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путь  вперед,  и  задача  последующих  поколений  ученых  —  соЯраШъ 
этот огонь  и творчески,, активно, достойно, как это  делает  Галина  Ана
тольевна, пронести его по своей жизни. 

История 

ю,  Ф.  БУРЯКОВ 

К  ИСТОРИИ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ШАХМАТНОЙ  ИГРЫ 
Шахматы— интеллектуальная  и в  то  же  время  эмоционально  зах

ватывающая  игра,  требующая  больйгой  физической  подготовки  и 
выдержки,  глубокой  стратегической  и  яркой  тактической  рабогй  мыс
ли.  Это  составная  часть  культуры  общества  в* Цело»,  показателе  внут
реннего интеллекта  и таланта. 

В  древности  на  Востоке,  как  можно  судить  по  сообщениям 'Пись
менных  источников,  мастера  шахматной  игры  включались  в  состав 
дипломатических  посольств.  Так,  снаряжая  в  середине  VIII  в. ЯгЩ 
посольство  в  соседнюю  страну,  китайский' император  говорил  своему 
послу:  «Синьло  слывет  государством  просвешяннЦж;  знают  древнюю 
историю и поэзию. Придворные  чиновники  искусны  в^Лнхматной  игре». 
Поскольку  сам  посол  считался  одйим  из  ученейших  «ужей,  знавших 
историю  и поэзию, император дал  ему в помощники двух" авётных офи
церов, лучше  которых  никто  при  дворе  не  играл  в  шахматн^ЧМйогато 
одарил  их золотом  и дорогими подарками1.  ~  w 

Известно,  что  в  средневековой  Европе  Шахматы  также  ценил 
как  составная  часть дворцовых  встреч,  бесед  и т5ггдыхга\' HV ййг спецназ 
но  обучали  юношей  и  девушек  во  дворцах  и  домах  знати.  'В  то  же 
время  шахматы  были  широко  распространены  среди  широких  кругов 
других  сословий — воинов,  ремесленников,  торговцев,  будучи  благодат
ным  средством  живого  общения  разноязычных  народов.  Не  случайно  в 
арабском  мире  их  образно  именовали  «nfpofl  дворцов  и  базаровйХаИ 
вполне  понятен  интерес: ученых  к  шахматам  как  части  культура;  стран 
и  Востока,  и  Запада.  Литература  о  них  обширна. Одна из перетгёгсвод
ных  работ  подготовлена  X.  Мюрреем  в  1913  г.2  Специальной  работа 
о шахматах  Востока,  в связи  с  находками,  собранными  йТос.  Эрмита
же,  была  опубликована  И.  А. Орбели  и  К.  В. Ttk&ty*'. Становлению 
шахматной  игры  на  Руси  И разным  точкам''зрейил :насчет  происхожде
ния  ее  в целом  посвятил  ряд  работ  И. М. Линдер,  представивший  так
же сврдку основной литературы4.  t  ' ̂ 1' 

В  последние  годы,  благодаря  активной  деятельности  Междуйарод
ного  общества  шахмат  (CCI),  объеДйЙйвшёгЧ) rl

mtipbtit\K Круг  коллек
ционеров,  мастеров  шахматной  теории,  историкдв  шахмат,  востокове
дов,  проведено  несколько  научных  конгрессов  и  рабочих  совещаний. 
При  поддержке  CCI  опубликован  ряд  работ  о  шахматах  и вмггких  к 
ним  играх8.  Среди  них  следует  выделить  серию  аналятичеч&нг.  и  кри
тических статей М. Едера9. 

1 Б и я у р и и  Н. Я. Собрание сведений о  народах, обитавших  в Средней • Азии 
в. древние  времена.  Т.  2.  М.;  Л,  1950.  С.  134. 3 Murrey  Н. R. A history of chess. Oxford,  1913.  ''  '      '•' ••' ; 8 Op беля  И. А., Тревер  К. В. Шатранг: Книга  о шахматах. Лч  1936;.j ; 

• Линдер  И.  М.  Шахматы  на  Руси.  М.,  1975.  Л,.Г 
•  Petzold  J.  Das'  KonigHche  Sptel//Die  Kulturgeschichte  des  Schach.  Шр

zig,  Stuttgart,  1976; Pinsker  A. K. Die  Sailer:  Schachspiel  und  Trictrac.  Zenffflise 
mTtteUlterlicher  Spielfreude  In  satischcr  Zelt.  Sigmarlngen,  1991;  l/|n'd#r>t.  M 
The Art of Chess pieces. Moscow,  1994. 

• См. серию статей Mi Едера в «Schach Journal» (1981—1994), 
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И  всетаки  ключевые  вопросы  остались.  Когда  и  где  зародилась 
игра,  пол  влиянием  чего  она  формировалась,  каковы  пути  распростра
нения  ша::мят  причины,  повлиявшие  на  изменение  формы  фигур  и их 
роль  в  игре?  Бесспорно, игра  эта  родилась  на Востоке.  Но  где  имен
но — в Китае, Индии, Иране, Средней Азии? 

Некоторые  ученые  считают  родиной  шахмат  Китай,  гле  п древней
ших источниках  I тыс. до  н.э.  упоминаются  священные игры  и гадания, 
напоминающие  шахматы.  Однако  основой  там  был  круг,  магическое 
зеркало  с  12 фигурамидощечками,  светлыми  и темными,  олицетворяю
щими звезды  и планеты;  первое движение  производилось  бросанием их, 
как  игральных  костей,  очки  которых  символизировали  «волю  неба», а 
дальнейшие  ходы  —  встряхиванием,  создающим  новые  «позиции»  — 
комбинации  темных  и  светлых  фигур,  определявших  сульбу  человека. 

Гораздо  ближе  к  шахматам  по  составу  фигур  древние  индийские 
игры,  олицетворяющие  военное  сражениесостязание,  проходившее  так
же с участием божеств. 

Игры  с использованием  костей  известны  в  Индии  с  глубокой  древ
ности. Игральные  кости  обнаружены  еще  при  раскопках  города  эпохи 
бронзы  МохенджоДаро.  Каковы  конкретно  были  игры  того  времени, 
мы не знаем.  Однако  следует  вспомнить,  что в  середине  II  тыс. до  и. э. 
в  Индию  вторгаются  воинственные  племена  ариев1,  основным  оружием 
которых  были  боевые  колесницы. Они продвинулись с северозапада  на 
юговосток  через  всю  Индию,  сокрушая  на  стремительных  колесницах 
местные  племена.  Кроме  колесниц,  их  «оружием»  были  гимны  богам, 
отражавшие  их  стремление  «по  воле  богов»  к  победе,  богатству,  про
цветанию.  И  в  этих  гимнах  — Рпгведе — воспеваются  двухместная бое
вая  колесница — ратха  (ra'tha),  которая  называется  там  «легкоходнон, 
стремительной,  всепреодолевающей»,  создающей  предельные  возмож
ности  военного  преимущества,  а  также  божества,  помогающие  одер
жать  победу.  Боевая  колесница  Ригведы  .—  это  колесница  могучего 
солнечного  божества.  Это  его,  «пламенноволосого  Сурью,  бога,  видя
щего издалека», влекут на колеснице семь кобылиц7. 

Возможно,  в  то  время  и  появляется  одни  пз  ранних  предков  шах
мат—аштапада  — игра  вперегонки,  вчетвером на доске,  имевшей, как  и 
шахматы,  64 поля. У каждого  игрока  была  только одна  фигурка — рат
ха,  а  еще — «воля  богов».  Игра  эта  требовала  большого  искусства. 
Вызов  на  нее  считался  своего  рода  вызовом  на  поединок,  отказаться 
от  которого  для  представителя  знати  считалось  неблаговидным.  Дви
жение  фигур  осуществлялось  с  помощью  игральных  костей,  определяв
ших  количество  ходов  играющего — «волю  неба»,  сульбу — «карму». 

В  азарте  этой  игры  участники  могли  проиграть  не  только  состоя
ние,  но  и  вовлечь  родственников  и  самих  себя  в  рабство.  Согласно 
«Махабхарате»,  эта  игра,  на  которую  собрались  сановники  и  знать, 
послужила  одной  из  причин  столкновения  двух  самых  могущественных 
царских  родов,  и в битвы  их  были  вовлечены  почти  все  индийские бо
жества8. 

Развитием  аштапады  и  дальнейшим  шагом  к  шахматам  может 
считаться  индийская  чатуранга.  Это  уже  настоящее  сражение  четырех 
армий,  в  состав  которых  входят  почти  все  будущие  фигуры  шахматной 
игры  — правитель,  всадник  на  коне, боевой  слон,  боевая  колесница — 

7  Ригведа.  Мандалы  I—IV/Подгот.  Т.  Я.  Елнзарснкопой,  М,  1989. С.  64. 460. 
Г.  С. Гхурье  счигдет,  что боевые  колесницы  составляли  часть  регулярной  армии  Индии 
вплоть  до  VI  в.  н.  э.  ( G h u r y e  G.  S.  Vedic  India.  Dchli,  Varanasi,  Patna,  1979. 
P. 86). 

8  И л ь и н  Г.  Ф.  Старинное  индийское  сказание  о  героях  древности  «Махабха
рата»,  М.,  1958.  С.  33. 
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ратха  и  пехотинцы.  Игра  пелась  четырьмя  участниками  до  полного 
уничтожения  армий  противников. 

В  шахматах  четыре  армии  сливаются  в две,  имеющие  тот  же сос
тав,  одни  из  королей  превращается  в  советника,  удваиваются  пехо
тинцы. 

Но шахматы  имеют  качественное  отличие от  чатурангн.  В чатуран
ге  передвижение  фигур  подчинено  количеству  очков,  выпавших  от  иг
ральных  костей  и определяющих  «волю богов», судьбу  — карму.  Вшах
матах  игрок  тоже  опирается  на божества,  дарующие  победу,  сила  ко
торых  воплощена  в  мощи  фигур.  Но  здесь  нет  никаких  очков,  т.  с. 
навязанной  «воли  божеств».  Разум  и  воля  игрока  раскрепощены,  он 
сам  активно  помогает  божествам,  по  своему  усмотрению  использует 
мощь фигур. 

И  сама  идеологическая  основа  шахматной  игры качественно  иная. 
Считая  родиной  шахмат  Индию,  ученые  связывали  эту игру  с  бупдиз
мом,  а  распространение  се в другие  страны — с деятельностью  буддий
ских  монахов.  Но,  вопервых,  буддизм  —  идеология,  главный  смысл 
которой  — самосопершенстпопаиио,  уход  iv иной, свой  мир.  Это  не бое 
пая религия, она  не требует активного вмешательства  человека  в судьбу, 
будущую  жизнь.  Вовторых,  шахматные  фигуры  почти  не  встречаются 
в буддийских  храмах. 

Исследователи  подчеркивали,  что  в связи  с очень  незначительными 
данными  письменных  источников  следует  активно  использовать  архео
логические  материалы.  Изучение  находок  показывает,  что  шахматные 
фигуры  встречены  на обширной  территории  от  Китая  и Сибири  на  Вос
токе до стран  Европы  и городов  России  на  Западе.  Большое  количество 
их найдено  в Иране  п Центральной  Азии. 

К  сожалению,  значительная  часть  находок  пэлучепа  случайно.  Но 
если  обратиться  к локализированным  находкам из Центральной  Азии — 
из  Афраспаба  в  Самарканде,  Хульбука — столицы  Хутталя,  Канкп — 
столицы  Чача,  Талгара — города  па  торговом  пути  из  Согда  и  Чача 
через  степные  районы  в  Сибирь  и  Китай,  то  мы  увидим,  что  в  первом 
случае  они  найдены  в бане  близ  дворцового  сооружения,  во  втором — 
в  хозяйственной  ямс  богатого  жилого  дома,  в' третьем — в  ремесленно
торговом  квартале  пригорода,  в  четвертом — в  городском  жилом  доме, 
т.  е.  в домах  самых  разных  сословий.  Вероятно,  не  случайно,  как  мы 
уже  упоминали,  шахматы  на  Востоке  называли  «игрой  дворцов  и  ба
заров»— от  светской  знати,  дипломатов  до  широких  ремесленноторго
вых  слоев.  И сами  шахматы  изготовлены  не только  из  слоновой  кости, 
но и из обычных  ребер домашних животных, керамики, стекла,  металла. 

К  тому  же  божества,  па  которых  опирались  игроки,  должны  были 
быть близкими  п понятными  земледельцам  и скотоводам,  воинам  и тор
говцам.  И  если  уж  говорить  об  идеологической  основе,  то  в  первую 
очередь  следует  вспомнить  такую  религию,  широко  распространенную 
в  Иране  и  Центральной  Азии, занесенную  согдийцамн  по торговым  пу
тям  в  Восточный  Туркестан,  как  первая  мирозая  религия  —  зоро
астризм. 

Один  из  вероятных  центров  зороастризма — Бактрия  на  Оксс,  где, 
кстати,  найдены  прото'шахматы  из  Дальварзинтепа  и  наборы  поздних 
шахмат  в Термезе, Хульбуке. 

Зороастризм — религия  борьбы  божеств  Добра  и  Зла  —  Ахура
мазды  и  Ахримана,  борьбы,  в  которой  активно  участвует  своими  доб
рыми или злыми деяниями  человек. 

В  зороастрпйских  гимнах — яштах  большое  внимание  уделено  сра
жениям.,  арийским  божествам.  Воспеваются  воины  Ахурамазды.  В ос
новном  это  «ратха  аштар» — «стоящие  на  колесницах» — колесничие. 
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обладатели  быстрых  коней  и  тучных  стад,  просторных  пастбищ  и доб
рых  повозок.  Властвуют  колесничие,  цари  или  боги  над  народом,  чье 
имущество  в  основном  составляют  быки,  кони  и  верблюды.  Первым  в 
сонме  их  С :  _ств  выступает  солнечный  бог — Митра.  Он  их  покрови
тель, «небесный  колесничий, широкоплечий  ратник  в золотых доспехах». 
К  нему  обращаются:  «Так  дай  же  нам,  о  Митра,...  упряжкам  нашим 
силу,... дай  нам  способность  видеть  врагов  издалека.  Й чтоб  мы побеж
дали  врагов  одним  ударом,  всех  недругов  враждебных  и  каждого 
врага»9. 

Основное  средство  передвижения  Митры — боевая  колесница,  сов
мещающая  легкость,  скорость,  прочность  и  маневренность.  В  Авесте 
дано  ее  описание:  Митра  вывозит  свою  «легковезомую  золотую  колес
ницу,  красивую,  прекрасную».  «И  колесницу  эту  везут  четыре  белых, 
взращенных  духом,  вечных  и  быстрых  скакуна.  И  спереди  копыта  их 
золотом  одеты,  а  сзади  — серебром.  И  впряжены  все  четверо  в  одно 
ярмо  с  завязками,  при  палочках,  а  дышло  прикреплено  крюком»10. 

Подобные  колесницы  встречаются  в  наскальных  рисунках,  напри
мер  в  Арпаузене  —  в  горах  Каратау  (Казахстан)11.  Боевая  колесница 
есть  и  в  составе  Амударьинского  клада,  происходящего,  вероятно,  из 
зороастрийского  храма  на  Оксе  в  Бактрии.  Это  золотая  миниатюрная 
колесница  с упряжью  из четырех лошадей.  В пей стоит  возница, а спра
ва  сидит  знатный  воин  в  индийском  платье  с  гривной  на  шее.  Колеса 
легкие,  спицы  завершаются  снаружи  боевыми  шипами12. 

Вспомним  самаркандский  шахматный  набор. В  нем  самой  воору
женной  является  боевая  колесница  с  двумя  фигурами  —  возничим  и 
воином.  Вооруженный  возница  сидит  впереди  на  одной  из  лошадей. 
Воин — всадник  на сиденье  в форме  тахтатрона  с  парадно украшенной 
спинкой  и подлокотниками,  оформленными  поясом  рисунка  в  виде сол
нечных  символов — перлов.  Колесница  имеет  классическую  зороастрий
скую форму с дышлом  в середине. 

В  гимнах  Авесты  Митру  в  бою  сопровождает  сонм  арийских  бо
жеств.  Но  первым  среди  них,  кумиром  «стоящих  на  колесницах»  был 
Вэртрагна—божество  Сражений  и  Победы,  верный  спутник  Митры. 

Вэртрагна — божество  десяти  воплощений — появляется  в  битве 
перед  врагами  в  основном  рассвирепевшим  вепрем  с  острыми  зубами, 
клыками,  разящим  наповал,  взбешенным,  неподступным,  увертливым, 
проворным11.  Он  может  иметь  также  вид  хищной  птицы,  терзающей 
жертву.  Вместе  с тем  для царей  он  может  появиться  в  виде  ветра,  не
сущего  божественную  благодать — хварну,  для  остальных  — это  и бык 
златорогий,  и  конь  златоухий,  и  горный  дикий  баран,  и  прекрасный 
остророгий  козел,  и  неистовый  верблюд,  объятый  страстью,  и прекрас
ный  мужчина14.  Большой  интерес  представляют  в  связи  с  этим  фигуры 
тувинских  шахмат,  в  составе  которых  встречены  кабан,  верблюд, 
козел15. Следует  также  вспомнить  находку  в  1885  г.  в  районе  Чуста 
(Фергана)  изготовленной  из  слоновой  кости  хищной  птицы,  терзающей 
добычу,  связываемой  с  легендарной  птицей  Рух — одно  из  названий, 
которые  носит ладья16. 

9  Авеста:  Избранные  гимны  из  Вндевдата.'Пер.  Ивана  СтсблннКамспского.  М., 
1993.  С.  105—106. 

10  Авоста.  С.  108—109. 
11  Кл я шторный  С.  Г.,  С у л т а н о в  Т.  И.  Казахстан,  летопись  трех  столетии. 

АлмаАта,  1992. 
12  Амударымский  клад.  Каталог  выставки  в  Госэрмнтаже.  М.,  1979.  Табл.  7. 
13  Авеста.  С.  110. 
14  Там  же.  С.  120—123. 
15  Шахматы  из  Российского  этнографического  музея  и  Музея  шахмат  России: 

Каталог.  СПб.,  1994. 
"  О р б е л и И. А., Т р е в с р  К.  В. Указ. соч.  С.  145—146. 
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Таким образом,  можно считать, что ареал  сложения  шахмат  — эго, 
вероятно,  не буллийская  Индия,  а  зороастрийскне  регионы  — Сасанид
ский  Иран,  Средняя  Азия. Традиционные  легенды  о том,  что игра  была 
принесена  как  загадка  индийским  посольством  к  сасанидскому  двору 
и  разгадана  иранскими  мудрецами,  вероятно,  можно  трактовать  как 
трансформацию  в  зороастрнйском  регионе  индийской  члтурапгп  в  виде 
борьбы  двух  сил — Добра  и Зла,  а  также  незыблемости  царской  влас
ти,  активного участия в битвеигре самого  человека. 

Хотелось  бы  подчеркнуть  роль  в  развитии  этой  игры  среднеазиат
ского  региона.  В прошлом  Средняя  Азия  считалась  периферией  Ирана. 
Однако  реалии  политической  обстановки  раписсрецневсковон  эпохи — 
времени  формирования  шахмат  таковы,  что  здесь  создаются  свои госу
дарства — эфталптов17,  а  затем  Тюркский  каганат,  находившиеся  во 
враждебных  отношениях  с Сасанпдским  Ираном. 

Здесь,  на  контакте  с  кочевым  миром,  активно  развиваются  ремесла 
и  торговля,  и  вхождение  в  состав  единого  государства  способствовало 
этим  процессам.  Интенсивно  совершенствовались  военное  снаряжение 
и вооружение  конного  войска.  Появление  стремени  в снаряжении  всад
ника  сыграло  важную  роль  в  оснащении  его  оружием,  ибо  воин  мог, 
встав  на  стремя,  наносить  рубящий  удар;  держась  в  стременах,  он мог 
управлять  конем,  бросив  поводья.  Зто  поднимает  роль  конного  войска. 

Кочезой  мир  был  необъятным  рынком  и  проводником  реализации 
товаров.  Не  случайно  в  составе  указанных  государств  к  середине 
I  тыс.  н.  э.  выделяются  города  Средней  Азии,  в  первую  очередь  сог
дийские, захватывающие  в  свои  руки  контроль  над  сухопутными  трас
сами  Великого  Шелкового  пути.  Формируются  согдийские  колонии  в 
Семиречье  вплоть  до  Китая  и  Сибири,  а  в  Восточном  Туркестане,  на
ряду  с  южными,  прокладываются  ноше,  есперные  липни  торговых  пу
тей,  которые  код  эгидой  Тюркского  каганата  становятся  ведущими  су
хопутными трассами  Великою  Шелкового пути. 

В  Согде  складываются  торговоре.месленные центры,  создастся  своя 
школа  монументальной  живописи,  художественного  шелкоткачества, 
продукция  которых поступала  в западные  страны'8. 

Следует  отметить  и  специальные  пути,  оформившиеся  в  VI  в., 
когда  после  конфликта  с  Сасанпдским  Ираном  тюркский  каган  напра
вил  в  Византию  свое  посольство  во  главе  с  согдийским  купцом  Ма
ниахом. Оно прошло,  минуя  Иран,  на  север,  через  Хорезм,  к северному 
берегу  Каспийского  моря  с переправой  через  Волгу,  по Северному  Кав
казу,  через  Кавказский  хребет  к  Черному  морю,  через  Фазис  и Трапе
зунд  в  Константинополь.  Вскоре  последовало  ответное  посольство  от 
Юстина  II.  были  заключены  военный  и торговый  договоры,  что  послу
жило  основой  появления  новых  торговых  путей,  проложенных  в  Визан
тию,  Хазарию, на Русь. 

Именно  в  этот  период  в  среднеазиатских  владениях  активно  рас
пространяются  зороастрийскне  культы,  различающиеся  в  деталях  с 
иранскими. 

В  монументальной  живописи  Согда,  в  иллюстрациях  к  мифам  ин
тересно  отметить  сцены  с  изображениями  божеств  на  колесницах,  на 
коне  и  на  льве,  сражающихся  с  демонами.  Согдийскому  искусству  не 
чужда  идея  противника,  грозного  даже  для  божественных  сил.  В каче
стве  его  представлено,  например,  трехликое  божество  — Всшиаркар  с 

"Маршак  Б.  И. К вопросу  о восточных  противниках  сасанидского Ирана// 
Страны и народы Востока. Вып. X. М., 1971. С.  58—66. 

18  И е р у с а л и м с к а я  А.  А.  К  сложению  школы  художественного  шелкотка< 
чества  в Согде//Средняя  Азия  и Иран,  Л.,  1972. С. 5. 
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трезубцем  и даже  с нимбом  — «злая  хвариа»,  также  могущественная19. 
На  согдийских  шелковых  тканях  изображаются  львы,  крылатые 

кони, кабан, символизирующий  Вэртрагну. 
Возвращаясь  к  шахматам,  следует  обратить  внимание  на  находки 

большого  количества  шахматных  фигур  в  столице  Согда — Афрасиабе, 
где  наряду  с  одиночными  фигурками  всадников  на  коне  (со стремена
ми и без  них), шаха  (короля),  стеклянной  поделкой  коня,  найден и от
меченный  выше полный шахматный  набор,  включавший  шаха  (короля), 
колесницу,  воина  на  коне,  всадника  на  слоне,  фигуру  с львиной  маской 
на  лице  и львиной  мордой  копя,  пехотинцев.  Соответствующие  изобра
жения  мы  видим  не  только  в  сценах  борьбы  божеств  в  Пенджикенте, 
но  и в украшавшей  дворцы  Афрасиаба,  Варахшн  VII  в.  н.  э. живописи 
со  сценами  охоты  на  хищных  животных  знатных  юношей,  сидящих  на 
слонах и конях. 

В  этом  плане  нам  кажутся  неслучайными  отмеченные  выше  шах
матные  наборы  XIX  в.  тувинцев  и  монголов  Сибири,  в  которых  пред
ставлены львы как изображение ферзя,  кабаны, верблюды. Интересны и 
монгольские наборы  с тпгрольвамн, изображающими  ферзя,  верблюдом 
и конем  с  проводниками  в роли  офицера  и коня  с  колесницейповозкой, 
сопровождаемой  возницей  и фигурой, выглядывающей  из повозки20. Мы 
усматриваем  в  них  реликты  древних  фигур,  пришедших  сюда  из  Сред
ней  Азии  по  Великому  Шелковому  пути  еще  в  VII—VIII  вв.  и.  э. и 
сохранившихся  в  местных  условиях  при  отсутствии  запрета  ко  изобра
зительные сюжеты. 

В  IX—XII  вв.  в  составе  Арабского  халифата  шахматы  Средней 
Азии  претерпевают  трансформации  как в плане изобразительности,  так 
и в отражении  реалий  жизни. 

В  окружении  правителей  государств  —  эмиров  и  ханов  —  резко 
возрастает  роль  знати,  их  советников,  особенно  военных,  обладающих 
реальной  силой.  К  этому  времени  на  смену  колесницам  приходит  кон
ница.  И  в  шахматах  возрастает  роль  ферзя,  изображающего  военного 
советника,  зачастую  возглавлявшего  шахские  и  ханские  войска.  Ко
лесница  теперь приобретает  роль башни. 

Не  через  Византию,  а  напрямую,  по  северному  пути,  шахматы  из 
Средней  Азии  попадают  в  степную  Хазарию  (Саркел)  и  на  Русь21, в 
Европу,  где  отражением  их  ранних  форм  является  Шарлеманскнй 
клад. 

В  самих  странах  халифата  шахматы  пользовались  широкой  попу
лярностью.  Они  упомянуты  в  назидательных  книгах  о  правилах  хоро
шего тона  (например,  в Кабуснамэ,  XI  в.)22,  становятся  объектом  раз
бора  на  собраниях  знати  при  ханах  и их  наследниках.  Существуют раз
ные  мифы  п полуисторические  сказания  о творцах  шахматной  теории23. 

Все  это  говорит  о  широкой  популярности  шахмат,  развитии  шах
матной  мысли  на  Востоке,  в  том  числе  в средневековой  Средней  Азии. 

10  М а р Ш а к  Б.  И.  Демоны  ii  герои  Пенджнкситской  живописи:  Итоги  работ 
археологической  экспедиции.  Л.,  1989.  С.  118—119. 

" H e i s s i g  W a l t e r ,  M f i l l e r  C l a u d i u s  С.  Die  Mongolen;  Hans,  der 
Kunsl.  MDnchen.  22  Marz  bis  21  Mai  1989.  S.  219. 

21  Б ы к о в  А.  А.  Куфические  монеты  из  клада,  найденного  в  Саркеле/,Пале
стинский  сборник.  Вып. 25/88. Л.,  1974. С.  141 — 142. 

12  Кабуснамэ/Пер.  Е. Э.  Бертельса.  М,  1953. 
"  Б о л д ы р е в  А.  Н. Зайпутдпп  Васпфн. Сталннабад,  1957. С. 204. 
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черноту,  а  слегка  размягчает, „проводить  такой  способ  расчистки 
бьдло рискованно  для  красочного  слоя. 

При  вторичном  более  детальном  химическом  исследовании 
анализ  показал  присутствие  на  поверхности  живописи  поливи
нилбутираля  (ПВБ),  сахарозы,  омолы  и  БФ  (7),  вызвавших  по
темнение  и  растрескивание  красочного  слоя.  Была  рекомендована 
расчистка  поверхности  живописи  с  помощью  горячей  веды,  аце
тона  и  спирта.  Данный  метод,  впервые  использованный  в  рестав
рационной  практике,  дал  положительный  результат. 

Первоначально  определенный  участок  расчищался  ацетоном 
с  целью  удаления  возможных  остатков  смолы  ПБМА.  Затем  про
водилась  расчистка  спиртом  остатков  ПВБ.  И,  наконец,  прикла
дывался  горячий  водный  компресс  (распарка)  к  подготовленному 
участку,  затем — полиэтиленовая  пленка  с  несколькими  слоями 
марли,  потом — горячий  утюжок.  После  снятия  компресса  раз
мягченный  черный  слой  расчищался  с  помощью  ватного  фитилька, 
смоченного  в  кипятке. 

Расчистка,  проводимая  таким  способом,  безвредна  для  кра
сочного  слоя  и  намного  ускоряет  темп  работы. 

Расчистка  лицевой  стороны  живописи,  восстановление  ее  кра
сочного  слоя  требовали  особой  тонкости  и  осторожности,  достичь 
которых  можно  было,  лишь  работая  с  микроскопом,  причем  стали 
проясняться  некоторые  детали  рисунка,  которые  ранее  невозмож
но  было  заметить.  ' 

Итак,  в  результате  исследований  было  установлено,  что  чер
<иое  покрытие  представляет  собой  омесь  копоти  от  светильников, 
используемых  древними  жителями,  и  полимеров,  нанесенных  на 
росписи  28 лет  тому  назад. 

Таким  образом,  нам  удалось  путем  специально  разработан
ных  реставрационных  операций  выявить  оптимальный  путь  расчи
стки  балалыктепинских  росписей  и  вернуть  науке  образец  древ
ней  живописи. 
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Института  археологии  АН  УзССР  в  слое  бадраба  с  фрагментами 
керамики  и  стекла  был  найден  комплект  фишек  и  игральных, 
костей  (рис.  1). 

Комплекс  по  фрагментам  керамики,  стекла*,  а  также  сама
нидской  монете,  датируемой  третьей  четвертью  X  в.  (определе
ние  Б.  Д.  Кочнева),  может  быть  отнесен  к  середине — вто
рой  половине  этого  столетия.  Судя  по  остаткам  полусгнившей 
ткани,  комплект  в  момент  попадания  в  бадраб  находился  в  матер
чатом  мешочке  и  состоял  из  24  фишек  и четырех  игральных 

Рис.  i.  Комплект  фишек  и  игральный  костей  из  раскопа  близ  МирАраба. 

костей,  сильно  разрушенных  изза  долгого  лежания  в  кислотной 
среде.  Все  фишки — из  кости  желтоватокоричневого  цвета;, 
овальной,  приближающейся  к  кругу  формы  с  рельефными  круго
выми  резными  линиями  по  тулову.  Основание — плоское,  полусфе
рическая  верхняя  часть  оформлена  в  виде  вписанных  одна  в  дру
гую  трех  рельефных  кругов.  Высота  сохранившихся  образцов 
варьирует  в  пределах  3,1—3,8 см  с преобладанием  3,5  см.  Размеры 
овального  основания  соответственно  3,1—3,4x2,8—3,1  см  с  пре
обладанием  2,8x3,1  см.  Некоторые  колебания  в  размерах  между 
отдельными  образцами  фишек,  видимо,  объясняются  не  только 
отсутствием  необходимости  их  одинаковости,  но  и  длительным  и 

*  Отдельные  образцы  стеклянных  изделий,  происходящих  из  данного  комп
лекса,  были  предварительно  опубликованы  в  печати  (1,  фиг.  12,  14). 
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интенсивным  использованием  фишек  в  быту.  При  этом, 
исходя  из  структуры  кости  (бивня  слона  или  носорога),  разру
шение  q>nuieK  происходило  в  виде  отслаивания  кружочков 
разной  толщины*.  В  результате  разрушения  одни  фишки  по
низились  в  большей,  другие  в  меньшей  степени.  На  факт  дли
тельного  использования  и  интенсивного  прижизненного  разруше
ния  фишек  указывают  также  следы  ремонта  на  одной  из  них 
в  виде  медного  стержня,  стягивавшего  ее  изнутри  от  верхнего 
края  к  основанию.  В  комплект  с  фишками  входят  две  одинако
вые  по  размерам  (1,7x1,9  см)  игральные  кости,  изготовленные 

Рис.  2.  Комплект  фишек  для  нард  из  разреза  стены  Арка  Бухары. 

из  того  же  (материала  и  имеющие  нанесенные  на  гранях  цифро
вые  знаки  от  одного  до  шести.  Они  выполнены  вписанными  один 
в  другой  в  пунсонной  технике  кружочками,  заполненными  сохра
нившейся  на  отдельных  из  них  яркокрасной  краской.  Две  другие 
игральные  кости  почти  вдвое  меньше  по  размерам,  видимо,  явля
лись  запасными.  Первая  зеленоватого  цвета,  сделана  из  нефрита 
(1X1  см),  вторая  имеет  металлическую  основу  (возможно,  свин
цовую),  обложенную  поверху  потемневшей  от  времени  костяной 
пластиной  (1,1X1,2  ом).  Судя  по  различию  в  материалах  и  раз
мерах  как  с  двумя  первыми,  так  и  между  собой,  эти  игральные 
кости,  видимо,  являются  остатками  несохранившнхея  комплектов. 

Другая  группа  игральных  фишек  была  найдена  в  1978  г.  при 
проведении  разреза  крепостной  стены  и  стратиграфии  Арка  Бу
хары  (рис.  2).  Они  также  были  зафиксированы  в  бадрабе  на 

*  Данные  реставраторов  о  том,  «что  каждая  фигурка  собрана  из  отдель
ных  костяных  округлых  пластин  диаметром  около  2  см  и  толщиной  0,3  см,  сое
диненных  между  собой  клеющим  веществом»,  при  нашем  обследовании  не 
подтвердились  (2,  с.  132). 
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сравнительно  небольшом  отрезке  слоя  в  разбросанном  виде,  чгр 
может  указывать  «а  единовременность  их  выброса.  Судя  по  по
лученному  из  ямы  комплексу  поливной  и  неполивной  керамики, 
стекла  и  саманидской  монете  середины  X  в.  (определение 
Э.  В.  Ртвеладзе),  обе  группы  фишек  можно  считать  принадлежа
щими  к  одному  и  тому  же  времени.  Второй  набор  был  выполнен 
из  гагата  густочерного  цвета  и  состоял  из  12  целых  и  несколь
ких  полностью  разрушенных  образцов,  сохранившихся  в  мелких 
фрагментах.  Фишки  имеют  шестигранное  основание,  постепенно 
переходящее  в  конусовидное  завершение.  Высота  их  колеблется 
в  пределах  3,2—3,6  см.  Размеры  оснований  по  грани  также  не
одинаковы — от  2,4  до  3,3  см,  как  неодинаковы  и  размеры  граней 
на  каждой  отдельной  фишке. 

Судя  по  сохранившимся  образцам,  фишки  делятся  на  две 
группы:  орнаментированные  и  неорнаментированные.  На  грани 
шести  образцов  нанесены  поднимающиеся  цепочкой  от  основания 
кверху  вертикальные  пояски  из  кружочков  с  точкой  в  центре, 
выполненные  в  пунсонной  технике.  Углубления  кружочков  залиты 
контрастной  белой  пастой.  Плохое  состояние  даже  целых  образ
цов,  раскалывающихся  в  разных  направлениях,  видимо,  объясня
ется  не  только  интенсивным  использованием,  но  и  хрупкостью 
материала,  из  которого  они  изготовлены.  Беруни  в  своей  «Мине
ралогии»  отмечает,  что  «этот  камень  «сабадж»  (гагат)  глянцеви
тый,  очень  мягкий  и  легкий...  не  принадлежит  к  числу  драгоцен
ных  камней,  и бусы  из  него  самые  низкосортные,  так  что их  наде
вают  на  шею  и  ослам»  (3,  с.  186). 

Говоря  о  группе  фишек, найденных  в  мешочке  вместе  с  играль
ными  костями,  можно  определенно  утверждать,  что  это  целый  или 
относительно  целый  комплект.  Единственный  вопрос,  возникаю
щий  в  связи  с  «ним,  это  отсутствие  признаков  разделения  между 
фищками,  что  является  обычным  в  игре  между  партнерами.  Это, 
видимо,  объясняется  тем,  что  половина  фишек  имела  натураль
ный  светлый  цвет,  а  вторая,  по  крайней  мере  в  верхней  части, 
могла  быть  окрашена.  Окраска,  по  всей  видимости,  сошла  в  кис
лотной  среде  бадраба.  На  подобный  факт  может  указывать  и  то 
обстоятельство,  что  красная  краска  плохо  сохранилась  даже  в 
углублениях  для  знаков  на  игральных  костях*. 

Вторую  группу  фишек  можно  назвать  комплектом  лишь  ус
ловно,  так  как  здесь  отсутствуют  игральные  кости  и  количество 
фишек  почти  вдвое  меньше  первого  набора.  Нет  никакого  сомне
ния  в  том,  что  обе  группы  находок  представляют  собой  какуюто 
или  какието  очень  популярные  в  народной  среде  настольные 
игры.  В  замечательных  произведениях  средневекового  устного 
народного  творчества, занимательной  и поучительной  прозе  таковы
ми  выступают  шахматы  и  нарды  (4,  с.  236—239;  5,  с.  67;  с.  236; 

*  Факты  окраски  фигур  противников  в  разные  цвета  (в  частности,  красный 
и  белый)  встречаются  в  отдельных  источниках  (4,  с.  236). 
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7,  с.  169).  Отсутствие  других  фигур,  кроме  простых  фишек» 
ставит  под  сомнение  вывод  о  том,  что  мы  имеем  дело  с  шахмата
ми.  Это  утверждение  может  быть  более  доказательным  для 
целого  или  относительно  целого  первого  комплекта.  Во  втором, 
неполном  комплекте  фишки  могли  быть  и  пешками  в  шахматной 
игре.  Косвенное  подтверждение  этому  мы  находим  в  данных 
Беруни,  посвященных  горному  хрусталю  (буллур).  «По  прави
лам,  пешки  для  шахмат  вытачивают  шестигранные,  а  для  нард — 
круглые»  (3,  с.  175).  Казалось  бы,  полная  увязка  этих  сведений 
с  нашими  материалами  опровергается  другим  сообщением:  «уди
вительно,  какие  встречаются  у  хрусталя  естественные  формы!... 
в  окрестностях  Варзфанджа...  нашел  среди  камней  (куски  хру
сталя),  похожие  «а  пешки  нард  и  шахмат,  восьмигранные  и 
шестигранные,  точно  выточенные  искусственно»  (3,  с.  174). 
Беруни  говорит  не  только  об  изготовлении  из  горного  хрусталя 
шахматных  фигур,  но  и  пешек  для  нард,  напоминающих  по  фор
ме  изображение  собак  (3, с.  172).  В  связи  с этим  очень  интересны 
находки  небольших  глиняных  столбиков  с  уплощенным  основа
нием  и  головкой,  напоминающей  морду собаки.  А.  М.  Беленицкий 
считает  их  фигурками  для  нардов  (8,  с.  90).  Он  отмечает  по 
этому  поводу,  «не  является  ли  данное  название  для  времени 
Бируни  (XI  в.)  отголоском  более  раннего  периода,  когда  пешкам 
названной  игры  придавали  форму  этого  животного?  На  это 
указывают  также  приводимые  им  описания,  по  которым  в  его 
время  пешки  для  нард  имели  простые  геометрические  формы» 
(9, с.  130). 

Таким  образом,  исходя  из  данных  Бируни,  а  также  вышепри
веденных  материалов  археологических  исследований,  можно 
с  определенностью  говорить  о  том,  что  хотя  и  существовали  об
щие  правила  по  форме  пешек  шахмат  и  нард,  но  они,  видимо, 
строже  соблюдались  в  более  ранние  периоды  или  при  изготовле
нии  дорогих  долговечных  комплектов.  В  случаях  же,  когда  ком
плекты  изготавливались  из  менее  дорогих  материалов  или  требо
валась  их  максимальная  дешевизна,  они,  видимо,  выполнялись 
в  более  упрощенных  вариантах. 

Некоторому  прояснению  вопроса  по  назначению  фишек  второ
го  комплекта  могут  служить  обстоятельства  находки,  выявлен
ной  в  разрезе  крепостной  стены  Арка.  Топографически  здесь 
могли  располагаться  казармы  для  солдат,  охраняющих  крепост
ную  стену.  Это  подтверждается  не  только  материалами  Арка 
Бухары  периода  позднего  феодализма  (10,  с.  137—138),  но  и 
археологическими  исследованиями  на  Арке  домонгольского  Ахси
кета  (11,  с.  70).  Нарды,  видимо,  все  же  были  более  популярны 
и  доступны  в  народной  среде,  в  эту  игру  вполне  могли  играть 
солдаты  в  свободное  от  караульной  службы  время.  С  другой  сто
роны,  кажущаяся  близость  фишек  второго  комплекта,  число 
которых  приближается  к  16, то есть  количеству  шахматных  пешек, 
может  быть  приемлема  только  в  том  случае,  если  фигуры  были 
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выполнены  из  другого,  более  долговечного  материала.  Хотя  мы 
и  не  исключаем  этого,  но  и не  считаем  такой  вариант  более  досто
верным.  Фишки  из  гагата — мягкого,  хрупкого  и  очень  дешевого 
материала — были  предназначены  для  представителей  просто
народья,  вытачивать  из  этого  материала  сложные  шахматные 
фигуры  было бы по крайней мере  нерационально. 

Одним  из  вопросов,  требующих  решения,  видимо,  являются 
обстоятельства,  при  которых  оба  комплекта  могли  оказаться  в 
бадрабе.  Даже  при  том,  что  комплекты  изза  длительного 
использования  подверглись  разрушению  или  были  утеряны  от
дельные  фишки,  они  вполне  могли  использоваться  в  детских 
играх.  С  определенной  долей  уверенности  можно  утверждать, 
что  первый  комплект  попал  в  бадраб  не  случайно,  а  был  выбро
шен  преднамеренно.  Отметим,  что  нарды,  как  и  шахматы,  в  сред
ние  века  относились  к  азартным  видам  игр.  Игра  обычно  велась 
на  всевозможные  ставки,  при  несдержанности  партнеров  могла 
закончиться  трагически  для  некоторых  из  них.  Поэтому  на  родине 
шахмат  и  нард—в  древней  Индии — игроки  наряду  с  фальшиво
монетчиками,  гадателями,  обманщиками,  взяточниками  и  про
дажными  женщинами  причислялись  к  открыто  действующим 
ворам,  похищающим  чужое  имущество  (12,  с.  241).  Классичес
кая  мусульманская  традиция  также  относится  к  ним  отрицатель
но,  в  хадисах  игра  в  нарды  сравнивается  с  прикосновением 
к  свинине,  что  является  нарушением  одного  из  основных  запре
тов  мусульманства. 

Со  временем  теологи  примирились  с  шахматами:  «если  сос
тоянию  не  грозит  опасность  убытка,  а  молитве  пренебрежение, 
то  тогда  игра  в  шахматы  приятное  занятие  двух  друзей»  (13,  с. 
323).  Более  азартная  игра — нарды — называлась  порождением 
сатаны  наряду  с  бегами  ослов,  псовой  охотой,  бараньими  и  пету
шиными  боями  (13,  с.  324).  Тем  «е  менее,  большое  количество 
находок  на  территории  Средней  Азии  игральных  костей  различ
ных  форм  (14,  с.  313,  рис.  22;  15,  с.  175,  рис.  39;  16,  рис.  33; 17, 
с.  108,  рис.  1),  вероятность  существования  общественных  поме
щений,  где  играли  в  кости  (18.  с.  200),  игорных  притонов  на 
Ближнем  Востоке  (13,  с.  325),  а  также  частые  упоминания  о 
шахматах  и  нардах  в  поэзии  и  устном  тсорчестве  народов 
мусульманского  Востока  указывают  не  только  на  их  широкое 
бытование,  по  и  исключительно  азартный  их  характер.  В  книге 
назиданий  «Кабуснаме»  Кейкавус  посвятил  специальный  раздел 
предостережениям  и  созетам  юношам  при  игре  в  нарды  и  шах
маты  (19,  с.  105). 
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X.  Г.  АХУНБАБАЕВ 

ОБ  ОДНОМ  СОГДИЙСКОМ  ОБЫЧАЕ 

С  1978  г.  в  центральной  части  городища  Афрасиаб,  в  преде
лах  его  третьей  крепостной  стены,  на>ми  были  возобновлены 
раскопки  на  объекте  Р23  («центральный  раскоп»).  В  1965— 
1975  гг.  раскопки  на  этом  участке  проводились  цельш  рядом 
исследователей.  Результатом  работ  явилось  вскрытие  (неполное) 
дворца  самаркандских  правителей  третьей  четверти  VII  в.  н.  э. 
с  уникальными  настенными  росписями  (1,с.  12—22;  2, с. 83—89; 3). 
На  участке  севернее  дворца  изучались  остатки  квартала  гон
чаров  X — начала  XI  в.  (4,  с.  60—103).  Основным  направлением 
наших  исследований  язилось  изучение  руин  аристократического 
квартала  раннесредневекового  Самарканда,  сложившегося  на  этой 
территории  (согласно  археологическим  и  нумизматическим  дан
«ым)  в  последнем  десятилетии  VII  в.  Квартал  был  построен  на 
развалинах  дворцового  комплекса  предшествующего  периода. 
В  полевые  сезоны  1978—1985  гг.  нами  была  полностью  выявлена 
планировочная  структура  трех  крупных  домовладений  и  частич
но— двух.  Вскрыт  участок  уличной  магистрали,  ограничивавшей 
квартал  с  востока.  Подробное  рассмотрение  планировки  этих 
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