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В число произведений Фараби, переве
денных на русский язык, входит и его 
трактат «Оюн ал масоэл» («Источники 
вопросов»). Этот трактат, состоящий из 22 
пунктов, дает нам представление о миро
воззрении Фараби. В трактате затронуты 
вопросы о материи и форме, о движении, 
о времени и пространстве, о свойствах ло
гического познания. Здесь же содержится 
знаменитый тезис о связи души и тела: 
«Существование души вне тела невозмож
но, как сказал Платон; переход души из 
одного тела в другое, как говорят сторонни
ки (учения) о переселении душ, невоз
можен»14. 

На русский и узбекский языки переведен 
трактат «Ал масоэл ал фалсафийтон ал 
ажу вобатон анха» (Философские вопросы 
и ответы на них»), который состоит из 38 

На гор.одище Афрасиаб внимание иссле
дователя привлекают резко выделяющиеся 
своей пониженной гладкой поверхностью 
большие площадки-впадины, ^окруженные 
возвышенностями. Одна из них, располо
женная в юго-западной части городища, 
была частично обследована участниками 
археологической экспедиции Института 
истории и археологии АН УзССР под 
общим руководством В. А. Шишкина. 

Площадка (размерами примерно 
100X100 м) имеет округлую форму. В за
падной части она изрыта и завалена мусо
ром. С восточной, южной и западной сто
рон ее окружают довольно высокие кру
тые всхолмления, занятые могильными на
сыпями и ямами, образовавшимися от про
валов земли в погребальные камеры. С се
верной стороны находится отлогий склон. 
На возвышенных участках, примыкающих 
к этой впадине, почти повсюду отмечают
ся остатки средневекового гончарного про
изводства: именно здесь находилась юго-
западная часть большого позднего кварта
ла гончаров, отмеченного В. Л. Вяткиным. 

В восточной части впадины была вскрыта 
(местами на глубину до 5—7 м ) площадь 
размером 164 м2. Кроме того, в западной 
части заложен 11-метровый шурф. Сверх 
программы обследована северо-западная 
часть промоины в восточном склоне впади
ны и расчищены обнаруженные в ней час
тично уцелевшие накопления бадрабов и 
отвалы гончарного производства. 

В северо-восточном, несколько возвышен
ном секторе культурные наслоения просле
жены до глубины около 7 м. Судя по ха
рактеру их залегания и обнаруженным 
здесь находкам, толща этих • отложений, 
смытых с прилегающих склонов, накапли
валась на протяжении почти тысячи лет. 

Среди многочисленных материалов, отно
сящихся к средневековью (главным обра-

14 Ал-маджму...', стр. 65—75. 

вопросов, заданных Фараби, и его ответов: 
на эти вопросы. Здесь затрагиваются важ
ные проблемы физики, математики, космо
гонии, философии, психологии, логики,, 
грамматики, этики. Ответы Фараби отли
чаются ясностью мысли, последователь
ностью изложения и убедительностью и 
ярко свидетельствуют об огромной эруди
ции этого выдающегося ученого. 

Имя Фараби пользуется большим ува
жением у советских людей и всего прогрес
сивного человечества. Его замечательное 
научное наследие, явившееся крупным 
вкладом в сокровищницу мировой кулй^-
•ры, требует для своего изучения совместной-
кропотливой работы большого коллектива, 
ученых. 

М. М. Хайруллаев 

зом XI—начало XIII в.), о(Шружен (на 
глубине 3,25 м) только один обломок 
ножки глиняного бокалообразного сосуда, 
покрытого темным ангобом. Другой фраг
мент нижней части глиняного бокала с 
красным ангобом был поднят в промоине 
западной большой впадины (к северу от 
обследованного участка). Этим ограничи
ваются находки, которые можно отнести; 
к дофеодальному периоду. 

В западной части впадины толща куль
турных наслоений, относящихся к сред
ним векам, превышает 11 м; нижние на
слоения (примерно с 6—7 м глубины) 
производят впечатление свалки мусора в 
болотистую низину. 

Под 7-метровой толщей смывов в одном 
из углублений северо-восточного сектора 
залегает чистая желтая глина. 

Никаких остатков сооружений на 
вскрытых участках не зарегистрировано. 

На глубине около 2,5—3 м в разрезе-
улавливается горизонт, отмечаемый распо
ложенными примерно на одном . уровне-
обломками обожженного кирпича и бу
лыжником. На глубине 4—5 м на неболь
шом участке четко прослеживается дон
ное отложение (толщиной около 0,8 м) 
былого водоема, состоящее из мелких,, 
по-видимому принесенных водой, частиц. 
В нем находится большое количество-
крупных черепков керамической посуды, 
светильников с голубой поливой, оскол
ков стеклянных изделий и проч. Рядом 
с большими плитами чупанатинского слан
ца, служившими, вероятно, ступенями 
для спуска к водоему, находились хруп
кие предметы из стекла и кашинного че
репка, сохранившиеся лишь благодаря 
тому, что они попали в воду. 

Водоем получал воду из восточного 
(главного) ответвления канала. Джуи-
арзиз, проведенного далее через дамбу 
для снабжения водой цитадели. Рядом с 
арыком проходила и одна из маги.страль-

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТОПОГРАФИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
АФРАСИАБА (САМАРКАНД) 



Различные виды светильников. 
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ных улиц города, о которой упоминает 
В. Л. Вяткин. Образование восточной 
промоины связывается именно с этим 
небольшим отводом из главного арыка. 
В обрывистой южной стенке промоины 
обнаружены "обломки крупного глиняного 
кубура, в который и был, вероятно, за
ключен отвод для предохранения его от 
размывов. 

В верхней части вскрытых наслоений 
отмечается слоистость, во многих местах 
нарушаемая ямами. До 3 м в глубину 
вместе с керамикой XI—XII вв. изредка 
встречаются и изделия более позднего 

из отходов гончарного производства. Про
смотр этих плотно сцементированных от
валов показал, что в процессе производ
ства получалось много брака и что гон
чарные мастера специализировались на со
вершенно определенных типах изделий, 
причем некоторые из них изготавливались 
из хрупкого беловатого кашинного че
репка. 

Судя по отвалам, предметами массового 
изготовления были следующие виды изде
лий. 

С в е т и л ь н и к и — на ножке с голу
бой, зеленой и бирюзовой поливой, а так-

Слив глиняного сосуда в виде головы петуха. 

времени, а глубже регистрировались 
лишь находки, относящиеся к домонголь
скому времени. 

При вскрытии, особенно с глубины 3 ж 
и ниже, обнаружено большое количество 
бракованных глиняных изделий, обломков 
гончарных штырей, сепая, коромысел, ке
рамических шлаков — отходов гончарного 
производства, относящихся, судя по мно
гочисленным фрагментам поливной посу
ды, к XI—XII вв. Этот материал совер
шенно определенно указывал, что где-то 
поблизости должны быть и остатки гон
чарных печей, жилых и производственных 
помещений гончаров. 

При небольшой зачистке северной сто
роны промоины в восточной части склона 
впадины выявлены отвалы толщиной око
ло 4 л, в значительной степени состоящие 

же без ножек, с длинным носиком; с на
ружной стороны их резервуар разделен на 
грани; верхнее отверстие его суживается 
и заканчивается чуть выступающим вен
чиком. 

Зарегистрировано несколько форм под
свечников. Наиболее распространенный из 
них вид представляет толстый полый 
ствол с утяжеленным круглым основанием 
и широко расходящейся наверху розет
кой. Интересно отметить форму с четким 
делением на три части: подставку (в 
виде круглой плошки с устойчивым дном 
и невысокими чуть изогнутыми бортика
ми), фигурной формы ствол и небольшой 
патрон для вставления свечи. По-видимо
му, именно эта форма и имеет, по заме
чанию В. Л. Вяткина, прямую аналогию 
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со светильниками на подставке. Изредка 
встречались и низкие подсвечники с зеле
ной поливой . 

К р ы ш к и . Зарегистрировано большое 
количество плоских глиняных крышек 
{разного диаметра) с ручкой посередине. 
Лицевая сторона их скупо украшена орна
ментом, прочерченным по сырой глине в 
виде концентрических кругов, насечек и 
проч. Часть крышек имела отогнутые 
вверх края. Реже встречаются крышки, 
.лицевая сторона которых покрыта голубой 
-поливой. В особую группу выделяются 
колпачкообразные, покрытые сплошным 
штампованным орнаментом крышки, имми-
тирующие металлические. 

К о т л ы небольшого размера, неглубо
кие с широкими бортиками. Часто отме
чались котлы с двухсторонней поливой 
(зеленого, голубого, желтого и белого 
цветов), орнаментированные широкими 
темными линиями, с ручками в форме 
Ш>ка, поднимающимися вверх от бортика: 
Некоторые венчики глиняной посуды име
ли специальные пазы для крышек. 

П о л и в н а я г л и н я н а я п о с у д а . 
Зарегистрировано большое количество 
лиал с дисковидными донцами и круто 
поднимающимися стенками с характерным 
перегибом у основания, чуть повыше дна. 
Бирюзовой поливой покрывалась обычно 
•вся пиала, за иоключением нижней наруж
ной части. Несколько реже встречаются 
миски среднего и крупного размеров, на 
кольцевой широкой ножке с поливой раз
нообразных цветов и оттенков, украшен
ные с внутренней стороны геометрическим 
орнаментом; обычно с наружной стороны 
у них покрывался поливой только верх
ний край стенок. Обнаружены и фрагмен
ты посуды этого вида из тонкого черепка, 
покрытые с обеих сторон толстым слоем 
хорошей глазури. Имеются также блюда 
на кольцевой ножке с голубой и корич
невой поливой (диаметр венчика 33' см, 

высота — 5,9 см; диаметр венчика 25 см, 
высота — 4,4 см). 

К о р ч а г и . Широкое распространение 
имели корчаги с прямым дном, низкими 
расширяющимися под небольшим углом 
стенками и выступающими бортиками 
(обычно орнаментированными бороздками). 
Дно некоторых корчаг с внутренней сто
роны было покрыто зеленой поливой. 

Повсюду вместе с керамикой регистри
ровались и осколки многочисленных форм 
стеклянной посуды того же времени. 

Из единичных находок следует отме
тить оформленный в виде головы петуха 
слив от верхней части глиняного сосуда 
и довольно хорошо сохранившийся кусок 
тюбетейки с вертикальными швами, обна
руженный в смещенных наслоениях 
XI—XII вв. 

Кроме того, среди полученного мате
риала имеются бусы, подвески, металли
ческие изделия и другие предметы, ха
рактерные для караханидского периода. 

В отвалах гончарного производства 
встречались и монеты, в том числе два 
саманидских фельса X в. и дирхем му-
сейяби. Судя по керамическому материалу, 
эти монеты обращались в XI—XII вв., 
хотя следует учесть, что отвалы находи
лись на склоне, где происходило их пере
мещение и смешивание, а потому дати
ровка их может быть произведена весьма 
относительно. 

По краю восточной возвышенности с 
северной стороны отвода в обрывистом 
обнажении промоины сохранились остат
ки тесных двориков гончаров. Часть на
слоений смыта, а уцелевшие от размывов 

•участки сплошь заняты могильными хол
миками и недоступны для вскрытия. Не
которые холмики закреплены обломками 
древней керамики, обнаруженной при 
рытье могил. На территории кладбища 
отмечаются многочисленные отходы гон
чарного производства XI—XII вв. 

В. Д. Жуков. 
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