеной  из  пахсы  и  кирпича  небольшие.  К  тому 
же.  как  отмечает  Г.  В.  Шишкина,  «первая  кирпичная  городская  стена  с  продольным 
коридором  и  с  шелевидными  вентиляционными  проемами  и.  видимо,  такими  же  бой
ницами,  может  быть,  связана  с  деятельностью  ахеменидских  властей  по  устроению 
столичного  центра  их  новой  Согдийской  сатрапии,  возможно  это  связано...  с  органи
зацией  походов  против  «саков,  которые  за  Согдом»14. 

Большое  значение  имеет  пповеденное  О.  Н.  Иневаткиной  изучение  цитадели 
древнего  Самарканда.  С  конца  70х  годов  она  непосредственно  работала  в  составе 
Афрасиабской  экспедиции.  В  начале  90х  годов,  будучи  участницей  узбекокофран
цузской  экспедиции,  она  обнаружила  в  юговосточной  части  цитадели  (Р15)  под 
оборонительными  стенами  средины  I  тыс.  до  н.  э.  совершенно  новую,  ранее  не  из
вестную  стену  из  кирпичей  прямоугольного  формата  с  ВЫПУКЛЫМ,  булкообразным 
верхом.  На  верхней  поверхности  их  имелись  клейма1*.  Нижняя  площадка  цитадели 
(площадью  2.5  га)  представляет  собой  довольно  плоскую  полтреугольную  возвы
шенность,  ограниченную  с  севера  Сиабом.  « 

В  процессе  зачистки  старых  траншей  М.  К.  Пачоса  и  оврага  в  южной  части 
площадки,  ПРЯМО  под  дерном,  была  обнаружена  кладка  из  прямоугольных  кирпичей. 
Это  была  ранняя  стена  акпочоля  древнего  Самарканда.  Обычно  археологи  называют 
ее  первым  кольцом  оборонительной  стены  Афрасиаба.  Однако  во  многих  местах  се
верной  части  эта  стена  не  сохранилась  (она  обрушилась  в  р.  Сиаб).  На  этом  объекте 
выявлена  достаточно  интересная  инЛормация  как  п.о  стратиграфии  стены  акрополя, 
так  и  по  ранним  этапам  жизни  на  Афрасиабе. 

Стена  на  этом  участке  поетаточно  мощная,  монументальная;  общая  толщина 
ее  в  основании  доходит  до  12  м.  а  по  верхней  части—до  10  м. 

Разрез  участка  стены  показал,  что  ранее  там  воздвигали  стену  толщиной  7  м 
из  больших  прямоугольных  кирпичей  с  ВЫПУКЛОЙ  верхней  поверхностью  Это  была 
самая  ранняя  стена  акпоп".'"'.  Она  была  монолитной,  но  сооружалась  блоками,  по 
4—6  рядов  кирпичей.  На  Р15  и  Р45  она  была  сооружена  на  лёссе.  По  разрезу 
стены  видна  слегка  выровненная  поверхность  лёсса,  на  которую  положили  кирпич
ную  кладку.  Каждый  ряд  уложен  на  растворе.  Кирпич  не  всегда  прямоугольный, 
нижняя  поверхность  кирпича  ровная,  углы  округленные  Такие  кирпичи  готовили 
ПРЯМО  на  месте.  Размеры  их  были  разными:  55x23X6;  52x25X8:  44X27X7; 
48—52X25X9:  55x29X9:  57X25x7;  59x27X6;  52X30x8.  Это  объясняется  инди
видуальным  изготовлением  каждого  кирпича. 

На  других  участках  размеры  кирпичей  иные:  44X33X9;  42X30X7;  46X32X5. 
На  них  имеется  клеймо  в  виде  окружности.  Кирпичи  с  других  участков  стены  имеют 
знаки  в  виде  двустороннего  крючка  или  клейма  в  виде  точек,  продавленных  паль
цами. 

Различие  параметров  и  форм  кирпичей  обусловило  и  разную  толщину  раствора 
между  ними.  Она  колеблется  от  3—5  до  10—15  см.  иногда  толщина  раствора  была 
больше,  чем  кирпича.  Тем  самым  строители  пытались  сохранить  горизонтальность 
уровня  рядов  кирпичей  в  кладке.  Местами  использованы  и  обломки  хирпичей. 

«  Там  же.  С.  158—159. 
12  Ф и л а н о в и ч  М.  И.  К  характеристике  древнейшего  поселения  на  Афра

сиабе//Афрасиаб.  Вып.  I.  С.  206—220. 
13  Наблюдения  и  раскопы  М.  И.  Филанович  на  «храмовой  площадке»  и  на 

Р45  не  опубликованы.  Эти  данные  были  получены  из  диссертации  О.  Н.  Иневатки
ной  (И н е в а т к и  на  О.  Н.  Акрополь...  С.  16). 

14  Ш и ш к и н а  Г.  В.  Древний  Самарканд  и  его  округа//Городская  культура 
Бактр'ии — Тохаристаиа  и  Согда:  античность,  раннее  средневековье//Матеряалы  сим
позиума  (Самарканд,  1986).  Ташкент,  1987.  С.  164—170. 

15  И н е в а т к и н а  О.  Н.  Акрополь...  С. 29—35. 
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Кладка  первого  строительного  периода  сохранилась  на  всем  протяжении,  вплоть 
до  обрыва  над  Сиабом.  воды  которого  уничтожили  северовосточный  угол  и  северную 
стену  древней  площадки. 

Итак,  первоначальная  стена  из  булкообразных  кирпичей  (стена  А.  по  О. Н. Ине
ваткииой)  имела  толщину  от  7  до  10  м.  О  длительном  существовании  ее  свидетель» 
ствуют  накопившиеся  (до  2  м)  натечные  слои  и  свалки  мусора  с  внутренней  сторо
ны цитадели. 

Через  определенное  время  был  произведен  крупный  ремонт  стены.  Она  укреп
ляется  с  наружной  стороны,  охватывая  при  этом  и  подножие  стены  шириной  более 
3—4  м;  это  помогает  укрепить  фасад  стены.  Поверх  старой  стены  сооружается  со
вершенно  новая,  с  коридорногалерейной  системой  В  процессе  строительства  новая 
стена  расширяется  во  внутреннюю  сторону  акрополя  почти  на  1  м  и  закрывает  как 
слои  мусора,  так  и стену  первого строительного  периода. 

Эта  коридорногалерейная  система  стен  возводится  уже  из  прямоугольных 
кирпичей  с  устоявшимся  стандартом  60X27X11.  62X25X11  см,  при  толщине  раст
вора  4 см. 

Объект  изучен  О.  Н.  Иневаткииой  очень  тщательно,  и,  можно  сказать,  является 
эталоном  для  сопоставления  с  другими  оборонительными  стенами  Афрасиаба  ран
них  периодов. 

Как  известно,  ранее  на  югозападе  Афрасиаба  была  вскрыта  угловая  часть 
оборонительной  стены  в  виде  стрелковой  галереи  с  прямоугольными  бойницами, 
расположенными  в  шахматном  порядке.  В  свое  время  исследователи  датировали  ее 
ахемрчндским  периодом

18
. 

В  целях  проверки  наличия  или  отсутствия  там  более  ранней  стены  был  зало
жен  небольшой  зондаж  на  юговосточном  конце  стены  первого  кольца,  на  месте 
ее  плавного  поворота  к  северу  (раскопки  О.  Н.  Иневаткииой).  Зондаж  охватывал 
ширину  коридора  под  стрелковой  галереей,  т.  е.  стены  ахеменидского  периода.  Под 
уровнем  горелого  пола  коридора  улалось  выявить  верхушку  оплывшей  кладки  из 
архаических  кирпичей  (64X33—35X8  см),  выпуклых  в  сечении. 

Как  на  раскопе  Р15,  так  и  зчесь  кладка  кирпичей  новой  стены  слегка  высту
пает  от  основной  нижней  кладки.  Возле  стены,  как  н  на  Р15.  с  северной  стороны 
накапливается  строительный  мусор.  Верхушка  степы  оплыла  в  сторону  низины  (се
верное  направление).  Перед  строительством  верхнего  стрелкового  коридора  высту
пающий  оплывший  гребень  был  снивелирован  и  на  него  была  поставлена  внешняя 
стена  нового  коридора. 

Разумеется,  при  строительстве  новой  стены  была  максимально  использована 
старая —стену  семиметровой  толщины  было  явно  нецелесообразно  сносить  целиком. 
А  в  результате  обе  кладки,  т.  е.  более  раннюю  и  позднюю  стену,  отделяет  только 
слой  раствора,  но  зато  с  наружной  стороны  образовались  слой  мусора  и  оплыв  от 
разрушения  стены. 

Такая  стратиграфия  целиком  повторяется  и  на  Р44.  в  югозападном  углу  со
борной  мечети  (раскоп  И.  Рахнмбабаевой  и  О.  Н.  Иневаткииой).  Тут  четко  видна 
последовательность  смены  кладок  от  булкообразных  кирпичей  к  прямоугольным 
стандартным. 

Итак,  по  всей  длине  южной  части  акрополя  прослежена  более  ранняя  стена 
из  булкообразных  кирпичей,  позднее  замененная  стеной  коридорногалерейного 
типа  из  прямоугольных  кирпичей.  Эта  стена  отсутствует  в  ложбине  между  Р28  и 
Р44.  но  зато  т»м  вь»«ял«*на  лёссовая  стена  толщиной  приблизительно  до  6—7  м. 
Автор  раскопа  С.  К.  Кабанов  датирует  ее  VI—V  вв.  до  н.  э.,  но  допускает  воз
можность  более  ранней даты

17
. 

Для  более  правильного  представления  о  начальном  этапе  города  на  Афрасиа
б»  большое  значение  нм<"*т  паскоп,  заложенный  в  юго.'чпягцюй  чястн  гооодища 
(Р27^  в  свое  время  Ш.  С.  Ташходжаевым  и  продолженный  М.  Туребекопым

1
*. 

В  нижних  слоях  этого  объекта  обнаружен  вал  из  комков  глины,  общая  сохра
нившаяся  высота  его  более  3  м

19
.  С  внутренней  стороны  городища  к  нему  прилега

ют  культурные  слон,  доходящие  ло  самого  верха  сохранившейся  части  стены.  Они 
отмечены  у  автора  как  слои  1—5

го
.  М.  Туребеков  правильно  считает,  что  они  могли 

накопиться  при  существовании  оборонительного  вала.  Кроме  того,  самый  верхний 
слой  (№  5)  частично  перекрывается  оборонительной  стеной  второго  строительного 
периода,  т!  е.  стеной  из  булкообразных  кирпичей,  зафиксированной  на  южной  части. 

15
  S i § k i п a  G.  V.  Les  remparts  Samarkand...  a  1'enoque  hcllenistiquc...  dans 

La  fortification  dans  l'liistoine  du  monde  grec. Paris.  1986. P. 71—79. 
17

  К а б а и о в  С.  К.  Раскопки  лёссовой  стены  на  городище  Афрасиаб/'ИМКУ. 
•Вып. 26  Ташкент,  1992. С. 69—76. 

" Т а ш х о д ж а е в  Ш.  С.  Раннесоеднсвековый  Самарканл'/РКСАК:  Тезисы 
Всесоюзной  научной  конференции  в  г.  Пенджикенте.  26—31  августа  1977  г.  Душан
бе.  1977.  С.  45—46;  Т у р е б е к о в  М.  Оборонительные  сооруже»чч  древних  поселе
ний и городов  Согда  (VU—VI  вв. до  и.  э.— VII  в.  н.  э.).  Нукус,  1990. 

19
  Т у р е б е к о в  М.  Оборонительные  сооружения...  Рис  22. 

80
  Там  же, 
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акрополя.  М.  Туребеков  обозначил  их  как  «кирпич  сырца  прямоугольного  формата 
размерами  50—56X24—29x8—9  см>. 

Итак,  слой  №  5,  зафиксированный  М.  Туребековым,  частично  перекрывается 
оборонительной  втеяой  из  булкообразных  кирпичей,  ширина  которой  доходит  до 
6  м.  Это  говорит  о  том,  что  культурные  слои  1—5  толщиной  более  2.5  м  должны 
относиться  ко  времени строительства и  существования  оборонительного  вала  из  би
той глины. 

В  этом  же  слое  М.  Туребековым  обнаружено  десять  определимых  фрагментов 
керамики,  из  них  пять — лепной  керамики  (в  том  числе  один — расписной)  и  пять — 
керамики  цилнидроконической  формы,  изготовленных  на  гончарном  круге". 

Возле  этой  оборонительной  стены  позднее  вновь  накапливаются  наслоения, 
толщина  которых  доходит  до  2  м,  как  на  Р15,  Р44  и  Р28. 

В  дальнейшем  эта  древнейшая  стена,  сооруженная  из  кирпичей  с  округлым 
верхом,  с  двух  сторон  обкладывается  «ремонтным  футляром»  из  сырцовых  кирпичей 
прямоугольной  формы.  Для  нас  важно  то.  что  под  «ремонтным  футляром»  остаются 
стерильные  слои,  накопленные  с  внутренней  стороны  городища  и  синхронные  времени 
существования  оборонительной  стены  из  кирпичей  с  округлым  верхом.  На  Р27  они 
зафиксированы  как  слои  6—10.  В  дальнейшем  они  закрываются  кирпичной  кладкой 
II Б и кладкой  II В  (по  М.  Туребекову)". 

Нам  кажется,  что  период  существования  оборонительной  стены  из  кирпичей  с 
округлым  верхом  остается  наиболее  неизученной  частью  в  материальной  культуре 
всего  Согда.  в  частности  Афрасиаба.  Это  связано  с  тем,  что  раньше  никто  не  расчле
нял  на  разные  этапы  или  строительные  периоды  древнейшую  оборонительную  стену 
города. 

Лишь  после  фиксации  кирпичей  с  округлым  верхом  из  Р15  удалось  зафикси
ровать  синхронные  слои,  подходящие  с  внутренней  стороны  города,  толщиной  около 
2  м;  аналогичные  слои  накопились  на  Р44,  23  и  особенно  Р27. 

Большие  ремонтные  работы  на  оборонительной  стене  в  зоне  Р27  были  произ
ведены,  видимо,  уже  в  ахемснидский  период  (ремонт  ПА  и  ремонт  II Б).  В  первом 
случае  (II А)  был  использован  прямоугольный  кирпич  размерами  50—56X25—28Х 
ХЮ—12  см,  а  во  втором  строительном  периоде  (II Б)  стена  «одевается»  в  ремонт
ный пахсовый  «футляр»  толщиной  0.5  м. 

Видимо,  коридорногалсрейная  стена  из  пахсы  Р6  и  Р12А  синхронизируется 
именно  с  ремонтной  стеной  II Б  из  раскопа  27.  До  этого  времени  в  северозападной 
части  Афрасиаба  были,  вероятно,  только  лёссовые  стены  или  вал.  Это  выявляется 
по  микрорельефу  местности,  т.  е.  весь  северозападный  угол  городища  по  берегам 
оврага  имеет  приподнятый  рельеф  и  на  самой  верхней  его  части  располагается  ко
ридорногалерейная  стена  ю  пахсы  ахеменидского  периода  (Р12А,  Р28.  Р6).  Рас
копами  на  этом  объекте  (Р12А)  установлено,  что  коридорногалерейная  стена  из 
пахсы  была  заполнена  отходами  керамического  производства,  т.  е.  в  какомто  пе
риоде  стена  ахеменидского  периода  превращается  в  место  свалки  мусора.  В  материа
ле  из  коридорагалереи  отсутствовала  керамика  IV  в.  до  н.  э..  все  материалы  отно
сились к VI—V  вв. до  н.  э. 

Итак,  работы,  проведенные  на  Афрасиабе  с  конца  50х  годов,  дали  по  изучению 
фортификации  города  значительные  результаты. 

Важен  факт  наличия  самого  раннего  оборонительного  вала,  возведенного  из  би
той  глины, сохранившейся  на  высоту  около  3  м. 

Судя  по  разрезу  раскопа,  возле  этого  вала  (Р27)  с  внутренней  стороны  посе
ления  накапливается  культурный  слой  толщиной  2  м.  Это  свидетельствует  о  доста
точно  длительном  существовании  вала.  Однако,  судя  по  наличию  в  слое  №  1  лепной 
расписной  керамики  с  сосудами  цилиндроконической  формы,  он  существовал  неза
долго  до  сооружения  оборонительной  стены  из  кирпичей  булкообра'зной  формы. 

После  определенного  времени  появляется  оборонительная  стена  аналогичной 
конструкции,  т.  е.  монолитная  стена  толщиной  7  м.  сооруженная  из  булкообразных 
кирпичей.  Новая  стена  строилась  из  примитивных,  традиционных  для  местного  на
селения  кирпичей.  Из  таких  кирпичей  складывались  оборонительные  стены  Чустского 
поселения  (Буванамозортепа)

33
.  Толщина  этой  стены  была  3  м.  ВСР  севернор  крыло 

стены  сложено  из  крупного  сырцового  кирпича  батонообразной  формы  (54—55 X 
Х32Х8—10  см),  положенного  на  толстый  (до  10  см)  слой  глиняного  раствора*

4
. 

Из  аналогичных  кирпичей  была  построена  оборонительная  стена  Дальварзинского 
поселения,  толщина  которой  колебалась  от  4  до  6  м;  сохранилась  она  на  высоту 
2,5  м". 

*• Там  же.  Рис.  25,  / . ' 
"  Там  же.  Рис. 22. 
" С п р и ш е в с к и й  В.  И.  Оборонительные  сооружения  эпохи  бронзы  на тер

ритории  Узбекистана//СА.  1972. № 3. С. 227—232. 
'*  Там  же.  С.  227.  . 

" З а д н е п р о в с к и й  Ю.  А.  Древнеземледельческая  культура  Ферганы//МИА. 
118.  М.,  1962,  * 
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Кирпичи  с  бочкообразным  верхом  клали  выпуклой  поверхностью  вверх,  клейма 
наносили  тоже  с  верхней  стороны  кирпича.  Глиняный  раствор  между  кирпичами  как 
стены  Афрасиаба,  так  и  Коктепа  был  толщиной  10—15  см.  Это  диктовала  сама 
Лорма  кирпичей.  Аналогичная  толщина  раствора  имела  место  в  стенах  поселения 
Чуста"  (батонообразный)  и Дальварзина  (гуваляки)". 

Такир  монолитные  стены  общеизвестны  в  южных  регионах  на  памятниках  Ел
кендепе,  Эрккала,  Хаитабадтепа".  При  сооружении  таких  стеи  с  наружной  стороны 
обычно  делали  небольшой  подкос,  что  придавало  стене  особую  устойчивость. 

В  ахеменидский  период  фортификационная  архитектура  принципиально  меняет
ся.  С  этого  времени  появляются  коридорногалерейные  системы  с  бойницами,  обра
щенными  как  в  наружную,  так  и  во  внутреннюю  сторону,  города.  Выявленные  на 
данный  момент  бойницы,  обращенные  внутрь,— ложные. 

Таким  образом,  в  фортификационной  системе  Афрасиаба  для  раннего  периода 
выделяются  три  крупных  этапа.  Самый  ранний — оборонительный  вал,  сооруженный 
в  разных  местах  поразному.  Там,  где  позволял  естественный  рельеф,  слегка  обра
батывали  и  обтесывали  лёсс  if  создавали  лёссовые  стены,  а  там,  где  не  было  таких 
условий,  возвели  вал  из  битой  глины.  Этой  преградой  был  окружен  древний  Самар
канд  в пределах  четвертой стены. 

Характер  строительства,  примитивные  приемы  возведения  стен,  использование 
при  этом  естественных  возможностей,  отсутствие  формованного  киппича  позволяют 
нам  датировать  этот  период  оборонительной  стены  как  синхронный  нижним  слоям 
Коктепа  и памятникам  раннежслезного  века  Средней  Азии. 

Судя  по  керамическому  комплексу  из  слоя  №  1  Р27.  оборонительный  вал  су
ществовал,  видимо,  гдето  в  середине  или  в  конце  VIII  в.  до  и.  э.  Об  этом  ГОВОРИТ 

наличие  вместе  с  лепной  расписной  керамикой  цилиндроконических  сосудов,  изго
товленных  на  гончарном  круге. 

Второй  строительный  период  в  развитии  стен • Афрасиаба  характеризуется  появ
лением  таких  же  монолитных,  массивных,  как  и  прежде,  оборонительных  стен,  но 
сооруженных  уже  из  нового  строительного  материала — булкообразных  кирпичей. 
Как  прием  строительства,  так  и  кирпичи  были  более  характерны  для  эпохи  ранне
железного  века  северовосточных  регионов  Средней Азии. 

В  третьем  пепцоде  в  развитии  фортификации  Афрасиаба  происходит  сущест
венное  изменение.  Почти  заново  возводятся  все  оборонительные  стены  как  «первого», 
так  и  «четвертого»  кольца».  Это  была  уже  оборонительная  система  копидорногале
рейного  типа,  характерного  для  южных  районов  Средней  Азии  с  эпохи  бронзы. 

По  нашему  мнению,  такое  нововведение  на  территории  Согда  распространяется 
после  его  включения  в  состав  Ахеменилской  империи.  При  определении  его  относи
тельной  и  абсолютной  даты  мы  должны  опираться  на  стратиграфию  Афраспаба  и 
Коктепа.  Городище  Коктепа  находится  в  5  км  юговосточнее  г.  Челек.  на  естест
венных  буграх  правой  надпойменной  террасы  древнего  Зарафшана.  Городище  имело 
две  оборонительные  стены.  Внутренняя  стена  (эллинистического  периода)  охватыва
ла  площадь  около  32—35  га,  а  внешняя  стена  сохранилась  только  с  северозападной 
стороны  длиной  более  1  км  и.  видимо,  окружала  более  250  га  площади. 

Предварительное  изучение  стратиграфии  памятника  показало,  что  городище  в 
пределах  внутренней  стены  обживается  в  эпоху  раннежслезного  века:  прослеженная 
толщина  культурного  слоя  превышает  2  м.  Были  вскрыты  землянки  и  полуземлян
ки,  вырытые  в  материке.  Обнаружены  каменные  орудия:  серпы,  пестики,  точильные 
камни,  зернотерки  и т.  д. 

Жители  этих  землянок  изготавливали  керамику  от  руки  (из  найденных  ее 
фрагментов  почти  99%  изготовлены  от  руки).  Более  12—13%  керамических  изделии 
были  расписными. 

В  самом  конце  этого  периода  в  центре  городища  появляется  культовое  соору
жение  (пилимо,  святилище),  возведенное  из  булкообразных  кирпичей.  Рядом  с  этим 
храмом  из  таких  же  кирпичей  было  построено  дворцовое  сооружение  п  возведена 
внешняя  крепостная  стена. 

Ралиокарбонный  анализ'
9
  материала,  найденного  под  фундаментом  дворцового 

сооружения,  дал  период  2690±50  лет. 
Исходя  из  стратиграфической  ситуации  горочищ  Афрасиаба  и  Коктепа.  "Ч  в 

данный  момент  уверенно  можем  отметить,  что  оборонительная  стена  из  булкообраз
ных  кирпичей  первого  и  четвертого  кольца  Афрасиаба  синхронна  культовому  соору. 
жению,  дворцу  и  внешней  стене  Коктепа,  а  потому  должны  датироваться  началом 
VII  в.  до  и.  э. 

В  связи  с  этим  вспоминается  легендарное  сообщение,  сохранившееся  в  средне
персидском  источнике  «Города  Эраншахра»,  где  реальные  исторические  факты и 

" С п р и ш е в с к и й  В.  И.  Оборонительные  сооружения...  С.  227. 
" З а д н е п р о в с к и й  Ю.  А.  Древнеземледельчёская  культура...  Табл.  X. 
*• М у р а д о в а  3.  А.  Культура  архаического  Дахистана  поры  поздней  бронзы 

и  раннего  железа:  Автореф.  канд.  дисс.  Л.,  1986. 
99

  Анализ  проведен  в  лаборатории  малых  изотопов  Центра  научных  изысканий 
Франции. 
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География  слиты  с  легендой.  & частности,  в  одном  из  этих  преданий  говорится  об 
основании  Самарканда:  «В  восточной  стороне  Кавус,  сын  Кавата,  заложил  основу 
Самарканда.  Сиявуш,  сын  Кавуса,  завершил  его.  КейХосрав,  сын  Сиявуша,  там 
родился  и  он  установил  (в  этом  городе)  чудотворный  алтарь  огни.  Затем  Заратушг
ра  принес  (свою)  религию.  По  приказу  царя  Виштаспа  он  вырезал  и  написал  на 
золотых  табличках4  буквами  (священного)  писания  1200  глав  и  поместил  их  в  сокро
вищницу  того  (храма)  огня.  И  затем  проклятый  Александр  сжег  и  бросил  в  морс 
книги  веры,  (повествующие)  о  семи  правителях.  А  выражение  семь  правителей 
означает,  что  там  (в  Самарканде)  было  семь  царей:  Джемшид.  Феридун.  Манучехр. 
Кавус,  КейХосрав,  Лохрасп  и  Виштаспшах.  Затем  проклятый  турайец  Афрасиаб 
из  всех  обителей  богов,  которые  были  (в  Самарканде),  сделал  места  поклонения 
девам»'0. 

Здесь  явно  речь  идет  о  первом  этапе  урбанизационных  процессов  в  долине 
Зарафшана.  Все  дело  в  том,  что  царствование  Афрасиаба  в  Туране  общеизвестно. 
По  сообщениям  как  «Шахнаме»,  так  и  «Истории»  Табари.  легендарный  Афрасиаб 
царствовал  во  второй  половине  царствования  иранского  правителя  Манучехра,  и  в 
то  время  Туран  обладал  большими,  густонаселенными,  благоустроенными  городами. 

По  этим  же  источникам  можно  уточнить  и  время  царствования  упомянутых 
царей.  Отмечается,  что  преемник  Манучехра  Кайкубадшах  жил  во  времена  правле
ния  Соломона,  который  царствовал  в  X  в.  Эти  же  источники  постоянно  упоминают 
КейКовуса  и  КейХосрава.  Во  время  правления  последнего  погиб  царь  Турана  Аф
расиаб,  что  соответствует  времени,  предшествующему  царствованию  царя  ыиштаспа, 
покровителя  Заратуштры  (VIII  в.  до  н.  э.)31. 

Таким  образом,  источники  по  существу  легендарного  характера  в  данном  слу
чае,  видимо,  максимально  приближаются  к  исторической  действительности,  данным 
археологических  изысканий,  и  мы  считаем,  что  Самарканд  сложился  как  город  уже 
в  VII  в.  до  и.  э. 

М.  X.  Исамиддинов 

30  A  catalogue  of  the  provincial  capitals  of  Eranshahr,  Pahlavi  text/Version  and 
commentary  by  J.  Markwart.  Roma,  1931.  P.  8—10. 

31  М у х и т д и н о в  X.  Ю.  К  вопросу  о  времени  сложения  Самарканда  как  го
рода/'Марказий  Осиёда  урбанизация  жараёнининг  лайдо  бўлишн  ва  ривожланиш 
босқ ичлари  (Марузалар  матни).  Самарканд,  1995.  81—826. 

НОВЫЕ  ДАННЫЕ  К  ИСТОРИИ  ГОСУДАРСТВА  КУШАН 

История  Кушанского  государства,  созданного  в  начале  I  в.  н.  э.  юэчжами 
(в  грекоримских  источниках  они  фигурируют  как  тохары),  неразрывно  связана  с 
Узбекистаном.  Наименование  этого  государства  происходит  от  названия  правившей 
династии,  в  свою  очередь  производного  от  имени  ее  прародителя — Кушана  (как 
Ахеменнды  от  Ахемена,  Аршакиды  от  Аршака,  Сасаииды  от  Сасана  и  т.  п.). 

В  первые  века  н.  э.  Кушанская  империя,  наряду  с  Римской,  Парфянской  и  Ки
тайской,  занимала  огромное  пространство. 

Становление  юэчжийской  государственности  происходило  на  территории  Север
ной  Бактрии,  где  юэчжами  была  основана  по  правую  сторону  Амударьи  первая  их 
столичная  ставка. 

До  сих  пор,  несмотря  на  многочисленные  исследования,  в  истории  Кушанского 
государства  остается  еще  немало  пробелов,  особенно  в  хронологии  правления  ку
шанских  царей,  от  которой  зависит  решение  многих  весьма  важных  историкокуль
турных  проблем. 

Поэтому  поистине  выдающимся  следует  признать  открытие  новой  бактрийекой 
надписи  в  Северном  Афганистане1.  В  1993  г.  Британский  музей  посетил  некий  Джон 
Кларк — фотограф,  побывавший  в  провинции  Баглан.  Он  был  приглашен  губерна
тором  провинции  Саедом  Джаффа  для  фотографирования  имеющихся  у  него  древних 
каменных  предметов.  Одну  из  фотографий  губернатор  разрешил  отправить  в  Бри
танский  музей  для  изучения  ее  специалистами.  На  ней  представлена  каменная  плита 
(длина —90  см,  высота — 50  см.  толщина —25  см),  на  лицевой  поверхности  кото
рой  имеется  надпись  греческими  буквами,  состоящая  из  двадцати  трех  строк,  почти 
каждая  из  которых  содержит  более  пятидесяти  слов.  Она  была  обнаружена  в  марте 
1993  г.  вместе  с  фрагментами  скульптуры  льва  и  архитектурными  элементами  на 

' древнем  памятнике  Кафиркала,  в  местности  Рабатак,  в  25  милях  к  северозападу 
от  Пули  Хумри.  Нашедшие  ее  местные  жители  отправили  плиту  и  другие  предметы 
губернатору,  в  доме  которого  она  хранится  до  сих  пор. 

Исследованием  надписи  занялись  два  английских  ученых:  Дж.  Крибб — зав. 
Кабинетом  медалей  и  монет  Британского  музея  взял  на  себя  историческую  интер
претацию  надписи,  а  проф.  Н.  СимсВильямс  из  Школы  азиатских  и  африканских 
исследований  осуществил  се  перевод  и  филологический  анализ. 

' N i c o l a s  S i m s  W i l l i a m s ,  J o e  C r i b b .  A  New  Bactrian  inscription 
oi  Kanishka//Silk  Road  Art  and  Archaeology.  IV.  Kamakura.  1994/95.  P.  73—145. 
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