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№5—6—7—8 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1995г. 

Псс"г.гцается 80-летию со дня рождения 
Г, А. Пугаченковой 

Б. В. ЛУНИН 

НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ АРХЕОЛОГИИ 
И ИСКУССТВОЗНАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Научная и широкая общественность торжественно отметила 80-ле
тие виднейшего знатока и исследователя историко-культурного прош
лого Центральной Азии, академика Академии наук Республики Узбе
кистан Галины Анатольевны Пугаченковой. 

Не будем воспроизводить основные даты ее биографии. Они со
держатся во многих посвященных ей публикациях1. Ограничимся ука
занием на то. что жизненный путь Г. А. Пугаченковой последователен 
и показателен: студентка (диплом с отличием)., аспирантка но спе
циальности «История архитектуры», сотрудница научных учреждений, 
кандидат, а затем доктор наук, вузовский педагог (доцент, профессор), 
полевой и камеральный исследователь, участник и руководитель ряда 
экспедиций, организатор и популяризатор науки, член-корреспонденг, 
а потом академик Академии наук Республики Узбекистан, автор мно
жества книг и других публикаций, обретших широкую известность и 
признание научной общественности мира, обладатель ряда наград и 
почетных званий. 

За этой предельно краткой и схематичной справкой стоит неуто
мимый, целеустремленный и напряженный творческий труд десятиле
тий, в итоге которого Галина Анатольевна предстает перед нами и 
как крупный специалист по истории архитектуры, и как видный архео
лог и нумизмат, и как высококомпетентный искусствовед. 

Профессор Л. И. Ремпель (соавтор нескольких совместных с Га-
липой Анатольевной книг по истории искусств) говорил о Г. А. Пуга
ченковой: «Архитектор по образованию, археолог по призванию, 
искусствовед по влечению», сыгравший «едва ли не ведущую роль в раз
витии истории искусств Средней Азии па всех этапах становления этой 
специальной науки», хотя «и история материальной культуры Средней 
Азии испытала на себе влияние ее пытливого ума»2. Это, безусловно, 
справедливая оценка. Но членение «по образованию», «по призванию», 
«по влечению» все же условно и неточно. И как историк архитектуры 

1 Из наиболее обстоятельных биографий Галины Анатольевны см.: Галина Ана
тольевна Пугаченкова/'/Биобиблиографические очерки о деятелях общественных наук 
п Узбскнстане/Сост. Б. В. Лунин. Т. 2. Ташкент, 1977. С. 37—41; Краткий очерк на
учной, педагогической и общественной деятельности Г. А. Пугаченколой//Галииа Ана
тольевна Пугачоккова/Сост. Э. В. Ртвелалзе. Ташкент, 1985. С. 7—10 (здесь же: 
Основные даты жизни и деятельности. Научные труды Г. А. Пугаченковой; Мате
риалы о жизни .1 деятельности); Библиография научных работ академика Академии 
наук Узбекской ССР, доктора искусствоведения, профессора Галины Анатольевны 
Пугаченковой. Ташкент, 1990 56 с ; Галина Анатольевна Пугаче.чкоиа/Сост. В. А. Гер
манов. Самарканд, 1995. 11 с; К 75-летию Галины Анатольевны выпущен специаль
ный номер журнала «Архитектура и строительство Узбекистана* (1990, № 2) со 
статьями о ней. 

* Р е м п е л ь Л. И- Мои современники (20—30-е годы). Ташкент, 1992. С. 103. 
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Галина Анатольевна действовала по несомненному призванию3.- От 
него и через него, а не только от «влечения» шли и ее занятия в об 
ласти археологии (а также нумизматики) и искусствознания, в свою 
очередь, вошедшие в сферу основных интересов всей ее творческой 
жизни. 

Что касается определенной универсальности (точнее — энцикло
педичное™) научных интересов Галины Анатольевны, то необходимо 
учитывать ее подоснову, се синтезирующее начало, обусловленное та
ким широкообъемлющим понятием, как художественная культура. 
В конечном итоге через все труды Галины Анатольевны красной нитью 
проходит стремление прежде всего отобразить движение именно этой 
сферы культуры на протяжении веков и в самых различных се аспек
тах, включая, естественно, в орбиту внимания и факторы, предопреде
лявшие развитие художественной культуры как органической черты и 
наивысшего проявления всей духовной и материальной культуры наро
дов Востока. 

Примечателен при этом и тот факт, что каких бы ответвлении гу
манитарных знаний ни касались исследования Галины Анатольевны, 
все они характерны своим высоким профессионализмом. 

Вклад Галины Анатольевны в фиксацию, изучение и популяризацию 
нсторико-архитектурпых памятников Центральной Азии поистине огро
мен и здесь се престиж заслуженно высок. Публикации Галины Ана
тольевны не только дополняют и существенно обогащают запас знаний 
по уже известным памятникам архитектуры, по и впервые вводят в 
научный оборот ряд остававшихся в безвестности памятников, расши
ряя тем самым наши представления о монументальном архитектурном 
наследии прошлого. Таковы, к примеру, работы Галины Анатольевны, 
посвященные мавзолею Араб-ата (X в.) в селе Тим, ханаке Имам-Бах-
ра (XVI в.) в западной части, городища Кала и-Дабус и многим другим 
архитектурным памятникам. Ей обязана наука и наиболее обстоятель
ным описанием замечательного, но ныне не существующего здания 
мечети XVI в. и Анау (Туркменистан), превращенного в руины после 
ашхабадского землетрясения 1948 г., и блистательно выполненной ар
хитектурной характеристикой мавзолея Пшрат-хапа в Самарканде, 
дошедших до наших дней в развалинах. Ей же принадлежат и тща
тельно обоснованные варианты реконструкции внешнего облика и внут
реннего устройства здания прославленной обсерватории Улугбека в 
Самарканде. 

Значительны и результаты научных поездок Галины Анатольевны 
в Афганистан в составе советско-афганской экспедиции 70-х годов. 
«Увлекает здесь,— писала она,— «археологическая целина*—все ново, 
никем не опознано, и, кроме того, удивительная сохранность покинутых 
городов, овеянных и очищенных ветром пустыни». Галиной Анатольев
ной описан и издай ряд архитектурных и других памятников Афгани
стана античного и средневекового времени, в том числе обнаруженных 
ею и ее соратниками впервые4. 

В Афганистане Галиной Анатольевной установлено, в частности, 
что сооружение искусственных общественных водохранилищ (сардоба), 
хорошо известных и по их строительным остаткам в Средней Азии, вос
ходит своими корнями ко времени кушан, т. е. почти на тысячу лет 

3 Вспомним строки из одного письма самой Галины Анатольевны о том, что 
с получением вузовского диплома архитектора она сразу приобщилась к истории 
архитектуры, «не раскаиваюсь, что ради нее оставила проектировку коттеджей, бань 
или дворцов молодежи — это сумеют сделать и другие». 

4 П у г а ч е и к о п а Г. А. Советско-афганское сотрудничество в изучении древ
ностей Афганистана//СССР и развивающиеся страны Востока. Ташкент, 1984, 
С: 96—107, и др. 
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ряиьшо, чем было принято считать сардоба города Дильбсрджина в 
Балхском оазисе5. 

А сфера археологии? И тут достаточно было бы результатов рас
копок Галины Анатольевны хоти бы только на таких выдающихся по 
мировому научному значению памятниках историко-культурного прош
лого, как Халчаян и Дальварзин (Узбекистан), чтобы ее имя стояло 
в первых рядах археологов. 

По достоинству оцениваются специалистами и связанные с архео
логией се нумизматические работы («К дискуссии о «Сотере Мегяса», 
«К иконографии Герая», «Об обращении грско-бактрийских' монет в 
Северной Бактрин» и др.), в том числе публикации с описанием мо
нетных находок при проводимых ею раскопках древних поселении, 
всегда связываемых Галиной Анатольевной с проблемами развития 
товарно-денежных отношений и периодизацией исторических событий. 

Видное и прочное место принадлежит Галине Анатольевне и как 
многопрофильному искусствоведу, замечательному знатоку, открыва
телю и интерпретатору произведений скульптуры, живописи, орна
ментальной символики, ритуальных и бытовых изделий эпохи антич
ности и средневековья в Центральной Азии и прилегающих к ней стра
нах. Ею разработаны и предложены оригинальные концепции проис
хождения искусства Великих Кушан, влияния'Бактрии и Парфии на 
искусство Гандхары. 

Большое и постоянное внимание в научных занятиях Галины Ана
тольевны уделяется и проблематике средневековой художественной 
миниатюры Средней Азии и Ирана, выявлению особенностей ее внеш
него облика и глубины содержания, отличительных черт, связанных 
с определенными историческими периодами, местами происхождения, 
индивидуальными качествами художников, ее изначальных источников 
и вековой преемственности. Характерно, к примеру, убеждение Галины 
Анатольевны в том, что даже «в искусстве миниатюристов поры разви
того средневековья все еще горят спустя века отблески художествен
ных традиций среднеазиатской живописи доисламской эпохи»6. 

Перу Галины Анатольевны принадлежит также широчайший круг 
публикаций, вводящих В' научный оборот множество отдельных пред
метов древности и средневековья. Среди них, к примеру,— керамиче
ские изделия и терракоты разного времени, геммы эпохи Ахеменидов 
и геммы-инталии из Мерва, рптоны и печати из парфянской Нисы, 
«очажки» из Самарканда, ювелирные изделия из Дальварзинского 
клада, оссуарни, находки из Иштихана и т. д. Публикации Галины 
Анатольевны отличают острое художественное чутье, замечательная 
способность проникать в тайная тайных каждой изучаемой вещи, ви
деть и чувствовать в ней единство формы и содержания, синтетическое 
воплощение мировосприятия, духовного поиска, мастерства, всего того, 
что вызывало к жизни это изделие разума и рук человека в связи с об
щим ходом и состоянием исторического процесса в данной местности, 
стране и па определенных отрезках времени. По словам Галины Ана-
тольеьчш, она стремится видеть в идущих из глубины столетий вещах 
запечатленные «сгустки идей». 

Это, конечно, прежде всего прирожденный дар. Однако художест
венной зоркости Галины Анатольевны, тонкости ее интерпретации изу
чаемых памятников материальной и духовной культуры прошлого спо
собствуют и другие черты и качества ее личности. Это, во-первых, глу-

ъ П у г а ч е м ко па Г. А. Сардоба (Раскоп \;)//Днль5ерджии. Ч. 2. М., 1977. 
С. 48—60. 

" П у г а ч е н к о в а Г. А. Поздиеантлчная живопись Бактрин — Тохаристана: 
Тенденции и стиль//Из истории живописи Средней Азии: Традиции и новаторство, 
Ташкент, 1984. С. 102. 
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бокое и разностороннее знание Многовековой истории народов Востока; 
во-вторых,— сопутствующий всей ее жизни глубокий интерес к лите
ратуре и искусству прошлого и настоящего. Из увидевших свет неко
торых писем Галины Анатольевны к ее адресатам явствует, что в поле 
ее зрения неизменно находилась старинная, ыовая и новейшая худо
жественная литература Запада и Востока, включая литературу ан
тичности и средневекового мусульманства, творения классиков миро
вой литературы, произведения многих современных авторов. Штуди
ровала она и труды крупнейших представителей философской мысли. 
Поражают ее четкие и компетентные суждения с произведениях вели
ких художников и скульпторов средневскопья и нового времени. 

Показательно, что где бы ни приходилось бывать Галине Ана
тольевне, она неизменно становится пытливым, зорким и впечатлитель
ным посетителем музеев, картинных галерей и выставок, обозревателем 
архитектурных достопримечательностей. Так, в письме из Парижа 
она писала: «Побывала в (японском) театре Кабуки, на «Ундине» 
английского балета, на выстав'ке (итальянского живописца) Репато 
Гуттузо», сетуя при этом, что не удалось повидать еще и танцы Гви
неи. И так всегда и всюду. Галина Анатольевна следит и за новинками 
художественной литературы наших дней — прозы и поэзии («многое 
проходит бесследно, но что-то застревает в зубчиках памяти»). 

Нельзя не связать все сказанное об этой стороне жизни и дея
тельности Галины Анатольев'ны и с неотъемлемо присущей ей способ
ностью глубоко чувствовать, переживать и ярко передавать своеоб
разие исторического ландшафта. Вот, к примеру, ее слова о древнем 
Мерве: «Он, как всегда, величав, молчалив, безлюден, дни стоят такие 
осенне-прозрачные, «хрустальные», как сказал бы поэт, и потому, 
быть может, душу обволакивает какая-то умиротворенная печаль. 
Желтизну холмов и крепостных стен дополняет зеленовато-желтая па
литра увядающих трав: «Все проходит!»,— твердят и природа, и руниы 
давно покинутого города». Или: «Побывайте в Кнжах (месте средото
чия деревянных сооружений XVIII—XIX вв. в Карелии). Это для души, 
это как музыка, не перескажешь словами... Как это величественно, 
просто и мудро». 

Умение донести величие, простоту и мудрость творений наших 
предков до читателей своих публикаций — еще одна из примечатель
ных особенностей Галины Анатольевны как исследователя и популя
ризатора знаний. 

Сама Галина Анатольевна всегда подчеркивает, сколь многим 
как научный работник она обязана и тому, что судьба свела ее на мно
гие годы с виднейшим археологом Средней Азии Михаилом Евгеньеви- . 
чем Массоном, ученым широчайшей эрудиции, неутомимым полевым 
исследователем, энергичным и умелым организатором науки, талант
ливым лектором, педагогом, строгим, предельно требовательным и в 
то же время отечески заботливым воспитателем научной молодежи. 
С его именем связано создание среднеазиатской научной школы архео

логии, принципы которой полностью разделяет и претворяет в жизнь 
Галина Анатольевна7. 

Ей и М. Е. Массопу принадлежит до десяти совместных научных 
публикаций, в том числе таких крупных, как «Парфянские ритоны 
Нисы», «Гумбсз Манаса», «Шахрнсябз при Тимуре и Улугбеке» и дру> 
гие. На протяжении ряда лет Галина Анатольевна была неизменной 
спутницей, помощницей, одной из самых активных участниц возглав-

7 По словам Галины Анатольевны, «может быть, лучшее, что дала мне «шко
ла» Михаила Евгеньевича Массоил, эго вера в силу материала, неживого памятни
ка, оживляемогэ в большей или меньшей мере, как глина под пальцами Пигмалиона 
от науки» (из письма от 19 июля 1947 г.). 
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лявшейся М. Е. Массоном крупной постоянно действующей Южно-
Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) 
и других связанных с его именам экспедиций. 

Ей самой принадлежит инициатива создания другой крупной ста
ционарной экспедиции — Узбекистанской нскуссгзозедческой экспеди
ции Министерства по делам культуры Республики Узбекистан, -которую 
она и возглавляет уже три десятилетия. Деятельность УзМскЭ озна
менована открытием и изучением многих памятников древности, в том 
числе первоклассного научного значения8. 

Того, что уже сказано выше о кипучей и плодотворной деятель
ности Галины Анатольевны, было бы недостаточно без учета органи
чески присущего ей стремления к обобщению и аналитическому рас
смотрению уже накопленных отечественной и зарубежной наукой мате
риалов, их итоговому ретроспективному освещению, позволяющему вос
создать общую картину историко-культурного прогресса, широкую па
нораму прошлого. Это касается и итогов ее собственных исследовании, 
отраженных в капитальных трудах монографического характера. 

Достаточно назвать такие наиболее крупные ее труды по архео
логии и истории искусств Средней Азии и прилегающих регионов, как 
«Очерки истории искусств Туркменистана» (1957, совместно с 
Л. Я. Яльковичем), «Выдающиеся памятники изобразительного искус
ства Узбекистана» (1960, совместно с Л. И. Ремпелем)} «Старый Мерв» 
(1960), «История искусств Узбекистана с древнейших времен» (1965, 
совместно с Л. И. Ремпелем), «Халчаян: К проблеме художественной 
культуры Северной Бактрии» (1966), «Искусство Туркменистана:Очерк 
с древнейших времен до 1917 года» (1967)., «Скульптура Халчаяна» 
(1971), «Краткая история древнего искусства Афганистана» (Кабул, 
1978), «Художественные сокровища Дальверзин-тепе* С1978), «Искус
ство Бактрии эпохи кушан» (1979), «Искусство Гандхары» (1982), 
«Очерки искусства Средней Азии: Древность и средневековье» (1982, 
совместно с Л. И. Ремпелем), «Древний Мерв» ^982), «Памятники ис
кусства Советского Союза: Средняя Азия» (Москва—Лейпциг, 1983), 
«Шедевры Средней Азии. Книга-альбом» (1986), «Из художественной 
сокровищницы Среднего Востока» (1987), «Искусство Средней Азии» 
(1988), «Древности Мианкаля» (1989), «Северная Бактрия—Тохари-
стан: Очерки истории и культуры. Древность и средневековье» (1990, 
совместно с Э. В. Ртвеладзе) и др. 

Столь же обширен круг ее сводных трудов по историко-архитек-
турным памятникам городов и селений Средней Азии. В их числе кни
ги: «Гумбез Манаса» (1950, совместно с М. Е. Массоном), «Архитек
тура туркменского народного жилища» (1953, совместно с В». А. Леви
ной и Д. М. Овезовым), «Памятники архитектуры Средней Азии эпохи 
Навои» (1958), «Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана» 
(1958, совместно с Л. И. Ремпелем), «Мавзолей Араб-ата: «Из истории 
архитектуры Мавераннахра IX—X вв.» (1963), «Самарканд. Бухара» 
(М., 1968; Берлин, 1975), «Термез, Шахрисабз, Хива. Художественные 
памятники I—XIX веков» (1976), «Зодчество Центральной Азии. 
XV век. Ведущие тенденции и черты» (1976), «Шедевры архитектуры 
Центральной Азии XIV—XV веков» (1981), «Музей под открытым не
бом. Архитектурные сокровища Узбекистана. Альбом» (1981), «Термез, 

1 П у г а ч е и к о п а Г. А. Двадцать лет Узбекистанской искусствоведческой экс
педиции: проблематика и итогн//Обшеетвенные науки в Узбекистане. 1980. № 7. 
С. 24—30: ее же. Мет порть века работы Узбекистанской искусствоведческой экс-
ледин.ии//Творчесиое наследие пародов Средней Лип в памятниках архитектуры а 
археологии. Ташкент, 1985. С. I—С; ее же. На тропах поиска и открытий (К 25.-ЛС-
тию Узбекистанской искусствоведческой экспедиции/, II у г а че и к с а а Г. А. Из 
художественной сокровищницы Среднего Востока. Ташкент, 1987. С. 217—223. 
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Шахрисабз, Хива» (Берлин, 1981). Во всех этих работах Галина Ана
тольевна стремится к показу истоков и эволюции архитектуры во вре
мени. 

Многое сделано Галиной Анатольевной и для освещения проблем 
историко-культурных связей Узбекистана и всей Средней Азии с Афга
нистаном, Ираном, Индией, Китаем и другими странами. 

Еще одну характерную особенность подхода Галины Анатольевны 
к изучаемым и публикуемым ею памятникам старины и искусства 
Средней Азии надо отметить особо. Выявляя в этих памятниках их 
синтезирующее начало, влияние культуры других стран, Галина Ана
тольевна в' то же время стремится отразить и то самобытное, локаль
ное, что присуще этим памятникам и что говорит о творческих исканиях, 
традициях и новациях узбекского и других народов Средней Азии. Ее 
глубоко интересуют проблема сложения и развития местных школ и 
направлений ваяния, зодчества, искусства миниатюрной живописи, ин
дивидуальные особенности мастерств'а отдельных их представителей. 
В этой сфере Галина Анатольевна не избегает дискуссионных суждений, 
вступает в спор с носителями различных точек зрения9. При этом ее 
собственные взгляды порой расходятся со взглядами других исследо
вателей. Убежденные, яркие выступления Галины Анатольевны в пе
чати не оставляют равнодушными ее коллег по науке, способствуют" 
движению научной мысли, обретению истины на путях творческого 
диалога. 

Охватывая мысленным взором все публикации Галины Анатольев
ны в зарубежных изданиях, а также книги, рассчитанные на читателей 
других стран (в том числе ряд прекрасно изданных и щедро иллюстри
рованных трудов, альбомов, путеводителей), можно смело утверждать 
(отнюдь не умаляя заслуг других ученых Узбекистана, так же плодо
творно трудившихся в этом направлении), что в общей сложности ни
кто не сделал так много, как она, для ознакомления зарубежной науч
ной и культурной общественности с богатейшим историко-культурным 
наследием Средней Азии. Это также одна из ее крупных, непреходя
щего значения заслуг. 

Печатным трудам Галины Анатольевны по памятникам материальной 
и художественной культуры Средней Азии, издававшимся и распрост
ранявшимся на английском, французском, немецком, итальянском, япон
ском, персидском и других языках в зарубежных странах, сопутствовали 
ее устные выступления (доклады, информации) на различных между
народных научных форумах (Англия, Венгрия, Германия, Италия, 
Франция, Афганистан, Иран, Индия, Турция) и чтение лекций но ис
тории искусств в Париже (Коллеж де Франс, Сорбонна) и Страсбуре. 
Показателями ее широкой зарубежной известности и признания науч
ных заслуг являются присуждение ей звания доктора «гонорнс кауза» 
Страсбурского университета10, награждение Почетной грамотой Мини
стерства культуры Турецкой республики за труды по изучению тюрк
ских народов, избрание членом-корреспондентом Археологического 
института (Германия) и Института Среднего и Дальнего Востока 
(Италия). 

9 Такова была, к примеру, дискуссия вокруг вопроса о «гератском», «персид
ском» (точка зрения О. Ф. Акимушкина и А. А. Иванова) или «мавераннахреком» 
(убеждение Г. А. Пугаченковой, поддержанное М. Е. Массопом) происхождении 
(школе) замечательной миниатюры XV в. под условным названием «Шахскал 
(эмирская) oxova». 

10 Текст выступления Галины Анатольевны в университете по случаю присуж
дения см.: Collation du Grade de Docteur Honoris Causa. Strasburg, 1976. P. 31—32. 
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И было символичным, что иа посвященном 80-летию Г. Л. Пуга-
чёнковой юбилейном заседании Академии паук Республики Узбекистан, 
fee Института истории и Института искусствознания им. Хамзы Мини
стерства по делам культуры РУз (7 февраля 1995 г.) присутствовали 
послы Германии, Японии, Индии и Узбекистане, выступил посол Рос
сии, а посол Франции вручил Галине Анатольевне почетную награду — 
орден офицера «Пальмовой академии», присуждаемый за исключи
тельные достижения в области литературы и гуманитарных наук и 
заслуги в области французского языка. 

На этом же заседании был зачитан Указ Президента Республики 
Узбекистан о награждении Г. А. Пугаченковой орденом «Дустлик», 
присуждаемым «за большие достижения в деле укрепления дружбы,, 
взаимопомощи и согласия между представителями всех наций и на
родностей, населяющих Узбекистан, развитие дружбы и всестороннего 
сотрудничества парода Узбекистана с пародами других стран»". 

В общей сложности к середине 90-х годов перу Галины Анатольев
ны принадлежало уже более 460 научных публикаций и свыше 50 ста
тей научно-популярного характера. Она член редакционных коллегий 
ряда научных сборников и журналов1,, ответственный редактор научных 
трудов отдельных авторов и авторских коллективов (свыше 40 книг), 
одна из зачинателей и участников подготовленного в республике мно
готомного «Свода памятников истории и культуры Узбекистана», ряда 
сценариев кино- и телефильмов, пропагандирующих историко-культур
ные памятники Узбекистана. На протяжении многих лет была членом 
редколлегии журнала «Общественные науки в Узбекистане». 

В поле зрения Галины Анатольевны находится и проблема исто
рии Великого шелкового пути, включенная в число программных проб-' 
лем, изучаемых при поддержке ЮНЕСКО. По инициативе и под редак
цией Галины Анатольевны подготовлена и издана, в' частности, книга 
«На среднеазиатских трассах Великого Шелкового пути: Очерки ис
тории и культуры» (Ташкент, 1990), в которую вошла и ее работа 
«Предметы иноземного импорта на среднеазиатских трассах Вели
кого Шелкового пути». 

Как и подобает большому ученому и общественному деятелю, 
Г. А. Пугаченкова неослабно заботится о подготовке кадров молодых 
ученых. Но и здесь Галина Анатольевна остается верной принципиаль
ной установке среднеазиатской археологической школы и ее создателя 
М. Е. Массона на то, чтобы «никогда не ставить задачей готовить кан
дидатов в кандидаты наук», а готовить научных работников — специа
листов, могущих вести самостоятельную, кропотливую и активную 
работу, становящуюся делом их жизни. В процессе этой работы они 
могут готовить и защищать (не в качестве самоцели) кандидатские и 
докторские диссертации12. 

Соответственно этому Галина Анатольевна никогда не допускала 
при подготовке кадров преобладания количественной стороны дела в 
ущерб качественной. Под ее научным руководством защищено 10 кан
дидатских и докторских диссертации. Достаточно назвать имена 
П. Ш. Захидова, Э. М. Исмаиловой, Т. Ф. Кадыровой, Л. 10. Мань-
ковской, 3. И. Рахимова, Ш. С. Ташходжасва, Б. А. Тургупова и др. 

По инициативе Галины Анатольевны и благодаря се энергии и 

" В 1976 г. Галина Анатольевна была награждена орденом Трудозого Крас
ного Знамени, имеет она и ряд дру|их наград. £ii присвоено звапле заслуженного 
деятеля искусстз Узбекистана, удостоена она н Государственных республиканских 
премий. 

12 М а с с о й М. Е. Основные принципиальные положения среднеазиатской ар
хеологической школы//Труды Среднеазиатского государственного университета. Вып. 295. 
Археолоаа Средней Л-suu. Ташкент, I960. С. 11—12» 
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настойчивости был издан ряд редактировавшихся ею научных сбор
ников, на страницах которых увидели свет работы многих молодых 
ученых: археологов, нумизматов, историков архитектуры, искусетзозе-
дов и др. 

Так и в повседневной жизни. За внешней суровостью, сдержан
ностью, строгим испытующим взглядом Галины Анатольевны таятся ее 
неизменно благожелательное отношение к людям, готовность помочь 
всем нуждающимся в ее компетентных советах, консультациях, мораль
ной поддержке. 

Мы особо отмечаем эти примечательные черты личности Галины 
Анатольевны не в качестве дани ее юбилею, а прежде всего потому, 
что в своей совокупности они являют собой поучительный (особенно 
для молодого поколения ученых) образец самоотверженного служения 
науке, людям, широты интересов, глубины эрудиции, научной честности 
и исключительного трудолюбия. 

А трудолюбие это действительно огромно и органически присуще 
Галине Анатольевне в неразрывном единстве ее личностных качеств 
ученого и человека13. Работоспособность Галины Анатольевны не слу
чайно поражает и восхищает всех знающих ее. По словам одного из 
современников Галины Анатольевны, у нее «не то, чтобы ни дня без 
строчки, а не проходит и часа без дела. Даже на заседаниях (она) 
пишет, правит, редактирует и живо реагирует на все, что стало пред
метом обсуждения». 

Добавим к сказанному, что и в полевых условиях (иногда крайне 
тяжелых, в песках, при сорокаградусной и свыше жаре, сухих и пыль
ных ветрах, строгом режиме питьевой воды) Галина Анатольевна не 
теряет ни минуты без дела, всегда в движении, сосредоточенности, 
поиске, тщательной и пытливой фиксации, описании встречаемых па
мятников древности. 

Не случайно эта особенность Галины Анатольевны как исследова
теля удивляла очевидцев 'с самого начала ее научной деятельности. 
Так, известный искусствовед Л. И. Ремпель в своих относящихся к 
1938 г. воспоминаниях о работе в Бухаре писал о встрече с Г. А. Пу-
гаченковой: «Келья молодой женщины-архитектора В' медресе Ли-
ванбеги была запалена листами расчерченного ватмана. В городе она 
жадно всматривалась в громады памятников, каждое здание или руина, 
как магнит,, притягивали ее к себе... Ее способность искать и находить 
в каждом явлении отблеск исторического события, а в каждом рацио
нально осмысленном факте — его эмоциональное, поэтическое звучание 
уже тогда была феноменальна»*4. 

На правах давнего личного знакомства с Галиной Анатольевной, 
проходящего под знаком ее неизменного внимания и расположения, 
автор данной статьи позволяет себе отметить еще один поучительный 
штрих ее биографии. Не следует полагать, что жизнь Галины Ана
тольевны всегда и во всем была и есть безоблачной, что называется, 
«от книги к книге», от признания к признанию, от хвалы к хвале. Как 
в жизни каждого человека, а тем более большого ученого и обществен
ного деятеля, на долю Галины Анатольевны выпадали ле только ра
дости, но и горести. Имели место факты непонимания, недоброжела
тельности со стороны отдельных лиц, трудности бытового характера, 
печальные дни тяжелой и длительной болезни, а затем и кончины са
мого близкого ей человека, друга, учителя, соратника. 

13 Вот ее собственные слова: «Я-то не дворянская белоручка. В моей жизни 
труд занимает большое место — чем дальше, тем все большее» (из письма от 27 ав
густа 1952 г.). 

м Р е м п е л ь Л. И. Далекое и близкое: Страницы быта, строительного дела, 
ремесла и искусства Старой Бухары. Бухарские записки. Ташкент, 1981. С. .25—26. 
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Но внешне Галина Анатольевна всегда оставалась собранно;;, но
левой и никогда не позволяла себе пространных и эмоциональных сето
ваний и жалоб при встречах и беседах с наиболее близкими ей людьми, 
хотя от них, конечно, не ускользали глубина ее чувств и переживаний. 
Именно в работе, в привычном для ее режиме напряженного трудо
вого дня обретала Галина Анатольевна разрядку от душевных невзгод 
и переживаний. 

Труд для науки и во имя науки — девиз всей жизни Галины Ана
тольевны Пугаченковой, жизни, впитавшей в себя огромный опыт и 
замечательные итоги многолетних полевых и камеральных исследова
ний, сопровождавшейся множеством поучительных и ярких эпизодов, 
встреч и бесед с деятелями науки, искусства, литературы. 

Было бы отрадно узнать о желании Галины Анатольевны подго
товить книгу своих воспоминаний, которая, несомненно, явилась бы 
памятной страницей истории науки в Средней Азии большого познава
тельного и воспитательного значения. Об этом говорит даже небольшой 
фрагмент ее теплых и наблюдательных воспоминании о своих учителич 
по годам обучения на архитектурном отделении Среднеазиатского ин
дустриального института: Л. Н. Воронине, С. М. Колотове, И, С. Ка
закове и других — и о своих товарищах-студентах15. 

Еще не так давно многие страницы истории Средней Азии, осо
бенно истории древней, были скрыты такой прочной завесой мрака и 
неизвестности, что невольно вспоминались поэтические строки Г. Р. Дер
жавина: 

Река времен в своем стремлеиьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвеш я 
Народы, царства и Царей. 

Однако усилиями теперь уже ряда поколений ученых Востока и 
Запада немало важных страниц столь богатой событиями многотыся
челетней истории Центральной Азии в значительной степени все же 
стали достоянием науки и общества. 

Среди них есть и интереснейшие страницы, открытие и изучение 
которых неразрывно и навсегда связаны с именем. Галины Анатольев
ны Пугаченковой. И одного этого достаточно, чтобы воздать должное 
ее любви к делу, знаниям, опыту, неиссякаемой энергии, непрестан
ному творческому поиску и пожелать ей новых свершений на еще не
изведанных путях науки. 

14 П у г а ч е и кова Г. А. Мои учителя, мои сокурспнки//Строитсльство и ар 
хитсктура Узбекистана. 1990. № 2. С. 6—8. 

А. А. ХАКИМОВ 

О ЗНАЧЕНИИ ТРУДОВ Г. А. ПУГАЧЕНКОВОЙ И ИХ РОЛИ 
В РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ 

УЗБЕКИСТАНА 

Как и в любой сфере жизни, в науке масштаб личности, се ин
теллектуальный и человеческий дар во многом определяют судьбу изб
ранной отрасли исследований. История искусств Узбекистана, а вернее 
всей Средней Азии, как самостоятельная научная дисциплина неразрыв
но связана с именем Галины Анатольевны Пугаченковой. Ее колоссаль
ным по научному значению исследованиям эта отрасль обязана свои?: 
становлением и развитием, вхождением в систему фундаментальных 
научных дисциплин. Ранее история искусств Средней Азии исследоаа-
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лась такими учеными, как Ь. П. Денпкс, Б. В. Веймарп, отдельные 
публикации но вопросам истории искусств имелись в трудах ряда ар
хеологов. В целом же развернутая история искусств Средней Азии от
сутствовала. Наряду с региональным подходом к истории искусств в 
1950—1960 гг., Г. А. Пугаченкова и Л. II. Рсмпель впервые стали рас
сматривать историю искусств в рамках Узбекистана — государства, ко
торое сегодня обрело подлинную независимость. Тогда такая постановка 
вызвала ряд обвинении в адрес, как ее назвали, ташкентской школы 
искусствоведов (имея в виду Г. А. Пугачеикову и Л. И. Рсмпеля) в 
«узбекском национализме». Однако время доказало правомерность 
такого подхода, который, нисколько не ущемляя значения искусства 
сопредельных народов, их вклада в развитие искусства, показывал 
путь развития художественной культуры государства, определившего 
в начале XX в. свои политические границы, а в 1991 г. реализовавшего 
спой суверенитет. 

Г. А. Пугаченковой впервые была дана археологически и культур 
по-историчеекп обоснованная периодизация древнего и средневекового 
искусства, выделены основные направления развития искусства, дана 
его классификация по стилю и школам. Особым и блестящим комп
лексом исследований явились труды Г. А. Пугаченковой, посвященные 
проблемам кушанского искусства. В науку ею был введен и класси
фицирован огромнейший археологический материал, одновременно 
выступавший во многих случаях и как- материал по искусству. Этой 
теме посвящены принадлежащие ее перу большие разделы в общих 
трудах по истории искусств Средней Азии и Узбекистана, как «История 
искусств Узбекистана», «Очерки искусства Средней Азии »(совместно 
с Л. И. Ремпелем), «Шедевры Средней /\зии>\ «Искусство Средней 
Азии» и т. д., а также специальные работы — «Халчаяи», «Скульптура 
Хал чаяна», «Искусство Бактрии эпохи Кушан», «Искусство Ганд-
хары». 

Историко-искусствоведческому анализу была подвергнута древняя 
пластика в широком смысле этого слова — настенная скульптура, глип
тика, ритоны, коропластика, объемно-пластические формы керамики. 
Благодаря этим исследованиям был внесен выдающийся вклад в ос
мысление художественного пафоса искусства античной эпохи, показано 
своеобразие искусства местных художественных школ, активно взаимо
действовавших с культурными традициями таких регионов, как Индия, 
Иран, Дреьняя Греция и Рим. 

Отстаивание художественной значимости и самоценности средне
азиатских школ искусств не было идеологической сверхзадачей иссле
дователя, а закономерно вытекало из анализа произведений искусства. 
Так, исследуя известные парфянские ритоны, Г. А. Пугаченкова, как 
бы беседуя с незримыми оппонентами, писала: «Ритоны Нисы есть 
проявление не подражательного искусства, рабски, на провинциаль
ный манер копирующего античные образцы, но своеобразная школа 
восточного'эллинизма и по своему художественному значению они 
вправе быть представлены в ряду выдающихся школ, как Пергам и 
Родос»1. 

Во всех своих работах Г. А. Пугаченкова, высоко оценивая произ
ведения искусства региона, выводит их на уровень школ мирового ис
кусства. То же утверждение о высокой эстетической ценности искусства 
региона звучит и в работах, посвященных искусству Бактрии — ее 
скульптуры, прикладного искусства и миниатюрной живописи после
дующих веков. И такая оценка получила всеобщее признание — искус
ство региона от древности до средневековья благодаря трудам Г. А. Пу-

1 См.: Р е ч п с . ; ь Л. И. Мои современники. Ташкент, 1992. С. 160. 
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гаченковой рассматривается не как провинциальная ветвь более высо
коразвитых школ искусства, а как самобытное явление искусства ан
тичности и средневековья. 

В результате исследований Г. А. Пугаченковой была выстроена и 
представлена цельная картина развития искусства и архитектуры Уз
бекистана, всей Средней Азии с древнейших времен до наших иней. 
Именно в ее работах мы впервые обнаруживаем сугубо искусствовед
ческие дефиниции и категории применительно к исторнко-художествен-
ному материалу. Вырабатываются и вводятся в науку такие понятия, 
как стиль, художественная традиция и канон, морфология, жанровое 
строение искусства и др. 

Формирование историко-иекусствовсдческоп терминологии на мате
риале среднеазиатского искусства создало инструментальную ба:>у, 
позволившую наряду с историко-ар.хсологпчсской и исторнкс-сематн-
ческой интерпретацией памятников искусства выявить их обрязно-эмо-
цпональную характерность. 

В работах Г. А. Пугаченковой искусствоведческая интерпретация 
всегда подкрепляется исторической и историко-культурной аргумента
цией. Как замечательный образец такого метода можно привести клас
сификацию стилей и их направлений в бактрппском искусство, данную 
в ее монографии «Искусство Бактрпп эпохи Кушан». Греко-бактрнй-
ский стиль определяется как экспрессивно-идеализирующий, следую
щий за ним эллпнизироваипо-бактрийекнй — также как экспрессивно-
идеализирующий и завершающий кушано-бактрийскнй — как иерати
чески-трансцендентный3. В этих определениях Г. А. Пугачемкова выс
тупает как теоретик искусства, успешно определяющий концептуальные 
признаки и особенности больших художественных явлений. Но это не 
игра в изысканную терминологию. Как бы боясь оказаться в лоне 
отвлеченных конструкций, Г. А. Пугаченков'а каждую обобщающую 
формулу подкрепляет конкретными фактами и ссылками. 

В трудах Г. А. Пугаченковой изобразительное и прикладное ис
кусства занимают значительное место. По библиографическому указа
телю 1990 г. из 437 опубликованных ею работ 177 иосвящ ны исследо
ваниям в области изобразительного и прикладного искусства; из них 
общим вопросам изобразительного и прикладного искусства — 51, ке
рамике— 14, миниатюре —21, скульптуре —28, ритонам — 3, торевти
ке— 7, геммам — б, ювелирному искусству — 3, настенной живописи — 
4. Конечно, эти подсчеты носят условный характер, по в к.чкой-то мере 
дают представление об ориентации неелсдонашм"! Г. А. Пугаченковой, 
в которых пластические искусства .занимают одно из ведущих мест. 

Благодаря творческим усилиям Г. Л. Пугаченковой возникла и такая 
отрасль, как искусствоведческая медиевистика. \рхнтсктур|м>!Й орна
мент, прикладные искусства и восточная миниатюра, бывшие основны
ми видами визуально-пластических искусств исламского периода, все
сторонне и глубоко изучены Г. Л. Пугаченконой. Многие из этих ее 
трудов, зачастую написанные совместно с .Л. П. Ремпелем, ныне яв
ляют собой одну из блистательных страниц историко-искусствовсдче-
ской пауки. Если исследуя античный период искусства, Г. А. Пугачен
ковой приходилось доказывать самобытность среднеазиатского искус
ства в дискуссиях со сторонниками так называемого панэллинизма, 
то в средневековом ареале их место занимают панпраннсты, а порой 
и панкитаисты. Не отрицая огромной роли центров иранского искусст
ва, высоких традиций китайского фарфора, Г. А. Путаченкоыа на убе
дительных примерах доказывает автохтонность произведений торевтики, 

'Пугаченкора Г, А. Искусство Бактрии эпохи Кушая. Мм 1979. 



миниатюрной живописи, показывая художественную самобытность по
черка мастеров среднеазиатской школы искусства. 

И в самой Средней Азии Г. Л. Пугаченкова выявляет как в антич
ный, так и в средневековый период локальные школы искусства: Бакт-
рии—Тохаристана—Чага пиана. Согда—Уструшаны, Ферганы, Хорезма 
н т. р. Используя метол семантического анализа мотивов и форм ис
кусства, Г. Л. Пугаченкова выясняет генезис и эволюцию искусства 
этих школ, характеризует процесс синтеза художественных традиций 
различного происхождения, проявившихся в памятниках искусства на
шего региона. 

Таким образом, сегодня для историков искусства как бы создана 
фундаментальная стартовая база — своего рода «Менделеева таблица» 
истории искусств. В то же время труды Г. Л. Пугаченковон позволяют 
не только углублять эмпирическую базу, но и дают импульс для более 
широких теоретических обобщении. Во-первых, исследования Г. А. Пу-
га«енковой последовательно и закономерно приводят к мысли о един
стве, неразрывности истории искусств Узбекистана, Средней Азии с 
древнейших времен вплоть до конца XX в. Этот важный, фундамен
тальный аспект хотелось бы подчеркнуть особо. Во-вторых, заполнение 
основных ниш в1 истории искусств обеспечивает современным исследо
вателям фактологическую и интерпретационную базу для более смелых 
и нестандартных толкований исторпко-художественного процесса и его 
этапов. Такие подходы поощряла Г. А. Пугаченкова в работах 
Л. И. Ремпеля, >.отя и предупреждала его об опасностях построения 
самоценных дедуктивных концепций, не подкрепленных фактами. 

Труды Г. А. Пугаченковон импульенруют культурологические ас
пекты изучения истории искусств. Весьма интересным и, пожалуй, 
малоисследованным является вопрос о морфологии искусства Средней 
Азии иа протяжении многих веков, о побудительных причинах струк
турных изменений на трех самых крупных этапах его развития — до
исламском, исламском и искусстве XX в. Почему-то в истории искусств 
последний этап рассматривается несколько отстранение от предшест
вующих как самостоятельное и генетически с ними не связанное явле
ние. Между тем рассмотрение искусства XX в. в последовательно 
историческом контексте столь же логично, как и поиск исходного плас
та мусульманской культуры в античном и раннесредневековом искусст
ве, который мы обнаруживаем в работах Г. А. Пугаченконой. 

Широкий культурно-исторический охват исследований Г. А. Пуга-
чеиковой, включающий анализ искусства с учетом мировоззренческого 
контекста, ставит сегодня перед исследователями задачу более прис
тального изучения проблемы искусства и религии, искусства и идеологии 
эпохи. С этой точки зрения, три главных этапа в истории искусства 
региона соответствуют трем мировоззренческим типам — политеизму, 
монотеизму и, наконец, атеизму. Их влияние на развитие форм, стилей 
и природу искусства представляется одной из важнейших задач сов
ременного искусствознания и культурологии. В то же время типология 
причин, вызывавших смену форм искусства, в основном носит характер 
внешнего толчка или исторического удара, чаще всего не связанного 
с внутренними процессами искусства. Нередко в истории искусств 
синдром исторического удара становится главной движущей причиной 
смены форм искусства и диагнозом художественных процессов, их ди
намики, что может стать предметом интересных типологических иссле
дований. 

Сегодня малоисследованны проблемы жанрово-вндоиого своеобра
зия искусства Средней Азии, изучать которые надо с Еопроса вычлене
ния искусства из ремесла, наступления так называемого сознательного 
периода в истории искусства. Самоценные формы искусства обнару-
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живаются в первые века до н. э., тогда как протогородская культура, 
эпоха бронзы дают образцы бифункционального искусства, тесно свя
занного с ремеслом и домашним бытом, т. е. искусство не вычленяется 
в них как самостоятельный элемент. И лишь па рубеже веков форми
руется новая традиция искусстса, основанная на симбиозе культур и 
новой морфологии искусства. Возникает новое искусство — архитекту
ра, синтезирующая скульптуру, живопись, прикладные искусства. 

В искусстве Бактрии, наряду с другими традициями и взаимовлия
ниями, обнаруживается евроазннскип симбиоз — грско-эллиискне чер
ты искусства вступают во взаимодействие с индо-буддийскнми, ирано-
сасапидскими, среднеазиатскими. В XIX—XX вв. евроазнпекий симбиоз 
вновь будет инспирирован здесь, но уже на другой основе. 

Политеистический период в развитии искусства с его богатой мор
фологией завершается в VIII—IX вв. Наступает новый этап, где наи
более интересными вопросами, наряду с проблемой взаимоотношений 
ислама и искусства, являются собственно имманентные проблемы ис
кусства — значение преобразующего и воссоздающего начал в творче
ском процессе, проблема канона и плагиата в искусстве, специфические 
для средневосточного искусства критерии художественной самооценки и 
самоидентификацип, эволюционный характер стилевых инноваций в 
исламский период и т. д. И в этом направлении значение трудов 
Г. А. Пугаченковой трудно переоценить, поскольку они открывают воз
можности для более абстрагированных построений. 

XX век породил новый тип морфологии и стиля в искусстве регио
на, однако, как и прежние модификации искусства, вызванный внеш
ними историческими причинами. Атеистический фон — одна из особен
ностей этого искусства — является лини, атрибутом но существу новей 
религиозности, но многом обусловившей п рот и со речивость его внутрен
него содержания. Возникли новые оппозиции внутри искусстса — зак
рытость и одновременно массовость, доступ к мировым культурам и 
замкнутость художественных идеи, жанровое расширение искусства и 
унификация стилевых атрибутов. 

В короткой истории искусств XX в. можно увидеть типологическое 
сходство с искусством предшествующих эпох. Так же, как и там, в XX в. 
смена исторических ценностей влечет постепенную, а порой и быструю 
смену пластических критериев. «Нервные окончания» искусства в на
шем пеке весьма чувствительны к касаниям истории. Но ь отличие от 
предшествующих эпох в XX ь: крайне высок уровень индивидуального 
осознания искусства самими творцами. Если рассматривать в истори
ческом контексте, то можно отметить, что от коллективного мышления, 
характерного для художественной мептальности средневековья и пер
вой половины XX в., идет процесс к персонификации творческого созна
ния в советском и постсоветском пространстве. 

В заключение следует сказать, что исследование природы искусст
ва XX в. и предшествующих этапов как целостного исторпко-художест-
венного процесса заметно обогащается, когда мы обращаемся к мето
ду исторической экстраполяции, столь блистательно применяемой 
Г. А. Пугаченковой в ее исторпко-нскусствоведческих исследованиях. 

Таким образом, значение трудом акад. АН РУз Г. Л. Пугаченко
вой—не только в пополнении лнанпй, не только и самоценном науч
ном качестве исследований, безусловно, высочайшего уровня, но и ;J 
способности дальнейшего оплодотворения научных поисков, в способ
ности возбуждать исследовательскую мысль последующих поколений 
ученых. 

Как говорили древние, наука не сосуд, который надо заполняв, 
а факел, который надо зажечь. Факел науки об искусстве Средней Азии, 
зажженный Галиной Анатольевной Пугаченковой, горит ярко, освещая 
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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) rlmtipbtit\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 все-таки 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 фигурами-дощечками, 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 сражение-состязание, 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 Мохенджо-Даро. 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 северо-запада на 
юго-восток 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, во-первых, 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. Во-вторых, 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 ремесленно-торго
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 тахта-трона 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, 
проворным1-1. 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 Стсблнн-Камспского. 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. 

Алма-Ата, 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. 

19 



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 битве-игре 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 торгово-ре.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 тпгро-львамн, изображающими ферзя, верблюдом 
и конем с проводниками в роли офицера и коня с колесницей-повозкой, 
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 Кабус-намэ, 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 Кабус-намэ/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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Р. Г. МУКМИНОВА 

МАВЕРАННАХР И РОССИЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИК И КУЛЬТУР 

Со времен средневековья торговые и ремесленные центры Средней 
Азии соединялись сухопутными и отчасти водными путями сообщения 
с соседними и отдаленными регионами, в том числе с Русью и темп 
государствами, земли которых позже вошли в состав России. 

Авторам арабо-, персо- и тюркоязычных сочинений раннего сред
невековья известны были Куяб (Киев), столица Булгарского царства — 
Булгар, а также Сув'ар и другие города Восточной Европы. К VIII в. 
относятся конкретные сообщения о торговых караванах, направлявших
ся из Хорезма в Волжскую Булгарию и обратно. По формировавшему
ся в течение веков Великому Шелковому пути из и через Самарканд. 
Бухару, Иасы (Туркестан), Ташкент, Андижан и др. поступали на Запад 
«св"ои» н транзитные товары с Дальнего Востока, из Индии и друшх 
стран. 

Между народами восточных и западных стран шел оживленный 
обмен ремесленной продукцией, сырьем и полусырьем, что способство
вало не только взаимному обогащению конкретными предметами, но и 
общему развитию хозяйства и культуры. Так, уже с VIII в. далеко за 
пределы Мавераннахра вывозилась знаменитая писчая бумага из Са
марканда. О ее в'ысоком качестве свидетельствуют дошедшие до нас 
рукописи X в. Из одной страны в другую перевозились и книги — рас
пространители культуры и пауки. Как свидетельствует поэт, мыслитель 
и государственный деятель XVI в. Захириддин Мухаммад Бабур, науч
ные открытия великого астронома Мирзо Улугбека получили распрост
ранение во многих западных и восточных городах. «Улугбек Мирза 
написал в... обсерватории «Гурганопы таблицы», которыми теперь 
пользуются во всем мире»,— сообщает Бабур1. Вместе с купиамн из 
одного региона в другой передвигались поэты, ученые, музыканты, 
певцы. 

Среднеазиатского происхождения, между прочим, были и верблю
ды, из которых состояли караваны. Как показали исследования остео
логических останков животных, основным транспортным средством для 
перевозки товаров по степным пространствам служили именно верб
люды. При этом широко использовались среднеазиатские (двугорбые) 
бактрианы2. 

С раннего средневековья до начала XIX в. одним из основных 
товаров, доставлявшихся из городов современного Узбекистана в Рос
сию, были ткани, главным образом хлопчатобумажные. Они могли 
быть разных видов, сортов, расцветок, широкие и узкие. 

Одной из распространенных на Западе тканей была зеньдеш. 
(занданачн), некогда вырабатывавшаяся в известном центре текстиль
ного производства — селении Запдана близ Бухары, а позже — во мно
гих других ремесленных центрах, но сохранившая свое наименование 
по первоначальному месту выработки. На ранних этапах она изготов
лялась из шелка; как отметил один из историков того периода, из этой 
ткани «вельможи и цари шьют себе одежду и покупают ее по той же 
цене, что и парчу». 

К VI—VIII вв.относятся фрагменты тканей занданачи, представлен
ные в нескольких музеях Западной Европы. Согдийская надпись на 

1 Бабур-иамс. Ташкент, 1958. О. 61. 
2 П е т р е :i ко А. Г. Остеологические остатки животных из Болгара/, Город 

Болгар: Очерки ремесленной деятельности. М., 1988. С. 285. 
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одном из них, хранящемся в музее г. Юп в Белыми, помогла устано
вить название и место изготовления этой ткани. Как выяснили специа 
листы по древним тканям, эта богато орнаментированная шелковая 
ткань была изготовлена в сел. Ззндана; изучение се позволило опреде
лить как занданачн и многие другие фрагменты тканей из западноевро
пейских музеев. В результате археологических раскопок аналогичные 
ткани были найдены и на Северном Кавказе3. 

В XIV—XVI вв. занданачн, изготовленная из хлопка, отличалась 
высокой товарностью. Письма, написанные на бересте, обнаруженные 
при раскопках в Новгороде, свидетельствуют о привозе этой ткани на 
Новгородскую землю4. К 1401 г. относятся документы, анализ которых 
дает основание говорить, что в западноевропейских городах того вре
мени, в том числе прибалтийских, занданачн считалась одной из самых 
доступных горожанам привозных тканей5. 

Ввоз в Россию занданачн («зендень») в XVII в. зафиксирован в 
московских описях товаров из Средней Азии. Однако под названием 
«зендень» в них подразумеваются разнообразные хлопчатобумажные 
ткани, каждая из которых имела собственное наименование. Это уда
лось выявить при сопоставлении московских описей со списками тех 
же товаров, составленными на месте отправления — в Бухаре. В этих 
списках названия тканей передаются на узбекском и таджикском язы
ках арабской графикой, а слово «зендень* вообще отсутствует6. Ана
лиз приведенных материалов позволяет сделать вывод: хлопчатобумаж
ная ткань занданачн была настолько известна на Руси еще в преды
дущие столетия, что название «зендень» использовалось в XVII в. и 
как собирательное наименование для всех среднеазиатских тканей. 

Вместе с тем уже в XVII в-, некоторые виды тканей привозились в 
среднеазиатские города из Москвы. Ярлык, составленный в 1643 г. от 
имени 6уА2фт.'лшг> хвнв кЬдузгазиза, информирует: для ханского оби
хода посланник Бухары должен купить в Москве «узорчатые русские 
товары», «шелк цветной», «бархат франкский» (фаранги, т. е. евро
пейский), «франкский оранжевый бархат», «чит-и фарангп»7. Однако 
количество европейских тканей, 'доставлявшихся в Среднюю Азию, 
было незначительным, и до конца XVIII в. Бухара, Самарканд и 
Ташкент оставались важными экспортерами тканей и ткацких изделий 
в Россию. В дальнейшем, особенно с XIX в., вывоз среднеазиатских 
тканей в Россию значительно сокращается. Рост и технический прог
ресс российских хлопчатобумажных фабрик, сужение среднеазиатских 
рынков сбыта и ряд других обстоятельств, требующих специального 
исследования, привели к превращению прежних поставщиков ткацких 
изделий — среднеазиатских ремесленных центров — в сырьевые базы 
сбыта готовой продукции российской текстильной промышленности. 

3 S h e r h e r d D. G. and Н с n n i n g W. B. Zandaniji Identifited. Aus der Welt 
der Islamischen Kunst. Festschrift fur Ems Knhnel. Berlin, 1959. Отд. OTTWK. С 56; 
Б е л е н нц кий А. М., Б е н т о в и ч И. Б., Б о л ь ш а к о в О. Г. Средневековый 
город Средней Азии. Л., 1973. С. 93; Б е л е и и ц к.н и А. М., Б е н т о в и ч И. Б. 
Из истории среднеазиатского шелкоткачества (к идснтиф»каЦ№.| ткани занданачн)'/ 
Советская археология. 19G1. As 2; И е р у с а л и м с к а я А. А. К сложению школы 
художественного шелкоткачества в Согде//Средняя Азия >п Иран. Л., 1972; се же. 
К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом (Об одной уникальной ткани из 
Северокавказского могильника Мощсвая балка)//Пароды Азот и Африки. 1967. №3. 

4 Я ИМ и В. Л. Я послал тебе бересту. Л4»., 1975. С. 149. 
5 X о р о ш к с в и ч А. А. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и За

падной Европой в XIV—XV веках. М., 1963. С. 210. 
* Торговые сношения Московского государства с народами Средней Азии 

XVI—XVII пвУ/Матерналы по истории Узбекской, Таджикской н Туркменской ССР. 
Л., 1932. Текст. С. 426-427; перевод. С. 16d. 

7 Подробнее см.: М у к м и и о в а Р. Г. Очерки истории ремесла в Самарканде 
и Бухаре XVI века. Ташкент, 1976. "С. 59—61. 
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В числе бытовых предметов, ввозившихся из Европы, упоминаются 
европейские часы и очки. 

С раннего средневековья вплоть до XIX в. в среднеазиатские го
рода поставлялись кожа и обувь, особенно сапоги, получившие в вос
точных странах распространение под названием «булгари» (от г. Булгар 
на Волге). В исторических источниках (например, в «Повести вре
менных лет») зафиксировано, что уже в X в. булгарские воины носили 
кожаные сапоги. К тому же столетию относится сообщение о вывозе 
из Булгара сапог «булгари». 

Широкое употребление кожи не только в быту жителей Булгара, 
но и вывоз ее в другие страны привели к тому, что в языках народов 
Европы и Азии именно в названии кожи «булгари» запечатлелось слово 
«болгар». Изделия из «булгари» и сама кожа под этим названием 
были хорошо известны в средневековой Средней Азии. Бухарский поэт 
Хасанходжа Нисорн (XVI в.) в своей антологии приводит стихи дру
гого поэта — Хакнма Шахрисабзн, в которых сообщается о мозаичных 
перчатках для соколиной охоты из Булгара. По образному выражению 
Хакнма Шахрисабзн, лапка ловчей птицы напоминала узор вышивки 
перчаток (рукавиц) «булгари»8. 

Кожевенное производство болгар — кожаная мозаика, выделка и 
изготовление разных изделий, в том числе обуви, послужили в даль
нейшем истоком знаменитого ичежпого дела и производства других 
видов обуви у казанских татар9. 

Позже производство кожи «булгари» и сапог из этой кожи «насле
довали русские»10, и российские письменные источники чаще называют 
ее «русская кожа», или «юфть». В «Толковом словаре» В. Даля чи
таем: «юфть», «юхотник, кожевник. Казанские юхотники и сафьянщи-
ки». При этом Даль отмечает, что слово «юфть», возможно, болгарского 
происхождения11. В том же значении переводится слово «болгар», «бул
гари» в персо-русских словарях12. 

«Болгарские сапогн» были предметом внешней торговли и пользо
вались известностью в Туркестане»,— писал В. В. Бартольд. 

Сапоги и кожа «булгари» поставлялись из России и в Бухару, но 
в XIX — начале XX в. эта кожа вырабатывалась уже в самой Бухаре. 
Она определяется как «местная кожа сорта булгари» (булгарская). 
«... Татары торговали кожей: из Бухары в Россию вывозили желтую 
кожу (булгари) »п . 

Как и в средневековом Поволжье, кожа «булгари» в Бухаре XIX в. 
использовалась не только для пошива обуви. В «Каталоге архива ко-
кандских ханов XIX века» приводится, например, документ о выдаче 
для мастерской «пушкариого приказа» (ишхана-и тубхана) кожи «бул
гари» (юфть), наряду со сталью (булат), ляпис-лазурью и другими 
материалами14. 

Торговлю между Средней Азией и Россией в довольно крупных 
масштабах Еели джуйбарские шейхи из Бухары, Захарий Богданов, 
приказчики братьев Строгановых и др. К концу XVI в. относится сооб
щение среднеазиатского -историка Бадриддина Кашмири об участии 

8 Х а с а и х о ж а Н н с о р п й . Музаккпрн. ахбоб. Тошкент, '1993. С. 182. г 
• Х л е б н и к о в а Т. А. Кожевенное дело//Город Болгар. С. 249. 
10 Б а р т о л ь д В. В. Культура мусульмапства//Соч. Т. VI. М., 1966. С. 187. 
" Д а л ь В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 670. 
12 См., напр.: Полный персэ-арабско-русский словарь/Сост. полковник И. Д. Ягел-

ло Ташкент, 1910. С. 264; Персо-русский словарь: В двух томах/Под ред. Ю. А. Ру-
бинчика. М., 1970. С. 216, 217. 

13 С у х а р е в а О. А. Квартальная община поздиефеодалыюго города Бухары. 
М., 1976. С. 90. прв 

14 Т р о и ц к а я А. Л. Катаяог архива кокандских ханов XIX века. М., 1968. 
С. 317. 
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в торгах в Бухаре купцов «сО всего мира». Некоторые из них приезжа
ли с переводчиками, другие сами знали язык народов той страны, куда 
приезжали. В результате осуществлялось общение представителей 
разных народностей, которые могли поделиться своими впечатлениями 
о странах, обычаях и быте народов, обитавших там. Эту черту как одну 
из характерных для купцов подметил еще нелнкнп мыслители Ллишер 
Напои. «Купцы благодаря своему ремеслу, путешествиям,—писал он,— 
представление о странах и городах имеют, об удивительных вещах и 
диковинных событиях рассказывать умеют». Между прочим, распрост
ранение произволении Навои уже при его жизни среди жителей По
волжья— одно из убедительных свидетельств культурных взаимосвя
зей Средней Азии с северо-западными странами15. 

Среди предметов экспорта-импорта были и лекарственные травы. 
Из Ташкента во многие страны, вплоть до Европы, вывозилась, напри
мер, дармана — цитварная полынь, в листьях и корзинках соцветий 
которой содержится терпенонд сантонин. В проекте создания в России 
компании по торговле со среднеазиатскими ханствами на основе дого
ворных соглашений (1730 г.) Пьер Кук, перечисляя товары, вывозимые 
из Средней Азии, писал: «Да семя Дремеиа, которое родится в Таш
кенте и иное купцы привозят в Персидскую и Турецкую области и из 
Турецкой возят в немецкие страны». 

Богатый ассортимент овощей, культивировавшихся в Средней Азии, 
дополнился в XIX в. за счет культуры картофеля. Впервые его здесь 
стали разводить в селении Нугай-Курган, под Ташкентом, где прожи
вали татары — выходцы из Поволжья (в XIX в. поволжских татар в 
Средней Азии называли нугаямн). Отсюда он постепенно распростра
нился по всей Средней Азии. Доставленный первоначально из России, 
он сохранил свое русское название «картошка»16. 

Из Средней Азии через г. Булгар проникли на Русь шахматы. 
Шахматные фигуры найдены при археологических раскопках на тер
ритории Волжской Булгарии X в. 

Торговые взаимосвязи сопровождались оформлением договоров и 
денежных документов. Возникали торговые товарищества, вступавшие 
в связи между собой н использовавшие при этом денежные документы 
определенной формы. Несмотря на отсутствие в поздиесредневековый 
период крупных коммерческих учреждений современного типа, по до
кументу, выданному в одном месте, купцы могли получить деньги в 
другом городе даже если он находился под властью иного правителя. 
Подобная торговая операция осуществлялась при помощи чеков, кото
рые могли быть приобретены в одном городе, а использованы в другом. 
Чеки получили широкое распространение сначала в коммерческом мире 
Востока, а позже перешли в деловой мир Западу17. 

Эти экономические взаимосвязи получали поддержку на государ
ственном уровне. В них участвовали нередко и сами правители. До нас 
дошли письма государей, специальные указы, инструкции, акты, имев<-
шпе целью развивать и расширять взаимовыгодную международную 
торговлю, обеспечивать нормальный обмен и передвижение товаров. 

Вместе с послами и купцами в иностранные государства прибывали 
путешественники и ученые, желающие расширить своп знания. Имена 

, s См., напр.: А б и до в Ш. Ш. Творчество татарского поэта Мухамсдьяра 
(XVI в.): Автор^'ф. дне. ... канд. фнлол. наук. Казань, I960. С 15. 

10 П а ш an о П. II. Туркестанский край в 1866 г.: Путевые заметки. СПб., 
1868. 

" Б а р т о ль д В. В. Двенадцать лекций по истории турецкие пародов Сред
ней Азин//Соч. Т. V. М., 1968. С. 110; П н г у л е в с к а я Н. В., Я к у б о в с к и й Л. Ю., 
П е т р у ше в е к и й И. П. и др. История Ирана с древнейших времен до конца 
XVIII века. Л., 1958. С. 126. 
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отдельных представителей некоторых пародов сохранились D назва
ниях кварталов и площадей разных городов, рвов и т. п. (Тазик яр в 
Казани, квартал Ходжа Булгар и Бухаре и др.). 

Экономические отношения между народами отдельных стран могли 
влиять и на структуру взаимосвязанных между собой городов. 
В. О. Ключевский писал: «...В далекой Москве, которая одинаково 
подвергалась влиянию и Запада, и Востока, торговля одним и тем же 
товаром также всегда была сосредоточена в одних и тех же рядах, как 
в Бухаре и других городах Востока... Для каждого товара назначены 
были особые места и лавки»1'1. 

Происходили заимствования и в области строительства, в частности 
в наименованиях строительного материала. Особый интерес в этом 
плане представляет слово «кирпич» (кбрпич), упоминаемый в словаре 
Махмуда Кашгари (XI в.)19 и более поздних тюркоязычных сочинениях 
и словарях20. 

Языковые взаимодействия приводили к обогащению словарей на
родов, нередко территориально отдаленных друг от друга. Эти взаимо
связи экономик и культур отвечали кровным интересам народов Сред
ней Азии и России. 

" К л ю ч е в с к и й В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. 
Пг., 1918. С. 225. 

" М а х м у д К а ш г а р и Я. Туркнй сузлар девоин (Девсну лугатит турк.). 
Т. I. Тошкснт, 1900. С. 424. 

20 Русско-татарский словарь. Т. П. Казань, 1956. С. 75; и др. 

В. А. ГЕРМАНОВ 

ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛИСЬ РЕФОРМЫ 
ЭМИРА САЙДА АЛИМХАНА 

В связи с наметившимся, особенно после провозглашения незави
симости Узбекистана, интересом к событиям, повлекшим за собой круше
ние в 1920 г. Бухарского эмирата, наше внимание привлекает книга, 
опубликованная по горячим следам участником указанных событий, 
впоследствии академиком двух академий — Узбекистана и Таджики
стана, известным историком и литературоведом Садриддином Айнн, 
первым президентом Академии наук Таджикистана. 

Это — «Материалы по истории младобухарского движения и бу
харской революции». Книга была написана С. Айни по предложению 
назира просвещения Бухарской республики Кары-Иолдаша Пулатова. 
Рукопись, посвященная истории Бухары от времени правления эмира 
Насруллы (1826—186Ш до сентября 1920 г., была завершена в том 
же 1920 г. Тем не менее, хотя автор незамедлительно получил за нее 
гонорар, книга была опубликована лишь в 1926 г. С гех пор она не 
переиздавалась, не переводилась с узбекского языка и не вошла в' са
мые полные собрянпя сочинений классика таджикской и узбекской 
литературы. Лишь недавно опубликован перевод этого произведения на 
таджикский язык, осуществленный Рахимом Хашимом. Отдельные фраг
менты, переведенные П. Шахристанн на русский язык, увидели свет в 
журнале «Памир» (Таджикистан)'. 

Рукопись С. Айни, насчитывающая 570 стр. в четвертую долю пис
чего листа (не считая оглавления) и хранившаяся первоначально в Бу
харском государственном издательстве, еще до своего издания привле
кала внимание видных исследователей. Так, акад. А. Н. Самойлович, 

• А й н и С а д р и д д и н . История революции в Бухаре/,Памир. 1986. № 4. 
С. 122—133; № 5. С. 80—93. 
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посетивший в 1921 г. Бухарскую республику, осуществил для личного 
пользования сокращенный перевод произведения С. Айнн с узбекского 
языка на русский. 

В 1931 г., возглавляя бригаду по выполнению плана работ по 
«Истории джадидизма в Средней Азии», акад. А. Н. Самойловнч вновь 
обращается к книге С. Лини и высоко оценивает ее. Сам А. И. Самой
ловнч считал свой перевод, исполненный в спешном порядке, сокращен
ным и черновым. В дальнейшем он предполагал довести его до конца. 
Однако планам академика, погибшего в годы политического террора, 
не суждено было осуществиться. В новой политической ситуации 
С. Айнн, единственный уцелевший из млэдобу.харцев (быть может, 
вследствие известной экзекуции, учиненной над ним эмиром, в резуль
тате которой у него, по его словам, расшаталась нервная система и он 
отошел от политики, предпочитая занятия литературным трудом), 
склонен был не вспоминать о собственной книге, ставшей еще более 
опасной своим содержанием. 

Сегодня известно, что среди противников публикации этой работы 
С. Айни был и Файзулла Ходжаев. Глава правительства Бухарской 
республики, а затем правительства Узбекистана, к тому времени выпус
тивший книгу «К истории революции в Бухаре и национального разме
жевания Средней Азии» (Ташкент, 1926)2, в условиях создавшейся по
литической ситуации, связанный партийной дисциплиной, вынужден 
был преподнести иную версию событий, имевших место в Бухарском 
эмирате накануне его гибели. Он обязан был умолчать о многих тай
нах истории крушения эмирата и образования Бухарской республики. 

.Но что не мог позволить себе высший государственный деятель, попы
тался показать отошедший от политики и занимавшийся наукой и ли
тературным трудом С. Айни. Одна из таких загадок связана с фев
ральскими реформами 1917 г. в Бухаре — несостоявшейся мирной аль
тернативой происшедшему там вскоре Еоекно-революцноиному перево
роту, именуемому в традиционной историографии Бухарской револю
цией. Тем более любопытны данные, приводимые С. Айни в его столь 
долго подвергавшейся опале книге, имеющие непосредственное отноше
ние к указанным событиям. Но едва ли и сам ученый, не имевший, 
в отличие от политика, идеологической сверхзадачи, мог подозревать, 
что спустя семьдесят лет факты, не ускользнувшие от его острого писа
тельского взора, смогут сложиться в совершенно новую комбинацию-
версию. 

Итак, С. Айни свидетельствует, что при первых известиях о Россий
ской революции младобухарцы, сорганизовавшись в полулегальное об
щество, отправили в Петроград поздравительную телеграмму, в которой 
поставили вопрос о необходимости реформ в1 Бухаре и просили Вре
менное правительство оказать в этом деле помощь. Встретившись с 
представителями правительства Бухарского эмирата, полномочный 
представитель правительства России Б. В. Миллер посоветовал им 
действовать примирительно, сообразно моменту. 

В первое время из правящей верхушки двое: эмир Сайд Алнмхан 
и кушбеги Насрулло — в какой-то степени склонялись к проведению 
реформ, опасаясь социального взрыва, вызванного внешними события
ми. Однако реформам противостояли два влиятельных в Бухаре поли
тических деятеля —Низомиддинходжа Урганджи и казикалон Бурхо-
ниддин. Хорошо зная их политические взгляды, эмир и кушбеги даже 
не поставили их в известность о реформах. Однако, обсуждая создав
шееся положение, Низомиддинходжа Урганджи и казикалон Бурхоипд-

'Ходжаез Файзулла. К истории революции в Бухаре и национального 
размежевания Средней А?цч//Избраннь;с труды. Т. I. Ташкент, 1970. С. 69—317. 
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Дин вплели основную его причину п бездеятельности эмира и кушбеги. 
Ургаиджи говорил тогда: «Если эмир мне прикажет, то я за три 

дня устраню саму проблему реформ. Ведь ясно, что это дело рук джа-
дидов. И выход из этого положения также прост. У меня есть несколько 
воров-головорезов, которых я специально придерживал для подобных 
случаен. Если бы мне дали волю, я бы приказал этим порам скрыто 
поснимать головы всем этим джадидам»3. 

Но казпкалон Бурхриндднн не был сторонником таких «крутых и 
скрытых мер». По его мнению, которым он поделился в личном письме, 
отправленном Сайд Алимхаиу, если бы эмир приказал схватить неко
торое количество евреев, иранцев и джадидов и часть из них приказал 
убить, часть сбросить с минарета Накорахона, часть приговорить к за
точению в зиндан, часть к 75 палочным ударам, а часть выслать, то 
страна обрела бы покой. 

Эти двое всю ответственность взвалили на плечи кушбеги, говоря, 
что «кушбеги сам джадпд, обманывает эмира и продает страну джади-
дам»". Бурхонндднн отправил подробное письмо к кушбеги. Вскоре 
казикалон разочаровался и в эмире, и в кушбеги и решил опираться 
только на себя и на Мирзо Урганджи. Они послали во ь'се города, се
ления и тумены специальных представителей, чтобы поднять нароз. 
против реформы. При этом они открыто заявляли: «Мы пожертвуем 
собой на этом пути». 

Кушбеги Насрулло уговорил эмира отослать подальше, в Карши, 
«по делам службы» Низомиддипа Урганджи. После этого реформаторы 
почувствовали себя увереннее. Казикалон продолжал скрытно действо
вать. Тем не менее был подготовлен проект реформ, переданный на 
рассмотрение эмиру и кушбеги. Согласно проекту, в Бухаре предпола
галось созвать из прогрессивно настроенных мулл, интеллигенции и 
ряда представителей передовых слоев населения парламент, который 
контролировал бы доходы и расходы государства, деятельность высших 
должностных лиц. Налоги, в том числе на землю, должны были регла
ментироваться указаниями парламента. 

Согласно проекту реформ, был подготовлен высочайший фирман 
эмира. Однако оглашение его при наличии нес еще крепкой опп§виции, 
предводительствуемой казикалоном, было невозможно. II эмир Сайд 
Алпмхан решил сформировать новый правительственный кабинет, от
странив прежних своих министров- от власти. 

15 числа месяца джамодиюс-сонии 1335 г. хиджры (25 марта 
1917 г.) на должность казикалона был назначен Мипзашариф Садр, 
спустя месяц на должность раиса утвердили казн Чарджоу Абдуса-
мадходжу, известного своими передовыми взглядами, а иа должность 
военного муфтия еще через день — бывшего казн Вабкента Орифходжу. 
Был организован новый кабинет. Бывший военный муфтий был отправ
лен в Гиждуван, а бывший раис Абдуллоходжа — в Чарджоу. 

Кушбеги Насрулло провел с новым казикалоном Мирзашарифом 
Садром обстоятельную беседу и, объясняя ему основы реформ, указал 
на важность их проведения и подготовки к этому улемов и народа. 

Телеграммой с грифом «секретно» российский резидент Б. В. Мил
лер 20 марта 1917 г. .извещал Петроград: «Сегодня его высочество 
пригласил меня в Арк, подробно обсуждал предстоящие реформы и 
текст манифеста к народу, имея в виду в этом манифесте в общих 
чертах наметить предложенные коренные реформы. Его высочество 
находит необходимым для начала создать из видных представителей 

3Айни Садриддпн. История революции в Бухаре//Памир. 1986. № 4. 
С. 124. 4 Там же. 
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купечества и, главным образом, сторонников либеральных течений 
шесть комиссий»5. 

Читая книгу С. Лини, вороша богатый фактическим материал и 
отбрасывая бьющую в глаза тенденциозную апологетику позииин, за
нятой тогда частью младобухарцев и их некоторыми лидерами, можно 
заметить, что эмир Сайд Алимхаи хотел проводить реформы, учитывая 
реально сложившуюся объективную обстановку, исключив наиболее 
утопические требования суперрадикалов. 

Через три-четыре дня после сформирования нового правительствен
ного кабинета против реформ, какими их видели змнр и его сподвиж
ники, выступили, как это ни парадоксально, обтединенные силы консер
ваторов, которые не желали их совсем, и левые радикалы из части 
джадидов, находившие их недостаточными. С этого момента реформы 
были обречены, а гибель эмирата предопределена. 

Предостерегая и правых, и левых, эмир и оказывавшие на него 
влияние сторонники постепенных реформ сверху в пятницу, 28 джамо-
диюс-соппи 1335 г. хижры (7 апреля 1917 г.) в присутствии кушбеги, 
казикалона, рамса, всех муфтиев, приглашенных, среди которых были 
сотрудники русского резидентства, после прочтения молитвы огласили 
фирман, написанный на фарси. Приведем русский перевод этого текста: 

«Принимая во внимание интересы и благополучие всех своих под
данных, с одобрения и желания всей науки мы приступаем к проведе
нию широких реформ государственных учреждений, согласно установ
ленному порядку, дабы отменить самодержавие и прежние порядки. 

Мы уведомляем наших подданных, что все реформы и изменения, 
проводимые нами в' государственных учреждениях, согласуются со 
священным шариатом, и мы надеемся, что все наши подданные ока
жут нам в этом начинании помощь и поддержку, что приведет к рас
цвету науки и культуры, прогрессу и развитию, блеску и сиянию Бу
хары. 

Прежде всего наше начинание проводится с целью реформы су
дов, сбора и учета вкладов, налогов, зякета (налог с движимого иму
щества) и другого царского имущества, развития промышленности и 
торговли страны, особенно с Российской державой, установления оп
ределенной зарплаты для всех служащих и чиновников государствен
ных учреждений, назначение специального инспектора, дабы служа
щие соблюдали справедливость, ликвидации старой системы подноше
ний и подарков, когда каждый сам о себе заботился. Мы должны осу
ществлять все свои начинания, реформы, прогресс и развитие науки 
и искусств в соответствии с законом шариата: для благополучия и 
спокойствия своих подданных, живущих в столице, мы желаем, чтобы 
все население города выбрало из своей среды наиболее по теплых м 
мудрых людей, которые вошли бы а состав парламента и г.неелн бы 
свои усилия и усердие в дело претворения в жизнь реформ11, во имя 
прогресса, расцвета и благополучия столицы. 

Мы посчитали необходимым учредить единое государственное каз
начейство, которое заведовало бы гееми расчетами доходов и расхо
дов страны. 

Считая необходимым известить своих подданных, все начинания и 
мероприятия вовремя напечатаем и, во имя всеобщего благополучия 
и довольства, разошлем по государству, ибо отныне прессе будет 
вменено в обязанность печатать и опубликовывать произведения, сочи
нения и новости для всеобщих интересов, дабы жители Бухары зна
комились с необходимыми новостями. Мы считаем необходимым забо-

8 Архив внешней политики России, ф. «Среднеазиатский стол», on. 483,. д. 308, 
л. 15. 
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ту ii попечительство о своих подданных, и в будущем все мероприятия 
государственных учреждений будут в обязательном порядке вынесены 
на всеобщее обсуждение в интересах наших подданных. 

Пятница 28 месяца джамодшос-сонии 1335 года хиджры Подлин
ный экземпляр этого документа утвержден во дворце салтаната Бу
хары большой печатью эмира Бухары Сайид амир Олим бинни Сайид 
амир Лбдулахад». 

Текст манифеста эмира приведен по С. Лини6. Иную редакцию 
даст Ф. Ходжаев. В его варианте, например, не говорится о созыве 
парламента, а упоминается лишь о некоем «Совете достойных ува
жаемых народом людей». Здесь и иная концовка манифеста, где изве
щается сб «освобождении с согласия и одобрения народа заключен
ных в тюрьмах»7^ 

«Молодежь, зачитав1 экземпляр фирмана,— свидетельствует 
С. Лини,— на площади Регистан подняла крик до самого неба: «Да 
здравствует эмир Алим!»... Противники реформ говорили: «Конец му
сульманству. Теперь настало время /шадидов. Гели дело пойдет так и 
дальше, посмотрим, что будет потом, чего же захочет господь. Подоб
ными речами готовилась почва для реакции»8. 

В тот же день эмир телеграфировал правительству России о том, 
что «сегодня мною особым манифестом в Старой Бухаре возвещено 
народу о твердом решении моем произвести коренные реформы всех 
частей правления ханством, в согласии с вековыми верованиями и обы
чаями Бухары-4. 

Манифест эмира часть младобухарцев решила отметить демонст
рацией, чтобы закрепить успех и сделать процесс необратимым. Другая 
часть их считала фирман эмира сомнительным и вводящим народ Бу
хары в заблуждение; они втайне рассчитывали па его дискредитацию 
в глазах большинства народа. Как здесь не вспомнить слова В. И. Ле
нина, сказанные им про государственную деятельность российского 
реформатора П. Л. Столыпина, что если его реформы воплотятся на 
практике, то дело большевиков будет провалено. 

Для эмира и кушбегп демонстрация представляла реальную угро
зу— перейди они на сторону ультрарадикалов (что, конечно, исключа
лось в принципе), они бы потеряли власть. То же самое ожидало их и 
в случае победы ультрарадикалов; которые сами стремились к власти. 

И эмир после того, когда в субботу 29 числа месяца джамодиюс-
сонии 1335 г. хиджры (18 апреля 1917 г.) демонстрация все-таки нача
лась10 и наиболее ретивые подняли (изготовленное, как говорили наи
более осведомленные, в доме самого Ф. Ходжаева) красное знамя с над
писью: «Да здравствует эмир Ллимхан! Да здравствуют его реформы!», 
сделал свои выбор. Когда в результате экстремистских выступлений 
ультрарадикалов обозначился перелом в общественном настроении, он 
«отыграл» назад. 

6 Л Г| и и С л д р н д д и и. История революции в Бухаре/Памир. !9эГ>. М» 4. 
С. 131—132. 

7 Х о д ж а е в Ф а й з у л л а . Укал. соч. С. 101 —!02. 
* А й н и С а д р н д д и н . История революции в Бухарс'/Памнр. 1086. Л1*» 4. 

С. 133. 
» Бухара в 1917 году//Краснин архиз. Т. I (20). М.. 1927. С. SO. 
" А й н н С а д р и д д и и . История революции в Бухаре/.Памир. 1960. Jv? 5, 

С. 81. 
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С. М. ГОРШЕНИНА 

ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Республика Узбекистан справедливо гордится своим крупным кон
тингентом исследователей самых различных специальностей в сферах 
естественных и гуманитарных знаний, чья деятельность и труды поль
зуются всеобщим признанием и авторитетом. Но, к сожалению, в отече
ственной литературе очень мало и скупо освещены история подготовки 
в Узбекистане специалистов-искусствоведов и роль в этом деле Таш
кентского госунйверситета, на протяжении многих лет осуществлявшего 
подготовку кадров искусствоведческого профиля. 

Первой «пристанью» искусствоведения в университете вскоре после 
образования ТуркГУ стал историко-филологический факультет, обт.еди-
ннвший практически все гуманитарные науки, составившие образова
тельные циклы по философии, истории, русской словесности, нсламоие-
дению и иранской филологии. Для каждого цикла обязательными были 
курсы по истории искусств: историческая группа изучалз всеобщую 
историю искусств; в группе русской словесности штудировали русское 
искусство; для групп исламоведения и иранской филологии читались 
курсы по истории искусства и археологии античного мира и древнего 
Востока, а также курс по нумизматике Ахеменрдов и Сасанндов. Сту
денты историко-литературной секции в группе иранской филологии 
слушали еще и лекции по истории персидского искусства*. 

Но этот первый этап в судьбе университетского искусствоведения 
оказался очень коротким: к 1922 г. на факультете общественных наук, 
ставшем правопреемником ликвидированного историко-филологического 
факультета, осталось лишь экономическое отделение2. А искусствове
дение, история и филология нашли себе место в Туркестанском восточ
ном институте, преобразованном в 1924 г. в восточный факультет 
САГУ. В его стенах удалось сохранить максимально широкий спектр 
гуманитарных дисциплин. Наряду с лингвистическим, литературным, 
историческим и этнографическим отделениями на востфаке была отк
рыта археолого-искусствоведческая специализация. Ее направление 
определялось главной задачей, стоявшей перед востфаком,— изучение 
истории, быта, языков, культуры и искусства Средней Азии и сопре
дельных с ней стран Востока. В соответствии с этим археология и ис
кусствоведение были представлены спецкурсами по археологии Средней 
Азии в связи с общей историей искусств Востока, по мусульманской 
нумизматике, мусульманской палеографии, социологии искусства, тео
рии искусства, общей археологии в связи с историей первобытной и 
древней культуры, истории прикладного искусства Средней Азии, ис
кусству народов Востока в средние века и новое время, музейному 
делу3. Помимо этих, специальных для археологов и искусствоведов, 
дисциплин, специалисты кафедры археологии и истории мусульманско
го искусства читали, для студентов, специализирующихся по другим 
образовательным циклам, теорию и историю мирового искусства, со
циологию искусства, историю мусульманского искусства, археологию 
и нумизматику, историю китайского искусства4. 

Научная школа искусствоведения тогда еще только приступала к 
выработке своей методологии и методики исследований, делая первые 
попытки обобщения и анализа накопленного к тому времени эминри-

» ЦГА РУз, ф. Р-368, оп. 1, д. 147, Л. 23-24. 3 Там же, л. 17. 8 Там же, оп. 13, д. 4, л. 16—41. 
« Ташкентский горгосархив (ТГГА), ф. 38, оп, 1, д. $212, л. б,. 
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ческого материала. Свой вклад в формирование искусствоведения как 
самостоятельной научной дисциплины предстояло в'нести преподава
телям и профессорам востфака — М. С. Андрееву, Н. Э. Вундцсттелю, 
A. М. Миронову, Л. Л. Семенову, И. И. Умнякову и другим. Сочетая 
в себе талант исследователей и призвание педагогов, они не только 
читали лскини в университете, но и сотрудничали с Туркестанским ко
митетом по охране памятников старины, искусства и природы (Турком-
старис, с 1924 г.—Средазкомстарис), с музеями, библиотеками, рабо
тали в архивах, принимали участие в научных экспедициях по Средней 
Азии. И ко всем своим научным начинаниям, как правило, привлекали 
студентов. Подобная' практика давала хорошие результаты — по исте
чении четырех лет обучения студенты не только ориентировались в воп
росах теории, но и имели опыт практической работы. Наблюдения, 
сделанные во время этнографических, археологических и лингвистиче
ских экспедиций, отливались в доклады, с которыми студенты высту
пали как иа заседаниях факультетского кружка ориенталистов, так и 
на собраниях различных научных обществ. Неоднократно в этих док
ладах затрагивались вопросы, связанные с историей искусств Средней 
Азии. Их авторы: А. С. Морозова, В. Г. Мошкова, Е. М. Пещерева, 
B. А. Шишкин — впоследствии не раз возвращались к этим проб
лемам. 

На востфаке, как ранее на историко-филологическом факультете, 
существовал свой минцкабинет, где были представлены резные камни, 
фрагменты древних оссуариев, образцы терракоты и керамики, геммы, 
монеты и старинные рукописи5. Эта коллекция, основу которой соста
вило собрание древностей И. Т. Пославского, регулярно пополнялась 
новыми экспонатами, привозимыми преподавателями и студентами из 
экспедиций6. 

Но вскоре история вторично продемонстрировала свою алогичность 
и приверженность парадоксам. В сентябре 1930 г. востфак был преоб
разован в педагогический факультет, а год спустя по грозной 58-й 
статье Уголовного кодекса было арестовано более десяти его профес
соров и преподавателей7. Это означало не только ликвидацию вост
фака (формально он был преобразован в Таджикский высший агро-
индустриальный институт)", но и всей ташкентской школы востокове
дения и искусствоведения. Последний островок свободомыслия раство
рился в безбрежном океане наступающей политизации гуманитарных 
наук. 

И только по прошествии 11 лет искусствоведение вноиь было воз
вращено в стены Ташкентского университета. Созданная в феврале 
1942 г. кафедра искусствоведения первоначально находилась на исто
рико-филологическом факультете. Впоследствии, песле образования 
отдельных факультетов — исторического и филологического, пронстлеч-
шего в декабре 1942 г., кафедра осталась па филологическом факульте
те. Однако в июне 1945 г. она была передана историческому факуль
тету. С этого момента на истфаке существовало несколько от.п.менпй, 
по которым велась специализации студентов: истерия, археология, ис
кусствоведение и история ВКП(б). 

Вновь открытую кафедру возглавил крупнейший специалист в об
ласти западноевропейского искусства проф. Б. Р. Виппер, коллегами 

5 Л у ни к Б. В. Восточный факультет (Краткий очерк истории востфака ТашГУ). 
Ташкент, 1981. С. 10. 

8 Л у н и н Б. В. Историография общественных наук D Узбекистане: Биоэаб-
лиогргфичоские очерки. Ташкент, 11*74. С. !"'Э7. 

7 ЦГА РУз, ф. Р-2231, оп. I, д. 150, л. 2; Г е р м а н о в В. Истинно говорю, 
что один из вас...//3везда Востока. 1995. № 3—4. С. 109—127. 

8 Л у н и н Б. В. Восточный факультет. С. 16. 
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которого стали такие ученые, как И. В.' Гинзбург, В. М. Зуммер, 
Ю. Д. Колпинский, Ж. А. Мацулевич, В. Г. Мошкова, М. Л. Нейман, 
A. А. Федоров-Давыдов, Г. Н. Чабров, В. Н. Чепелев, А. М. Эфрос. 
Несмотря ил. исе сложности военного времени, работа кафедры посте
пенно наладилась — читались лекции, проводились спецсеминары, науч
ные конференции, писались научные работы, прошли защиты- канди
датской и докторской диссертаций. Бытовая неустроенность никак не 
сказалась на качестве лекций, которые, по воспоминаниям выпускников, 
читались на очень высоком уровне. Чтение многочисленных лекцион
ных курсов по истории искусств обязательно сопровождалось демон
страцией репродукций памятников искусства, но так как слайдотекой 
университет не располагал, то преподаватели были вынуждены при
носить на лекции огромные фолианты по истории искусств. Большое 
впечатление на студентов оказывали личные воспоминания преподава
телей об ознакомлении с прославленными памятниками. Иногда для 
усиления словесного описания профессора сами вставали в позу из
вестных античных скульптур, а позже, на экзамене предлагали то же 
самое проделать студентам, подключая к зрительной памяти мо
торную. 

Общение преподавателей со студентами не ограничивалось сте
нами факультетских аудиторий — занятия часто проводились в залах 
и хранилищах Музея искусств, на выставках, в мастерских художни
ков, на улицах Ташкента. При подготовке искусствоведческих кадров 
важным для преподавателей кафедры было не просто передать сту
дентам некую сумму знаний, а научить их самостоятельно анализиро
вать художественные произведения, привить им тот безупречный вкус 
по отношению к памятникам искусства, который сродни абсолютному 
слуху музыканта. Поэтому студентам предлагалось сначала самостоя
тельно проанализировать ту или иную картину, потом — художествен
ную выставку или творчество художника; частой практикой были 
импровизированные диспуты на предложенные темы; практиковались 
и самостоятельные лекции-доклады, которые студенты читали на «чу
жую» аудиторию — в лектории Музея искусств, в художественном 
училище. 

Программы обучения были перегружены: помимо искусствовед
ческих дисциплин, студенты были вынуждены изучать весь комплекс 
исторических и филологических предметов. Вполне естественно, что к 
общеобразовательным предметам студенты относились весьма прохлад
но, стараясь сдать их досрочно. Большая часть времени отдавалась 
изучению специальных дисциплин: введение в историческое изучение 
искусства, искусство древнего мира, средневековое западноевропейское 
искусство, искусство Возрождения, искусство эпохи барокко, западно
европейское искусство нового времени, древнерусское искусство, новое 
и новейшее русское искусство, советское искусство, музееведение, 
прикладное искусство Средней Азии. 

Члены кафедры, будучи крупными специалистами в области запад
ноевропейского и русского искусства, частично переориентировали нап
равленность университетского искусствоведения, отдавая предпочтение 
Европе, а не Азии. Постепенный поворот к ориентализму начался после 
их отъезда из Ташкента. 

Реэвакуация могла означать развал кафедральной работы, однако 
этого не случилось. В. М. Зуммер, возглавивший в это время кафедру, 
сумел привлечь к чтению лекций новых научных сотрудников — работ
ников музеев, археологов, молодых специалистов из бывших студентов. 
В новый состав кафедры входили С. М. Круковская, А. С. Морозова, 
B. Г. Мошкова, Г. А, Пугаченкова, А, А, Семенов, Г. Н. Чабров, 
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В. Е. Хорол9. Это позволило ие только сохранить в полном объеме ис
кусствоведческие курсы, введенные ранее, но и включить новые — ис
кусство Средней Азии, искусство зарубежного Востока, искусство 
народов СССР, художественные памятники Ташкента, искусство киши, 
искусство ковроткачества, историю гравюры, рисование, историю за
падноевропейского театра. Помимо этого, для всех студентов истфака 
кафедра вела спецкурсы по искусству Возрождения, искусству древ
него мира и художественной восточной рукописи. Для студентов вост-
фака читался курс истории искусства зарубежного Востока10. 

На кафедре часто проводились выставки работ художников Узбе
кистана, учащихся художественного училища им. П. П. Бенькова и 
студентов истфака". Иногда устроителями этих выставок были сами 
студенты-искусствоведы, которые почти все были членами студенческо
го научного кружка12. В программу кружка входили осмотры памят
ников искусства, посещения выставок, музеев, мастерских и художест
венных студий; организация диспутов по проблемам древнего и совре
менного искусства: участие в организованном кафедрой по выходным 
дням лектории в Музее искусств, где студенты выступали с докла
дами; подготовка и. участие в ежегодных студенческих конференциях. 
Работа в студенческом кружке облегчала написание дипломных работ, 
темы которых охватывали как русское и западноевропейское, так и 
среднеазиатское искусство. В 1946 г. при кафедре была открыта ас
пирантура13. 

Это был наиболее плодотворный и интересный период за всю ис
торию существования искусствоведения в ТашГУ. Об этом говорит и 
длинный список выпусников тех лет, с именами которых неразрывно 
связана история узбекистанской научной школы искусствоведения: 
Н. М. Абрамова, Т. А. Адылбекоп, О. К. Апухтин, В. Г. Долинская, 
И. Д. Игнатьева, В. Н. Лаковекая, В. А. Мешкерис, И. М. Прица, 
К. Ф. Ткачснко, А. Р. Умаров1, Л. В. Шостко. 

Но несмотря на все успехи кафедры, 1949 г. стал для нее годом 
трагического перелома. Начавшаяся кампания борьбы с космополи
тизмом, носившая характер продуманной политики в общегосударст
венном масштабе, привела к радикальной смене векторов в науке. 
Возможности изучения как западной, так и восточной зарубежной лите
ратуры, изобразительного искусства, истории были сведены к миниму
му. Научная объективность, приверженность общечеловеческим цен
ностям н эстетство университетского искусствоведения противоречили 
новой политической доктрине, а потому вся деятельность кафедры 
была определена как «мешающая росту советского искусства, ориен
тирующая художников на преклонение перед растленной культурой 
буржуазного Запада» с его «формалистическими выкрутасами»1'1, а ее 
заведующий был уволен. Вслед зз этим встал вопрос о закрытии ка
федры искусствоведения. Однако Ученый совет истфака решил сохра
нить кафелру в системе САГУ, но при этом в целях «коренного изме
нения положения на кафедре» предусматривалось: пересмотреть учеб
ные планы, изменить состав работников кафедры, «укрепив ее новы
ми, высококвалифицированными специалистами», а студентов-искусство
ведов обязать изучать весь комплекс общественно-политических дис
циплин по общим истфаковскнм программам15. 

9 Почти все преподаватели кафедры работали на условиях почасовой оплаты 
и совместительства (ТГТА, ф. 38, оп. 1, д. 636, л. 246). 

10 Там же, л. 250. 
11 Там же, д. 336, л. 255. 
12 Там же, л. 359. 
13 Там же, д. 670. 
" ЦГЛ РУз, ф. Р-2865, оп. 1, д. 200, л. 11. 
15 ТГГА, ф. 38, оп. 3, д. 634, л. 62. 
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Но высококвалифицированных специалистов было недостаточно: 
первый выпуск кафедры был осуществлен только в 1945—194G гг. 
И новые преподаватели были выбраны из числа бывших студентов 
(Н. М. Абрг—гза, М. В. Мюнц, И.М. Прица, Б. А. Литвинскнй), не имев
ших опыта преподавательской деятельности, что привело к некоторому 
снижению уровня преподавания. 

После В. М. Зуммера заведование кафедрой «в качестве партий
ного поручения» было возложено на Г. А. Пугаченкову, которая, про
быв в этой должности немногим более года, возвращается на кафедру 
археологии, а исполняющим обязанности заведующего кафедрой ис
кусствоведения становится Г. Н. Чабров. В это время меняется нап
равленность искусствоведческого образования. Поскольку университет 
призван был готовить специалистов1 для среднеазиатского региона, на 
заседании кафедры было решено, помимо традиционных искусство
ведческих дисциплин, включить в учебные планы лекционные курсы 
по истории искусства Средней Азии, которые широко ориентировали 
выпускников в древнем и современном искусстве Узбекистана,— исто
рию материальной культуры Средней Азии, искусство Советского Уз
бекистана, историю архитектуры памятников Средней Азии. 

Кафедра стремилась быть лояльной, однако показное послуша
ние не спасало — в сентябре 1952 г. она была закрыта. Точнее, преоб
разована в кафедру музееведения. Но смена вывески не изменила ос
новной костяк спецкурсов, по-прежнему состоявший из искусствоведче
ских дисциплин, читаемых теми же преподавателями. Попытка «обес
печить подготовку кадров музееведов не искусствоведческого уклада»18 

осталась не более, чем благим пожеланием. Так и не выпустив ни од
ного специалиста-музееведа, прослушавшего полный курс музееведче
ской специализации, кафедра В' 1953 г. прекратила свое самостоятель
ное существование и влилась в кафедру истории СССР. 

Востоковедческое направление ташкентской школы искусствоведе
ния, которое было задано кафедрой истории и теории искусства, было 
отчасти сохранено на кафедре археологии, где для студентов-археоло
гов продолжали читать искусствоведческие курсы — искусство зару
бежного Востока (Г. А. Пугаченкова, позже 3. И. Усманова) и исто
рию архитектуры Средней Азии (Г. А. Пугаченкова, позже Н. П. Сто
лярова, затем Н. И. Крашенинникова, 3. И. Усманова). Спустя годы это 
ПОЗВОЛИЛО кафедре археологии стать базой для возрождения специа
лизации по истории и теории искусства. В 1977 г. на кафедре начала 
работать выпускница МГУ Н. Ю. Самойленко, взявшая на себя основ
ную тяжесть спецкурсов (историю западноевропейского искусства, ис
торию русского искусства, введение в специальность, описание и анализ 
памятников искусства). К чтению искусствоведческих спецкурсов1 под
ключились преподаватели кафедры археологии — Г. Я. Дресвянская 
(музееведение), С. Б. Лунина (художественное ремесло Средней Азии), 
3. И. Усманова (искусство зарубежного Востока); сотрудник Института 
искусствознания им. Хамзы А. А. Хакимон (современное искусство 
Средней Азии, методика художественной критики, теория искусства); 
специалисты МГУ М. Н. Яблонская, В. В. Кириллов (история совет
ского искусства), Л. А. Леликов (реставрация памятников искусства). 

В 1991 г. специализация была передана вновь открытой кафедре 
истории и теории культуры, а в 1995 г. снова возвращена на кафедру 
археологии Средней Азии, где и продолжается, несмотря на опреде
ленные трудности, профессиональная подготовка искусствоведческих 
кадров. 

>• Там же, оп. 1, д. 1281, л. 28, 

35 



М. Ҳ. ПАРДАЕВ 

ЗАРДУ1ШИЙЛИК ВА УНИНГ ИЛК ИСЛОМ ДАВРИДАГИ 
АЙРИМ КУРИ НИШ ЛАРИ 

Марказий Осиё халқлари моддий-маданнятн тарихииинг кенг қам-
ровли бплимдони Г. А. Пугаченкова қаднмги диний, мафкуравий ҳаёт 
ва у бнлан боғлиқ урф-одат, маросимларни нуцтадонлнк билан таҳлил 
этган, бу мавзуда мунтазам қалам тебратаётган фан арбобидир. Ху-
сусаи, олиманииг зардуштий кавмларнинг асосий атрибут ҳнсоблан-
ган остадонлар ва уларнинг шакл хусусиятларнии кейингн дапрдаги 
сағаналар (наус) ўртасидаги боғлиқлик ҳақидаги илмий фикрлари 
диққатга сазовордир. Ушбу кичик мақолала зардуштийлпк диишшнг 
асосий белгнларидан бири остадонлар, уларнинг шакли, тимсоли ҳа-
қидагн Г. А. Пугаченкова ва бошқа мутахассисларнпнг билдирган 
фикрнни изоҳлаймиз ва янгн топилмалар асосида таҳлпл килншга 
ҳаракат қнламиз. 

1991 йпл Жиззах шаҳрннннг шарқий кпсмида жойлан1ган Комил-
боботепа қалъаси марказий иморатинннг 7-хонаси ғарбий девори таш-
қи томоншш очиш пайтпда ушбу дсворга тақаб цўйилган, 3 та хум-
остадон қайд этилди. Вир қатор қилиб терилган бу хумлар махсус 
ясалган сунъий расишда шиббаланган текис ер сатҳи устида жойлаш-
ган. Уртада жойлашган катта хумнипг оғзи ичи чуқур айлана қопқоқ 
билан бсркитилган. Қопқоқ бир қарашда тўнкариб қўйилган чуцур 
товоқни эслатади. Уртанча хумнпнг оғзи очиқ, сўнггн хум эса юи.\а, 
дисксимон тош билан беркитнлган. Хумларшшг бўйн ўз ўлчамларша 
мувофиқ 72—50—46 см, гардиш айланасн диамстри 30—21—20 см га 
тенг. 

Биринчи ва учинчн хумларшшг оғзи ёпнк бўлгани сабабли ичига 
тупроц тўлмагаи бўлса-да, идпшларда пайдо бўлган ёриқлар орқали 
сув ва иамлик етарли даражада кирган. Бушшг оқибатида тахлаб 
қўйилган суяк колдиқларн озроққнна ташки таъсирда хам бутуилай 
уқаланпб кетиш даражасига етган. Иккинчи хумдаги суяк қолдиқлари 
каттиқ, яхлит массани ташкил к.илган тупроқ-лой ичида қолиб кетган. 
Суяклар хсч бир қонуннятсиз тахланган, яънн биринчи хумда бош 
чаноқ қолдиқлари хумнпнг тагида, болдир суяклари юқорпда жойлаш
ган бўлса, учпнчи хумда болдир суяклари пастда, бош чанок ва қовур-
ғалар ўртада, қўл ва тирсак суяклари тепада жойлашган. Аниқланн-
шпча, биринчи хумда катта ёшли эркак кишпни, иккинчи хумда ўспи-
рии ёшдаги ва учинчн хумда эса ёш бол а ни суяклари сақланган. 

Изчил миқёсда олнб борнлгаи археологик қазув ишлари натнжа-
сида остадонларда кўмпш одати маълум бир даврда Урта Осиённнг 
барча ҳудуди учуй характерлп бўлганп аииқлаиди. XIX асрипнг 70-йил-
ларн бошпда Тошкентда топилган дастлабки остадондан сўпг ҳозир-
гача бу каби хум-остадонлар ўрта аср Уструшонасннннг марказий ша-
ҳарларпдан бири Шаҳристон I, II ёдгорлнги яқниидаги Қарапчи кнш-
лоғпдап', ушбу мавзсйда жойлашган Паши ва Расровут кишлоқларн 
худудидаи2 топилган ва даврнй санаси V—VIII асрлар билан белги-
ланган. Шунннгдек, }Қиззах хум-остадонларн билан муқоясавий мате-
рналлар Бухоро воҳасининг шарқий қнсмида жойлашган V—VI аср-
ларга оид Қуйи-Мозор в'а Лавандақ кўҳна гўристонпда3. Еттисувнннг 

1 Смирнова О. И. Археологические разведки в Услрушаие в 1950 Г.//МИА 
СССР. № 57. М.; Л., 1953. С. 203. 2 С а м о й л и к П. Г. Погребения в хумах у селений Паши и Расравут//АРТ. 
Вып. X. 1973. С. 293—295. 3 Обельченко О. В. Захоронение костей в хумах и оссуарияҳ в восточной 
части Бухарского дазиса//ИМКУ. Вып. I. Ташкент, 1959. С 94—100-
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Vt—VlII; Vllt—IX асрлар билан дапрланган моддий-Маданняти топил-
маларидаги қопқоғп сербезак хумлари орасида к.айд этнлгаи4. Таь-
кидлашимйз жоизки, мазкур топилмалар нафақат алоҳида нусхаларда, 
балки улкан, умумжамоат «хум-остадон мозорларн» сифатида ҳам қайд 
этплган. Самарканд ша.\ри атрофида жойлашган Фрииксит қншлоғи-
дан топилган зардуштнй қавмларпннг айлана шаклидаги гурпсгонндан 
200 дан ортиқ хум-остадонлар қайд этилди5. Қизиқарлиси шундаки, 
мазкур ёдгорлик эрамизнннг ХШ асри билан даврлаиади ва Мова-
роуннаҳрда ислом дини ва мадаиняти бутуплай ўрнатнлпб, халц ҳаё-
тннннг кунлалпк тарзнга фаол кириб кетган даврларда ҳам бу миита-
қада отаитарастлнк ДИНИ қавмларн фаолият кўрсатган. Айнан ту 
каби «Хум-остадонлар мозори» Қозоғистон Республикасипинг Жамбул 
туманндаги Тик-Турмас, Тошкент яқннидаги Тўйтепа ёдгорликларида 
ҳам қайд этилган6. 

Кўриб чиқилган хум-остадонлар билан боғлиқ барча адабиётлар-
да мазкур топилмалар тарихи зардуштийлик дини билан боғланган ва 
биз ҳам ушбу концепциянн қўллаб-қувватлаймиз. 

Маълумки, зардуштийликда олампипг тўрт ер устп унсури — сув, 
олов, ер, ҳаво муқаддаслаштнрнлган, гоят улуғлапган ва уларнннг пок 
бўлишнга каттиқ амал қнлннган. Хусусан, оловга гуиоҳлардан тоза-
ловчи сеҳрли куч, ёруғлик тимсоли сифатида қаралган ва шу сабабли 
нбодатхоналарнинг меҳробларида, уйларда эса махсус идиш-шамдон-
ларда «мангу олов» доим ённб турган. 

«Авесто»нинг урф-одат ва маросимлар қонунлари мажмуйи ва 
диний асотирлардан иборат ҳикоятлар битнлган Видевдат сураснда 
хум-остадонлар ҳақидаги мавзунмнзга тсгишли маълумотлар бернлган. 
Унда таъкидланншпча, дафн маросимн зардуштийларнинг ўта мурак-
каб ва масъулиятли расм-русмларндан бирндир. Видевдат ўликларни 
ерга кўмишни, куйдиришни қатъий мал қнладп "ва қоралайди. Буни 
ўрнига суякии этдан тозалашни қайта-қайта буюради. Худди шундай 
таълимот Сосоннйлар сулоласи ҳукмдорлнгннинг охирги йилл'арпда 
Эронда ёзплган паҳлавий матнларда ҳам талқин қплннгаи. Хусусан, 
Видевдатнинг 6-фаргарндагн: «Улик танани қаёққа олнб бориш ва 
қаерга қўниш ксрак?» — деган саволга Лхурамазда номндан: «-Спнтам-
Зардуштранннг энг баланд, ўлаксахўр нтлар ва қушлар назарига тезроқ 
тушадпган жойнга» деб жавоб берплади. Ушбу тўпламнннг 6-фаргардида 
эса оташпараст қавмларга жасадни махсус қурилган даҳмада — «қуш-
лар бутунлай еб бўлгунларига сақлаш» буюрнладн7. Албатта, суякии 
этдан тозалашда кўпроқ ўргатплган итлар хизматидан фойдаланнлган. 
Шу сабабли зардуштийлар жамиятида нтга бўлган муносабат инсонга 
бўлган муносабат билан деярли бир хил бўлган. Видевдатдагн буйруқ-
ларга кўра ҳар қандай, ҳатто қутурган итга ннсбатан етказпладиган 
хавф, зарар ҳам ман қшшнган ва бу ҳолпи содир этган одамга қаттиқ 
жазо бернлган. Таълимот бўйича одам ва итнн кўмиш маросими ўрта-
сида фарқ бўлмаган.. Ит жасади солннган хум-остадон шимолй-ғар-
бий Уструшонаии Сават рустоқи бош шаҳри Култепа ёдгорлиги яқнни-

« Б с р н ш г а м А. Н. Чуйская долипа//МИА СССР. Kt 14. М.; Л., 1950. 
С. 32—33. 

5 Г р и г о р ь е в Г. О. Зороастрииеко'е костсхраиплнще в кишлаке Фрииксит под 
г. Самаркандом//ВДИ. М., 1939. Kt 12. 

0 П а ц с в н ч Г. И. Зороастрийское кладбище на Тик-Турмасс//Изв. АН 
КазССР. № 46. Серия археологическая. Вып. 1. Алма-Ата, 1948. С. 48—104. 

7 С т а в и с к и и Б. Н., Б о л ь ш а к о в О. Г., М о и ч а д с к а я Е. А. Пенджи-
кентский некрополь//МИА СССР. № 37. М.; Л., 1953, С. 89. 



Дан8, шуниигдек, Хоразм вох.асидагй Ток-қала9, Миздаҳқан некрополи 
маданий қатламларидан топилган10. 

Ит ва қушлардан ташқари ўликларни суягини этдан тозалашда 
махсус тоифага кирувчи одамлар ҳам фаолият кўрсатишган. Бу жара?н 
ҳатто зўрлаб ўлдприш кўринишида ҳам содир этнлган. Видевдагнинг 
хабар берншича, чегараланган маълум ёшга кирган одам кучга тўлган 
ёш йигнт томонидаи тог чўққисига олнб чиқилган, калласи олиниб, те-
риси шилипган на цолган қнсми қузгуиларга ташланган11. 

Ҳнжрийнинг 121 йилида (мил. 739 й.) бухорхудот Тағшоданн Са-
марқандда ўлдирилиши воцеасини баён қнлган М. Наршахий, кўпўт-
май махсус одамлар (хизматкорлари) томонидаи майнтии эти суякдан 
ажратилгани ва суякларни Бухорога юборилгани хақнда хабар бера-
ди12. Шуниигдек, Хитой йнлномасп Вей-Цзенннг маълумотнга кўра,— 
Сугдда (Кан) кўмнш мароснмн билан шуғуллаиувчи икки юз оила 
шаҳар ташқариснда алоҳнда яшапди". Мазкур усулнппг мавжудлнги 
суяклар сақланиши ҳолатинн кузатган кўнгина мутахассислар томо
нидаи эътироф этилган. 

Энди Видевдат бўйнча айнан кўмиш маросимпни ўтказиш билан 
боғлиқ тартиботлар ҳақида фикр юритамиз. Маросимни тўла-тўкис 
бажарилиши учун учта асосий восита талаб қшшнадн. 

1. К а т а — ўлим ҳодисасн юз бергаи дйстлабки пайтдан, даҳ-
мага олинаднган муайян вақтгача жасадни ётқнзиш учун қилииган 
махсус жой (супа). 

2. Д а ҳ м а — жасадии суягини этдан тозалаш мақсаднда ўрга-
тилган ит ва қузғунларга қўйиб кетиладиган махсус жой, айрнм ҳол-
ларда «сукунат миноралари» деб номланувчи баланд иншоат. Баъзан 
даҳма сифатида табиий тепаликлардан ҳам фойдаланнлган. 

3. О с т а д о н —. Видевдатда uzdana паҳлавий матнларда astodon 
шаклида номланган, этдан тозаланган- суякларни сақлаш учун ишлати-
ладиган сербезак, қопқоқли қутисимои сопол идиш. Кўпгина ҳолларда 
Комилбоботепа топнлмалари каби қутисимон остадонлар ўрни оддий 
хум ндишлар билан алмаштирилган. 

Шуниигдек, остадонларнннг яна бир тури — ҳайкал остадонлар 
мавжудки, мазкур ашёвий далнллар махсус илмий ишлар учун алоҳи-
да мавзу бўлиб, бизни тадқиқотимизга алоқаси кам бўлганлиги сабаб-
ли, ушбу топилмалар ҳақида умумий тушунча бериш билан чекла-
намиз. 

Ҳайкал остадонлар ўтирган, тнктурган, бюст кўринишндаги антро-
морф тасвирлар бўлиб, яхши ишлов берилган лойдан, ичи ғовак ҳолда 
ясалган, хумдонда пнширилган ва турли ангоб билан бўялган. Ҳай-
каллар ғоятда реал ишланган санъат асари сифатнда ҳам қадрлиднр. 
Уларнинг бош, елка қисмларида суякларни солиш учун махсус қопқоқ 
билан ёпилган гардишлар мавжуд бўлган. Эътиборли томони шундаки, 
бу хилдаги остадонлар ҳозирча фақат Хоразм воҳаси ёдгорликларида 
қайд этилган. Ю. А. Рапопортнинг таъкидлашича, х.айкал остадонлар 
оммавийтопнлма сифатида эрамиздан аввалги IV—III асрларда пайдо 
бўладн ва янгн эранинг III асрларигача фаолият кўрсатадии. 

8Грицнна А. А. Археологические памятники Сырдарьинской области. Таш
кент, 1992, С. 22. 

• ГудкопаА. В. Ток-кала. Ташкент, 1964. С. 84—109. 
!0 Рапопорт Г. А. Из истории религии древнего Хорезма. М., 1971. С. 29. 
11 Уша жойда. 28-бет. 11 Нар шахи й М. «Мерос» туркуми. Бухоро тарихн. Тошкснт, 1991. 134— 

135-бетлар. 13 С т а в и с к и й Б. Н., Большаков О. Г., Мои чадская Е. А. Уша асар. 
85—86-бетлар. 14 Рапопорт Ю. А. Уша асар. II, 57-бетлар. 
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Умумап олгаида эса, Ўртя Осно бўйлаб тярқялгап остадонларнинг 
шакли асосан икки хил эканлнгн тад|\иқотчнлар назаридан четда қол-
маган. Бир гуруҳ остадонлар ташқи кўрнниши овал-айлана шаклида, 
чорвадорлар ўтовига қиёслаб ясалган бўлса, иккннчи гуруҳи қалъа, 
работларга мснгзаниб, уларда дариозалар, ҳарбин мнноралар, сйандоз-
лар шинаклари мохирлик билиц бажарплгаи. Мутахассислар фикрича, 
бу ҳол зардуштий уругларииипг ҳаёт тарзмин, хўжалик фаолиятинп 
кўрсатувчи омил. Яъии, ўтовсимон остадонлар кўчмамчи чорвадор. 
зардуштийларга, қалъа, работ, минорадан иусха олиниб ясалганларп 
эса ўтроқ ҳаст кечирувчи цавмларга тегишлидир. А. Н. Бернштэм 
фикрнча, овал шаклидаги остадонлар ўтовга қиёслаб ясалган. Уларда 
устун ва пештоқлар нусхаспни нфодаловчи чизмалар мавжуд бўлиб, 
бу чорвадор кўчманчи қавмларга алоқадор муҳим исботловчн далил-
дир15. 

Г. А. Пугаченкова эса, овал шаклидаги остадонларни қабр устига 
қурнлгаи гумбазли иншоат, мақбараларга кириш комплсксн бўйича 
эса унга ўхшаб кетаднган Фаргона муғ-хоналари билан боглайди,й. 
Муаллнфнинг ёзишича, овал шаклидаги остадонларнинг пайдо бўли-
шига VI—VII асрларда Урта Осиёга кпрпб келган чорвадор туркий 
халқлар маданияти билаи маҳаллий суғд маданияти аралашиб кетиши 
сабаб бўлган. Г. А. Пугачонковаин ҳисоблашича, туркийларни ўз дини 
ва урф-одат мяросимларига жалб этган суғдийлар уларнинг диди ва 
тушунчалари бнлан ҳам ҳисоблашншган. Ритуал ашёлар шакли кўпроқ 
туркийлар ҳаёт тарзини эслатиб турган17. 

Шундай қплиб, зардуштийлик динннинг кўмпш маросими бнлан 
боғлиқ анъанавий урф-одатларнда майит» эти ит, царға-цузғунларга 
ем қилинган ёки махсус одамлар орқалн шилинган, суяклар махсус 
қути ва хумларда сақланган. Айрим ҳолларда яхши тозаланган суяк
лар даҳма минорасида очиқ ҳолда ҳам қолдирилган. Бу «чора», яъни 
дафн маросимн орқали зардуштийликдаги энг муқаддас тўрт унсур, 
ер усти дуиёсининг асосий омили — сув, олов, ер, ҳавонн булғаниши, 
«ҳаром» қилинишпшшг олди олпнган. 

«Авесто» таълимоти бўйича у дунё, қайта туғилиш, умрнинг даво-
мнйлигп, жоннннг кўчиши кабн диний, фалсафнй қарашлар зардуш-
тийликнннг асосий мазмунини ташкил этади. Хусусан, Видевдат боб-
ларидаги қайта тугилиш концепцияси Шарқий Эрон қабилаларининг 
туғридан-тўғри авлодларн бўлмнш хрзиргн Хуф вохаси тожикларнниш 
жоннннг чиқиши ва бошқа маконга кўчнш ҳақндаги ақидаларига жуда 
ўхшаш. Унда айтилншича:— «танадан oxiipni нафас бўлиб чнққан жои 
фалакка кўтариладн, булутлар билан қўшилиб, ёмғир билан бнрга яна 
ерга тушади. Намлик бнлан ўсимлнк танасига сингади, ўсимлнкни эса 
урғочи ҳайвои ейди. Жон ундан туғиладиган боласпга ўтадн ва унинг 
гўштидан тановул қилган, фарзанд кутаетган аёл организмига кпради. 
Ннҳоят, янгитдан пайдо бўлишга, уйгунлашишга интплган жон яигн 
туғпладнгаи гўдак жнсмнда қайтадан дунёга келадн14. Бнзнинг фик-
римизча, ҳайкал остадонларнинг моҳияти цантадан дунёга келиш 
таълимоти билаи боғлнқ бўлнб, жонсиз тананннг қуруқ ҳайкал мисолп 
эканлнгпга, жоннппг бошқа жисмга кўчганлигнга ишорадир. Мутахас-
сисларнннг фикрнча, Урта Осиёда остадонларнинг оммавпп тарзда кў-
мнш маросимини урф бўлиши, қўлланиши янги эранинг I мннг йиллигн 

15 Б е р н ш т а м Л. Н. Уша асар. 81-бет. 
,в П у г а ч е и к о в а Г. А. К проблеме возникновении «шатровых мавзолеев» 

Хорасана/Материалы ЮТЛКЭ. Т. I. Ашхабад. 1949. С. 62—65. 
" П у г а ч е ч к о п а Г. А. Элементы согдийской архитектуры па среднеазиат

ских терракотах: Материалы по археологии и этнографии Узбекнстаиа/Друды ИИА 
АН УзССР. Т. II. Ташкент, 1951. С. 25. 

18 А ид р е е з М. С. Таджики долины Хуф. Вып. I. Сталипабад. 1933, С. 204. 



ўрталарнгача бўлган KafTa даврнИ Цамраб оладн. Айнан Комилбобо-
тепа хум-остадонларига нисбатан даврий сана нуқтаи назаридан ён-
дашадиган бўлсак, аввало қалъанинг таназзулга юз тутган даврнни 
аниқлашимизга тўғри келади. Моддий ашёвий топилмалар тадқиқоти 
натижаларига кўра. Комилбоботепада ҳам ҳаёт Жиззах воҳасинянг 
кўппша бошқа қалъа-работлари каби VIII асрнииг биринчи ярмида, 
аряб босқининииг кучга кирган бир палласнда тўхтаган. Лскнн, баъзи 
сабаблар хусусан, хумларнн дсворларни ериб, улар пчкарисига қўйи-
лишн ҳолатига, ҳамда уларни қалъа модднй-маданпятига тўгрндан-
тўғрн тегишли эмаслигинн ҳисобга олнб, «хум-тобут»лар қалъада ҳаёт 
тўхтаб, ваГфонагарчилик оқибатида у тепаликка айлангандан кейнн, 
IX асриинг II ярми, X асрнинг бошларида кўмилган деган фикрдамнз. 
Уз-ўзидан аён бўладики, бу пайтга келнб харобага аиланган Компл-
боботепадан табиин тспалик устндаги даҳма сифатнда фойдаланилган. 

Умуман олганда, Урта Осисда ислом дини тўла-тўкис қабул қили-
ниб, мусулмонобод бўлган пайтда ҳам аҳолпнппг айрим қисми хрис
тиан, бутпарастлик, зардуштийлик кабн динлардан воз кечмагаи. Бун-
га Сирдарё кечуви яқинида, X асрда мавжуд бўлган Винкерд. Самар
канд шаҳринннг жанубида, тоғлик ерда жойлашган Савдар хрпстиан-
лар қишлоқларини19. Зарафшон во.ҳасндаги Фрннкеит қишлоғида очиб 
ўрганилган зардуштийларнинг XIII асрга оид қабристошши мисол 
қилнб келтиришнмиз мумкин20. 

Маълумки, Уструшонани араб истилочилари Урта Осисшшг бош-
қа внлоятларнга қараганда энг сўнггн пайтда забт этншган. 

Тоҳирийлар сулоласннинг асосчиси Тоҳиб ибн Ҳусайи (821—822) 
ўғли Талх (822—828) даврида, ҳанузга қадар зардуштий Дини юқорп 
мавқега эга бўлиб, фаолият кўрсатаётган Уструшона халцлари қилнч 
кучи билан қайтадан исломга киритилади. 840 йилда бутун ислом 
дунёси учун шов-шувли воқеага айланган, Уструшонанинг собиқ аф-
шинн Ҳайдар ибн Қовус устидан ўтказилган суд жараёнида унннг 
диний тобелиги масаласи кўриладн. Суд жараёнинннг асосий ташкилот-
чиларидан бири Хуросоннннг ўша пайтдаги монби Абдуллоҳ ибн Тоҳир 
(830—844) эди. Халифа Муътасим даврида биринчилардан бўлиб 
ислом динини қабул қилгач, афшпн Ҳайдар унинг экг истеъдодли 
ҳарбий саркардаларидан бнрпга айланади. Судда афшин Ҳайдар сох-
та мусулмон эканлигн, шу йўл билан Уструшонада давлат тўнтаршня 
ясаб, мустақил давлат ва унннг собиқ эски диннни тиклашга ҳаракат 
қилганликда айбланади ва олнй жазога ҳукм қилинади. Суднниг яна 
бир умумий хулосаси диққатга сазоворки, унда билдирилншнча, уст-
рушоналиклар исломни ўз йўлига, оғнзда қабул қнлншхан, амалда эса 
ўзларинннг қадимги, маҳаллий дииларига — оташпарастликка сиғн-
нишнн давом эттнришган21. 

Ушбу маълумотларни келтнриш билан юқорида билдирнлган ис
лом динишшг дастлабки давридагн зардуштийлик фаолиятини даио-
мийлиги ҳақидагп фикримизнн тўлиқ асослаш ва бу тарихий воқелик 
Урта Осиёнинг бошқа внлоятларига қараганда Уструшонада кучлнроқ 
амалга оширилганнни эслатнб ўтишдпр. 

Шундай қплиб, ислом дшшнинг илк даврларнда Урта Осиё аҳо-
лисшшнг оз миқдордаги маълум қатламн зардуштийликка сиғнниши-
ни давом эттирган. Бу даврда кўмиш мароснми билан боғлнқ жараЗн 
асосан хум-остадонларда амалга оширнлган (Фринкснт). Бизнинг 
фнкрнмизча, оз сонли зардуштий қавмларни (асосаи кўчманчилар) 

" Б я р т о л ь д В. В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период// 
Соч. Т. II. Ч. 2. М., 1964. С. 279. 

20 Г р и г о р ь е в Г. Уша асар, 144—150-бетлар. 
" Г а ф у р о в Б. Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. 

Кн. I. Душанбе, 1989. С. 40—42. 
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анъанавип шаклдагн қутиснмон остадоилар бидан таъмиилашни им-
конияти бўлмаган. Бундан ташцари «маҳфийлик» нуқтаи назаридан 
ҳам уй-рўзғор идиши сифатида қўлланилган хумлардан фойдаланил-
ган. А. Н. Бернштамни ёзишнча, Чуй воҳгси оташпарастларп дастлаб 
тўғри тўртбурчак, кейинчалик овалсимон остадонлардан, сўнггн бос-
қнч VIII — IX асрларда эса хум-остадоплярдан фойдаланнлган. 
IX—X асрларда эса этдаи тозалапгаи суяклар тўплаб қўйилгаи на устн 
пишган гншт ёкп хумнинг.ён дсворм билам ёнилгаи'"-'. 

Г. А. Пугачснкова ҳақли равншда «чоднрсимон гумбазлн мақба-
ралар» эволюцкясини овалсимон остадоплар билан боғлайди, уларни 
туркий хал1\ларга тегишли эканлпгнии таъкидлайди23. А Н.Бериштам 
таърнфлаган остадонлар заижирн X—XI асрларда «чоднрсимон мақ-
баралар» кўринншида давом этади. Албатта, бу ипшоатлар зардуштий 
қавмларга тегишли эди деган фикрдан нирокдампз. Лекпи, исломнп 
илк даврларда «тоза» шаклда, фақат «Қуръоии Карим» ва «Х.адиси 
шариф» амалларн асоснда ривожлаиганнии ҳисобга олсак, бу пайтда 
пайдо бўлган «гумбазлн мақбаралар»га мусулмончилпкдан аввалги 
оммавий дин зардуштиплпкдан қолган ўзнга хос «эскилнк», «бидъат», 
«қолдиқ» деб дарамоқнн тақозо қиладн. Г. А. Пугаченкова таъкндла-
ганндек, мазкур «эскилик қолдиғн» кейплгп даврда, айннқса сўнггп 
ўрта асрларда Урта Осиёда том маъиодаги махобатли меъморнй оби-
далар — мақбараларни вужудга келншига сабаб бўлди. 

" Б е р н ш г а м А. Н. Уша асгр, 33—34-боглар. 
33 П у г а ч е н к о в а Г. А. К проблеме... С. 73—74. 

Археология и нумизматика 
Б. АБДУЛГАЗИЕВА 

КЕРАМИКА ПОСЕЛЕНИЯ ГОНЧАРОВ КАМОЛТЕПА 
Древнее поселение Камолтепа расположено в 5 км западнее 

г. Шахрихана, южнее дороги Шахрихан—К.окаид. Поселение сильно 
разрушено планировочными работами. Здесь выделяется крупное 
тепа — остатки здания прямоугольной формы с оплывшими углами, 
длиной сторон в верхней части 20x25 м, высотой 4—5 м. На террито
рии поселения расположено современное кладбище. На основе собран
ной на поверхности тепа керамики возникновение этого поселения мож
но относить к первым векам н. э. и просуществовало оно до V— 
VI вв. н. э. 

В 450 м юго-восточнее первого, центрального тепа находится еще 
одно тепа, которое также является остатками здания — отдельно стоя
щего дома. По размерам оно чуть меньше, сильно разрушено, большая 
часть его снесена и асфальтирована для сушки хлопка. Сохранившаяся 
высота составляет около 1 м. Чтобы определить, к какому времени оно 
относится, была произведена зачистка его среза. Установлено, что зда
ние дважды перестраивалось и периоды его существования соответст
вовали описанному выше. 

К западу от этих двух тепа простирается квартал древних керами
стов. Здесь на площади около 5 га выявлено местонахождение более 
50 печей и неподалеку от них — керамических отвалов. Сами печи не 
сохранились — они полностью разрушены/за исключением дна топоч
ной камеры в виде плоского обожженного круга диаметром около 50 — 
80 см. Остатки керамического производства прослеживаются У к севе
ро-западу от первого тепа в пределах 300 м. 
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Для определения датировки и характера керамического произвол* 
ства на поселении Камолтепа в трех местах были произведены раскоп
ки. Небольшой раскоп (Р-1) площадью 4x4 м был заложен в 280 м 
юго-восточнее центрального тепа, на той площади, где не имелось 
скоплений керамики и зольных слоев. Основная цель этого раскопа 
заключалась в том,' чтобы выяснить местонахождение мастерских ке
рамистов, а также их домов. Поскольку поле здесь было уже вспа
хано, то верхний культурный слой был разрушен на глубину 50 см. 
Ниже были вскрыты остатки помещения, от которого сохранился 
глинобитный пол с двумя расположенными рядом очагами типа сан
дала. Они подпрямоугольной формы, вырыты в полу, глубиной 10— 
12 см, с гладко обмазанными глиной бортами. В одном из них и вокруг 
него сохранилась зола, второй очаг был тщательно вычищен. Углуб
ление раскопок показало, что здание было возведено на невысоком 
стилобате (40 см), непосредственно на материке. Следовательно, ос
татки помещения с очагами относятся к первоначальному возведению 
здания. Керамический материал был найден в верхнем рыхлом слое. 
Он перемешай, но в'се же позволяет судить о том, что поселение здесь 
возникло в первых веках н. э. 

Два других раскопа были произведены на двух свалках бракован
ной керамики. Один из них (Р-2) — в 50 м севернее, другой (Р-3) — 
в 130 м юго-восточнее от Р-1. В результате получен богатый комплекс 
керамики. Раскоп Р-2 (площадью 1,5X3 м, глубиной 1,5 м) доведен до 
материка. Это была большая свалка, размещенная на дневной поверх
ности. На Р-3 установлено, что это большая яма, вырытая в лёссовом 
грунте для того, чтобы брать глину для керамики, а затем ее заброса
ли керамическими отходами. Яма была овальной формы, длиной 3 м, 
шириной 1,6 м, глубиной 1,6 м. 

Материалы, полученные в раскопах, а также собраннее на терри
тории поселения, идентичны, что свидетельствует о том, что они отно
сятся к единому хронологическому периоду. 

Вся керамика изготовлена на гончарном круге, из тоикоотмучен-
ной глины, равномерного обжига. Столовая посуда покрыта красным 
ангобом. Мелкие сосуды апгобпрованы снаружи полиостью, а круп
ные— на 2/3 не доходя до дна. Для украшения сосудов широко при
менялся характерный для Ферганы процарапанный орнамент. Ассорти
мент сосудов был довольно разнообразный, различной формы, величи
ны и назначения. Характерно, что сосуды отличаются стандартизацией 
форм, а это значит, что формовали их не только для собственного хо
зяйства, по и для продажи. 

Весь комплекс', керамики подразделяется на миски, крынки, кув
шины, горшки, хумча и крышки при доминировании мисок разных 
типов. • 

Миски отличаются наибольшим разнообразием форм. Они пок
рыты ангобом внутри и снаружи и подразделяются на 4 типа: 1 — 
с резким перегибом в центре тулова и плавно отогнутым бортиком. 
Этот тип мисок, характерный для Ферганы, известен с IV—I вв. до и. э. 
в памятниках шурабашатской культуры1. В первые века н. э. эта фор
ма мисок получила большое развитие и на ее основе возникли новые 
типы. 2 — миски с перегибом в нижней части тулова, с резким пере
ходом в широкий развернутый бортик. Тулово как бы подкошено у дна. 
3 — крупные глубокие миски с округлым туловом, завершающимся 
плавно отогнутым краем, с «узким дном. 4 — глубокие миски с кони-

1 3 а д н е п р о в с к н и 10. А. Фергапа/Щрсвпсншие государства Кавказа и 
Средней Азии: Археология СССР с древнейших времен до средневековья. В 20 то
мах. М., 1985. Габл. CL, 40. 
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чсскнм туловом, сужающимся п верхней части и заканчивающимся кру
то отогнутым наружу венчиком, с узким дном. 

Кувшины снаружи покрыты красным ангобом в верхней части на 
2/3 либо тулово опоясано широкими ангобпыми полосами поверх кре
мового покрытия. Неширокая аигобная полоса проходит по горловине 
и вдоль венчика, покрывая н внутренний кра/i венчика. Некоторые кув
шины поверх ангобноЛ полосы украшены проиарапаиным орнаментом. 
Кувшины в основном широкогорлые (Дв — 9—10 см), без ручек, раз
ной емкости. По форме венчика и тулова они подразделяются на 2 типа: 
1 — яйцевидной формы с плавно отогнутым венчиком, 2 — со сфериче
ским тулопом н выделенной шейкой. Особняком стоит небольшой узко
горлый кувшин с округлым, почти шаровидным туловом. 

Горшки по форме тулова подразделяются на три типа с вариан
тами: 1 — сосуды со сферическим туловом, венчик отогнут наружу 
плавно или с резким перегибом, образующим внутри уступ для крыш
ки. У некоторых под венчиком имеются сквозные отверстия, видимо 
для вентиляции, чтобы не испортились хранящиеся в них продукты. 
Этот тип горшков в основном украшен процарапанным орнаментом. 
2 — сосуды с округлым туловом, венчик отогнут наружу. 3 — горшки 
со сливом на плечике, что служит явным показателем использования их 
для хранения жидкостей. 

Среди горшков и кувшинов выделяются отдельные сосуды спе
циального назначения, видимо для хранения молока и молочных про
дуктов в подвешенном состоянии. Они средних размеров, с паленными 
ручками с маленьким проткнутым отверстием. 

Крынки подразделяются на два типа: 1 — сосуды почти цилиндри
ческой формы, у некоторых тулово слегка расширяется, венчик плавно 
отогнут, иногда образует небольшой бортик, тулово в нижней части 
плавно переходит ко дну. 2 — сосуды с гофрированным туловом. Для 
крынок характерно покрытие тулова двумя широкими ангобнымп по
лосами с процарапанным орнаментом в верхнем поясе. 

Хумы и хумча по форме в верхней части напоминают горшки, но 
более крупные п массивные и орнаментировались они как горшки; 
процарапанный узор по широкой ангобной полосе покрывает плечики. 
Хумы подразделяются на 2 типа: 1—с резко отогнутым венчиком, с 
уступом на внутренней стороне для крышки; есть небольшие отверстия 
для вентиляции. 2 — венчик плавно отогнут, слегка утолщен, с рельеф
ной полосой на плечике. Хумча с округлым туловом, венчик плавно 
отогнут. 

Крышки — лепные, разной формы и величины, с отверстием в цент
ре, с ручкой на верхней выпуклой стороне. Подразделяются па 2 типа: 
дисковидные и конусовидные. Некоторые имеют ободок из круглых 
вмятин, проведенных пальцем. Судя по величине, они могли использо
ваться для закрывания крупных мисок, горшков, хумов и хумча. Диа
метры 15—30 см. 

Вызывают интерес приемы украшения и мотивы орнаментации 
сосудов. Выделяются два вида украшения сосудов: апгобиые полосы 
и процарапанный орнамент в сочетании с ангобнымп полосами. Эти 
виды орнаментации применялись главным образом для кубков, кры
нок, горшков, хумов, кувшинов, небольших крышек. Лпгобныс полосы 
состояли в основном из двух поясов: один в верхней части сосуда, вто
рой на самой "выпуклой части его или ниже. Процарапанный орнамент 
наносился по верхнему поясу, по нередко и па сосуд, покрытый анго
бом полностью. Это в основном небольшие сосуды: кубки, крынки, 
кружки, горшочки. Узор наносили острым инструментом по апгобиро-
ванной поверхности сосуда и, таким образом, обнажалась фактура 
черепка сосуда, а ангобированная поверхность служила фоном. В пер-
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вые пека и. э. такой орнамент был широко распространен п Фергане. 
Немало подобной керамики найдено во время раскопок могильников 
в Западной Фергане под руководством Б. А. Литвинского. Проведен
ный им тщательный анализ характера процарапанных линий при 
большом увеличении привел к заключению, что «даваньскин» орпаменғ 
наносился па предварительно ангобнрованную и просушенную поверх
ность сосуда, но до обжига. Это было дополнительно подтверждено и 
экспериментальным путем при лабораторных исследованиях 

Э. В. Сайко2. 
Процарапанный орнамент отличается большим разнообразием и 

состоит из сеток, заштрихованных треугольников, зигзагов, параллель
ных вертикальных полос, комбинаций треугольников в сочетании с за
витками (спираль), «усиками», зигзагами н др. На сосудах имелся и 
иной тип орнамента, в виде особых знаков1. Они нанесены также в тех
нике процарапывания и, как и другие типы орнамента, расположены 
в верхней части сосудов, но встречаются не так часто. Выделяется 4 ос
новных типа знаков: 1. Лучистый элемент — «солнце» — круг с отхо
дящими прямыми лучами. 2. «Солнце» — в виде круга с загнутыми на 
концах лучами. 3. Крестовина в виде стилизованного цветка с че
тырьмя или более удлиненными заштрихованными лепестками. 4. «Вось
мерка» — знак, образованный из двух соединенных углами заштрихо
ванных треугольников. Не останавливаясь подробно на их семантике, 
следует отметить, что они, как и аналогичные знаки на находках из 
других памятников не только Ферганы, но и Средней Азии в целом, 
имеют культово-магическое значение, играют роль оберега содержи
мого сосуда. Сосуды с такими знаками могли использоваться также 
при совершении культовых обрядов для возлияний. Связь первых трех 
типов с солярным кругом знаков общеизвестна. К ним следует отнести 
и «спираль». Этот тип знака очень распространен, встречается в соче
тании с другими узорами, расположен в отсеках треугольников или 
заключен в ромб из сеток. 

Процарапанный орнамент становится наиболее популярным в Фер
гане в первые века н. э. и часто встречается в керамике как поселений, 
так и могильников, представляя широкие аналогии описанным выше 
типам орнамента3 Многие из них находят параллели в составленной 
Н. Г. Горбуновой таблице элементов процарапанного орнамента на 
керамике Ферганы первых веков н.э.4 

Формы сосудов комплекса Камолтепа типичны для керамики Фер
ганы первых веков н. э. и находят широкие аналогии в посуде из ряда 
поселений5. Для сужения рамок датировки комплекса керамики важно, 

1 Л н т в и некий Б. А. Керамика из могильников Западной форгапы. М., 1973. 
С. 160. 

3 Г о р б у и о в а Н. Г., Г а м б у р г Б. 3. Могильник Хангиз//ИООН АН 
ТаджССР. Вып. 14. Сталинабад, 1957. С. 44. Рис. 3, 11—13; рис. 4, 26; Б а р у з 
д и н 10. Д. Карабулакскнй могнльник//ИАН КиргССР. СОИ. Фрунзе, 1961. Т. 3. 
Вып. 3. С. 65. Табл. VII, 2; XI, 2, 4—10; К а д ы р о в Э. Б. Древние погребальные 
памятники Фергчны как исторический источник: Авторсф. канд. дис. ... Ташкент, 
1975. С. 10; З а д н е п р о в с к и й 10. А. Фергана. Табл. CLII; О б о л д у с в а Т. Г. 
Отчет о работе первого отряда археологической экспедиции на строительстве Боль
шого Ферганского канала//! ИИА АН УзССР. Т. IV. Ташкент, 1951. Табл. II, /, 4, 5; 
Г у л я м о з Я. Г. Отчет о работе третьего отряда археологической экспедиции на 
строительстве Большого Ферганского капала//Там же. С. 88—91. Рис. 1. Табл. III; 
С. 98—99. Табл. VIII, 1, 2; Ж у к о в В. Д. Отчет о работе второго отряда архео
логической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала// Там же. 
Табл. IV. 

4 G o r b u n o v a N. G. The Culture of Ancient Ferghana VI century В. С — 
VI century A. D.//BAR International Series, 281, 1986. P. 306. 

6 К о з е н ко в а В. И. Гайрат-тепа//СА. 1964. № 3. С. 230. Рис. 5, 1, 7; Иса -
м и д д и н о в М, М а т б а б а е в Б., К у ч к а р о в Т. Предварительное изучение ке
рамики поселения Куюлтепа в Северной Феогане//ИМКУ. Вып. 18, Ташкент, 1983. 
С. 93—95, 101. Рис. 1, Б-1, Б-2. 
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что формы мисок и кувшинов, а также самый распространенный мотив 
орнамента — пояс горизонтальных треугольников, их комбинации с 
другими элементами (спиралевидные завитки, зигзагообразные линии) 
и ангобные полосы находят аналогии среди красноангобированной ке
рамики из здания у Кугая (междуречье Карадарьи и Нарына), дати
рованного железным наконечником стрелы III—IV вв. и. э.6 

Сосуды с процарапанным орнаментом в небольшом количестве 
найдены в Хорезме на Койкрылганкале, в среднем горизонте, датируе
мом I — началом IV в. н. э.7 В основном это чернолощенпые серогли-
няные миниатюрные горшочки, кружки, крышки и флакончики. Эта 
керамика для Хорезма чужда, она присуща Фергане, как считает и 
М. Г. Воробьева8. 

Сосуды, украшенные процарапанным узором, известны и в Индии, 
в долине Ганга. При этом совпадают и отдельные виды орнамента: 
треугольники, «солнце», крестовина, спираль, а также такие формы 
сосудов, как глубокие миски с конической нижней частью тулова, бан-
кообразные9. 

Другой прием орнаментации сосудов — широкие ангобные поло
сы,— как предполагают некоторые исследователи, более характерен 
для районов к северу от Сырдарьи10. Однако последние данные позво
ляют заключить, что ареал его в Фергане более широк — он встречает
ся в междуречье Карадарьи и Нарына и южнее Карадарьи во многих 
памятниках. Этот тип орнамента, возникший под влиянием ионийских 
мастерских, становится очень распространенным в кушанский период 
в Северной Бактрии — Тохаристане11 и Согде12. Но ферганскую кера
мику отличает своеобразная переработка этого мотива на местной ос
нове — включение процарапанного орнамента. 

Исходя из всего сказанного, керамический комплекс Ка мол тепа 
можно датировать III—IV вв. и. э. Возможно, дальнейшие исследова
ния внесут корректировку в эту хронологию и отодвинут верхнюю ее 
границу к V в. 

Появлению такого крупного керамического центра, как Камолтепа, 
способствовали не только наличие местного сырья (керамическая гли
на добывалась здесь же), но и благоприятная политическая обстанов
ка в Фергане той поры, о чем можно полагать по таким фактам, как 
прекращение в это время функционирования ряда оборонительных 
систем13, а также расцвет ремесла и гончарного производства в связи 
с ростом урбанизации и торговли и общий экономический подъем, пе
реживаемый в I—IV вв. и. э. не только в Фергане, но и во всей Средней 

6 Л а т ы . u r n Б. Л. Работы в районе проектируемой электростанции па р. На-
рыи в Фергаис//ИГЛИМК. Вып. 110: Археологические раОогы Академии на ново
стройках в 1932-1933 гг. Т. 2. Л., 1935. Рис. 109. ПО. 114. 115; е г о же. Неко
торые итоги работ Ферганской экспедиции 1934 Г.//АСГЭ. Вып. 3. Л., 1901. С. 133, 
136. Рис. 22-24. 

7 В о р о б ь е в а М. Г. Керамика/'/Кой-Крылгаи-кала — памятник кул:.туры древ
него Хорезма IV в. до и. э/ТХАЭЭ. Т. IV. М., 1967. С. 127, 129. Табл. XII. 

8 Там же. С. 127. 
9 S h а г m a G., N е g i J. The Saka-Kushans in the Central Ganda Valley// 

Central Asia in the Kushan period. Vol. It. Moscow, 1975. P. 30—35. 
10 Г о р б у н о в а H. Г. Керамика поселений Ферганы первых веков нашей эры// 

ТГЭ. Т. 20. Л., 1979. С. 133. 
" С ы ч е в а Н. С. Античные элементы в керамике Северной Бактрии — Тоха-

рнстана кушанехого времени и проблемы связей кушаиского царства с греко-рим
ским миром//Антнчность и античные традиции в культуре и искусстве народов Со
ветского Востока. М., 1978. С. 251. 

и О Сель t en к о О. В. Сазаганские курганы//ИМКУ. Вып. 17. Ташкент, 1966. 
Рис. 2, 6, 7; рис. 3, 1—3, 6, 7, С. 80. 

18 Г о р б у н о в а Н, Г.. Ш и г и ц А. Е. Могильники и крепость у Хангиза//АО 
1978. М., 1979. С. 549» " 
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Азии14. Об этом говорит также резкое увеличение количества повелений. 
Так, в Андижанской области отмечено более 240 поселений, относимых 
к этому периоду, что втрое превышает количество поселений предше
ствующего периода. Это подтверждается данными и по другим обла
стям Ферганы. Поселения тогда занимали не только равнинную Ферга
ну, берега крупных рек Карадарьи и Сырдарьи, но п берега неболь
ших горных речек, о чем свидетельствуют исследования, проведенные 
А. Н. Бернштамом и Н. Г. Горбуновой15. Значительные перемены про
явились и в расширении ирригационной сети, создании крупных город
ских центров. 

Говорить о локальных особенностях процарапанного орнамента на 
данном этапе его изученности еще рано, хотя они имеются, и сосуды 
с таким орнаментом широко представлены в керамике Ферганы, но 
недостаточно еще выявлены центры керамического производства. Ка-
молтена пока единственное поселение для первых веков н. э., а для 
более раннего времени — это Султанабад (IV—VI вв. до н. э.). Они 
позволяют судить об эволюции типов сосудов, их орнаментации. Наход
ки в других местах не связаны с каким-либо керамическим центром, 
продукцию которого можно было бы привлечь для сравнения. Мате
риалы из погребений и поселений не дают полного набора изделий 
керамического центра, а представляют лишь отдельные типы. 

Керамическая продукция как товар могла распространяться дале
ко от места изготовленья, согласно этнографическим данным, примерно 
в радиусе 80—100 км и более. 

Наличие большого квартала керамистов на Камолтепа позволяет 
говорить о нем как о крупном центре гончарного производства первых 
веков и. э., выпускавшего продукцию, рассчитанную на рынок. Такой 
центр мог возникнуть на оживленном торговом пути. Расположение 
исследованных в Московском районе археологических памятников по
казывает, что Камолтепа находится в той части района, где отмечена 
наибольшая концентрация поселений первых веков н. э., что позволяет 
считать его основным поставщиком для них своего товара, керамиче
ским центром определенного района. 

В письменных источниках нет сведений о торговых центрах Фер
ганы для эпохи античности, и в этой связи большой интерес представ
ляет Камолтепа — специализированное поселение по производству ке
рамики, возникшее на одном из ответвлений торгового пути и ставшее 
крупным торговым центром. 

Материалы комплекса керамики Камолтепа выявляют связи Фер
ганы в первые века и. э. не только с соседними областями: Согдом, 
Бактрией, Хорезмом,— но и с более отдаленными странами, как Цент
ральная Индия. 

14 См.: А с к а р о в А. А., Б у р я к о в Ю. Ф. Некоторые итоги и перспективу 
развития археологии в Узбекистане//СА. 1978. № 2. С. 10, 11; Б у р я ко в Ю. Ф. Ге
незис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. Ташкент, 1982. 
С 109. * „ , 

15 Б е р и ш т а м А. Н. Историко-археологпческие очерки Центрального Тянь-
Шаня и Памиро-Алая//МИА СССР. № 26. М.; Л., 1952. С. 221-222; Г о р б у н о 
ва Н. Г. Итоги исследования археологических памятников Ферганской области//СА. 
1979. № 3. С. 27, 
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Ш. Т. АДЫЛОВ 

ПОСЕЛЕНИЕ УРТАТЕПА 
(Некоторые предварительные итоги обследования) 

Западную часть Варахшинского массива составляет особая лона 
сосредоточения археологических памятников, получившая название 
Баштепиискон по основному и наиболее известному O6T:OKTV ЭТОЙ ГРУП
ПЫ. Ня северо-западе зоны, ппнмспно в 1 км южнее Б?штепа. пясполо-
жено Уотатепа, Об этом памятник^ упоминает еще В. Д. Шишкин, 
правда без каких-либо подробностей1. В 1990 г.. по время экспедиции 
в зону, поселение было обследовано2. В СИЛУ обстоятельств, раскопки 
носили кратковременный и предварительный характер. Основные зале
чи исследований заключались в уточнении хронологии памятника, его 
размеров, выяснении характера оборонительной системы, а также оп
ределении перспектив стаинонарных работ па нем. В результате полу
чены материалы 'по Фортификации, планировке нескольких строитель
ных периодов, а также обширны*» керамические комплексы 

Уртатепа представляет собой аморфный в плане бугор пло
щадью около 0.3 га с крутыми обрывистыми склонами; высота — б м 
Раскопки показали, что аморфность плана кажущаяся, в действитель
ности поселение квадратное по основанию (около 50X50 м). К ЮГУ. на 
небольшом удалении от памятника, на поверхности такыроп от\гс""и'-г 
скопления керамики. Среди них — фрагменты сосу поп стадии БС-Т 
(сокр. «Бухарский Согд»), которые датируются VI—TV вч. по п. '->.. но 
основную массу составляют обломки ПОСУДЫ стадии БС-IV (II—III вп. 
и. э.)3. Очевидно, здесь некогда располагались жилища, впоследствии 
разрушенные и развеянные. 

В северо-западном углу памятника исследованы оборонительные 
сооружения. Открыто пять крепостных стен, относящихся к разним 
этапам существования поселения. 

Оборонительная стена первого строительного периода сооружена 
из пахсы, имеет вертикальную внутреннюю поверхность и фасад с нак
лоном около 78°. Толщина степы поверху 1.6 м. Расчшпон УГОЛ стены 
и установлено отсутствие угловой башни. И'ьутрн к стене прилегает 
жилая застройка. Вдоль западного фасада стена расчищена па 10 м, 
вдоль северного — на 1,5 м. 

Во втором строительном периоде снаружи к стене I строительного 
периода пристроена стена, толщина которой поверху — 1.5 м. Она 
сооружена из пахсовых блоков, между ними отмечена «строчка* из 
одного ряда сыриовых кирпичей (43x39x12 и 43X34X14 см). Нак
лон Фасада около 73°. Башня отсутствует. 

В третьем строительном .периоде к стенам предыдущих периодов 
пристраивается пахсовая рубашка. На уровне сохранившегося верха 
стена сходит на нет к фасаду укрепления II периода и утолщается 
книзу за счет большего угла наклона, который составляет 60е. На за
падном фасаде пахса разделена на блоки размерами 90x90X83 см, на 

•Шишкин В. А. Археологическая разведка на Ба:и«тепа//Тпулы ИИ\ ЛН 
УзССР. Вып. VIII. Ташкент, 1956. С. 164: его же. Варахша. М., 1963. С. 139. 2 Кроме аагора, в раскопках принимали участие сотрудники Гос. Эпмнтажа 
Г. Л. Семенов и И. К. Малкиэль. а также сотрудники Бухарского нсторико-архитск-
турного музея-заповедника Н. Насырова и Б. Ибоагимов. В статье использозапы 
данные отчета, составленного Г. Л. Семеновым. И. К. Малкиэлем и Ш. Т. Адыловым. 1 Подробнее о хронологической колонке БС см.: Адылов Ш. Т. Становление 
и развитие городской культуры Бухарского Согда по материалам стратиграфичес
ких исследований (IV п. до н. э". — VIII в.): Автореф. канд. дис ... Самарканд, 
1987. С. 6-12, 2<1. 
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северном фасаде блоки не отмечены. Башня на углу, бойницы и прочие 
элементы обороны отсутствуют. 

В четвертом строительном периоде снаружи от стен I—UI перио
дов была сооружена новая оборонительная стена. При этом между фа
садом более раннего укрепления и внутренней поверхностью новой 
стены образуется обподной коридор. По раскопанному уровню на западе 
ширина коридора около 3 м, на севере — столько же, а в основании 
стен из-за сильного уклона фасада стены III периода ширина кори
дора должна стать меньше. Толщина стены поверху на западе 4 м, на 
севере — 2,3 м. Внутренняя поверхность стены вертикальная, наружный 
фасад имеет наклон 80°. Стена сооружена из пахсопых блоков разме
рами 82Х60Х? с прокладкой ряда кирпичей между рядами блоков. 
Размеры кирпичей 38—42Х?Х12, 43Х?Х13 и 47Х?Х12 см. Впослед
ствии коридор между стенами с северной стороны был залит жидкой 
пахсой, а с западной стороны до сохранившегося верха стен заполнен 
культурными отложениями, причем верхние прослойки перекрывали 
и останец стен I—III строительных периодов. Из заполнения обводного 
коридора получен богатый комплекс керамики, относящийся к началу 
стадии БС-П (IV—II вв., до н. э.). 

К последнему периоду относится пристройка снаружи к предыду
щей стене кладки из пахсовых блоков толщиной поверху на западном 
фасаде до 0,7 м, па северном — поменьше. Фасадная поверхность силь
но разрушена, и установить на открытых участках се профиль и точ
ную толщину i:c удалось. На западном фасаде расчищен отрезок кир
пичной кладкп ;п крупноформатного кирпича (62X38X13 см). 

Общая черта оборонительных сооружений всех пяти периодов — 
использование пахсы в качестве основного строительного материала, 
отсутствие башен на раскрытом северо-западном участке и бойниц. 
Стены I—III периодов можно выделить как первый большой этап в 
строительстве укреплений поселения, а стены IV—V периодов — как 
второй. На втором этапе более ранние оборонительные стены были 
перекрыты слоем глины и использовались в качестве платформы. 

В жилой застройке пока выделено два строительных периода: верх
ний и нижний, хотя в действительности их было несомненно больше. 
К верхнему периоду относятся слой глины, кроющий остатки укрепле
ний I—III периодов, и две хозяйственные ямы (восточная и западная), 
вскрытые в северо-западной части раскопа в кладке ранних стен. Вос
точная яма имеет прямоугольную форму (3,3X1,5 м). Стены ямы сох
ранились на высоту до 0,9 м, немного наклонны внутрь и оштукатуре
ны несколькими прослойками глины. Яма была вырыта частично в сте
не 1 строительного периода, и ее западную стену как раз образует 
кладка данной стены, по в основном яма прорезала мягкий грунт, в 
котором отмечена керамика стадии БС-Ш (конец II в. до н. э.— начало 
II в. и. э.). Заполнение самой ямы составляют мягкие гумуенрованиые 
прослойки с включением керамики стадии БС-IV. Западная яма тоже 
имеет прямоугольную форму (2,9X1,9 м) и сохранилась на глубину 
0,9 м. Она была в'ырыта в крепостных стенах I—II периодов, а потому 
в нее попал северо-западный угол укрепления I периода. Угол стены 
расчищен по полу и по восточной стене ямы. Заполнение составляет 
рыхлая земля с гумусироваиными прослойками и комплексом кера
мики стадии БС-IV. 

К нижнему строительному периоду в жилой застройке относится 
частично раскопанное помещение, пристроенное изнутри к северо-за
падному углу раннего укрепления. Его западной и северной стенами 
служат крепостные стены I периода. Ширина помещения 4,5 м, длина 
не установлена, вскрытие произведено на глубину 2,2 м. Заполнение 
помещения в верхней части составляет гумусный слой, скатывающий-
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ся с поверхности северной стены на запад и юг. Из слоя получены 
множество костей животных и обширный комплекс керамики стадии 
БС-Ш. Под гумусным слоем следует завал из обломков пахсы, отслоив
шейся от стен. Ниже раскопки не проводились. 

Таким образом, определенно можно утверждать, что поселение 
возникает не позднее IV в. до и. э. Исследования показали, что Баш-
тепинская зона была плотно заселена уже в так называемый «ахеме-
нидский период»4, а потому не следует исключать возможность возник
новения поселения еще в VI—V вв. до н. э. Тем не менее укрепления 
I этапа (стены I—III) сложились именно к IV в. до и. э., т. е. в это 
время были воздвигнуты крепостные стены по крайней мере III строи
тельного периода. На это указывает керамика из заполнения в обвод
ном коридоре. Что касается стены I периода, то п силу указанных 
причин не исключена датировка и ранее IV в. до н. э. Уже тогда мощ
ность стен была достаточной для специализированно-оборонительных 
целей. 

Раскопки на другегм памятнике зоны — Аяктепа-П показывают, что 
он располагается на искусственном стилобате5. Возможно, то же самое 
относится и к Уртатепа. Вероятно, на первых порах объект не имел 
функций крепости на границах кочевой степи и древних земель оро
шения. Однако в последующем, когда строятся стены II—III периодов 
и мощность укреплений увеличивается более чем вдвое, характер 
функционального назначения Уртатепа уже очевиден. Поскольку баш
ни и бойницы отсутствуют, остается предполагать оборону с поверх
ности стен под укрытием парапетов. На первом этапе сложения укреп
лений площадь крепости составляла около 30X30 м, внутри стен на
ходилась жилая застройка. Скорее всего, именно о подобных укреп
ленных поселениях идет речь в сообщениях античных историков о разо
рении Согда Александром. 

В III—II вв. до н. э. Уртатепа продолжает нести функции крепости 
на границе с кочевой степью. С учетом необходимости защиты север
ных рубежей Греко-Бактрпнского царства от нарастающего натиска 
кочевников на крепости возводятся укрепления IV периода. В резуль
тате в планировке ее возникает новый элемент — обводной коридор. 
Коридор не является стрелковой галереей, поскольку в стене по-преж
нему отсутствуют башни и бойницы, стало быть, оборона по-старинке 
осуществлялась с поверхности стен. Касаясь датировки стен V периода, 
следует подчеркнуть, что после разгрома Греко-Бактрийскогс царства 
не было нужды возводить их, ибо для захвативших страну кочевников 
проблемы внешней угрозы долгое время не существовало. Следова
тельно, весь второй этап сложения укреплений (IV—V стены) прием
лемо датировать в рамках 111—II вв. до и. э. 

Со второй половины II в. до н. э. в обживанни Уртатепа начинает
ся новый этап. Его первая отличительная особенность состоит в том, 
что крепость полностью утрачивает прежние прямые функции. Застрой
ка внутри бывшей крепости происходит на забутовке более ранних 
жилищ. Забутовывается и обводной коридор — местами рыхлыми за

полнениями, местами пахсой. Так или иначе путем возведения искусст
венных платформ создаются новые площади для построек, в том числе 
и поверх укреплений, когда надобность в них отпадает. Мусорные ямы 

4 М у х а м е д ж а к о в А. Р., М и р з а а х м с д о в Д. К., А д ы л о в Ш. Т. Ре
зультаты исследования археологических памятников Варахшииского массива//Архсо-
.-.огическиг работы на новостройках Узбекистана. Ташкент, 19Я0. С. 161. 

5 Ж у к о в В. Д. Материалы к изучению Баштспнмской группы памятников в 
западной части Бухарского оазиса/УТруды ИИА AM УзССР. Вып. VII!. Ташкент, 
1956. С. 188. 
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однозначно свидетельствуют о существовании здесь жилищ II—III вв. 
Стены жилищ не сохранились, поскольку, располагаясь на вершине и 
открытом пространстве, они были более подвержены воздействию ветра 
и осадков. Скорее всего, поверх укреплений имелись жилища и более 
раннего времени, но их следы не сохранились в силу указанных причин. 

Второй особенностью является расселение за пределами крепост
ных стен. Этот процесс затронул не только жителей Уртатепа, но и все 
население зоны. Не исключено, что он начался уже на рубеже II—I вв. 
до н. э., ибо на определенное время создаются условия для более или 
менее мирной жизни на обширнейших территориях. Причем переселен
цы и оседающие на землю кочевники располагаются отдельными жи
лищами и даже целыми массивами не только в ближайших окрестно
стях бывших крепостей, но и на удалении от них, закладывая основу 
для новых населенных пунктов. Еще В. А. Шишкин отмечал их раз
веянные и размытые остатки6. Эти факты говорят о плотном и интен
сивном обжпваннн не только Уртатепа, но и всей зоны вплоть до III в. 
Затем воды Рамитанруда (ответвления Вабкентдарьп — протока Зараф-
шана) перестают достигать Варахшннского массива, и зона полностью 
пустеет. На большей территории массива жизнь возобновляется уже 
во второй половине IV в., но его западный участок так и не возродился. 

6 Шишкин В. А. Археологическая разведка... С. 164, 166. 

К. К. АСКАРОВ 

РАННЬСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПАМЯТНИК АКТЕПА 
БЛИЗ САМАРКАНДА 

Городище Актепа расположено к югу от Самарканда, на левом бе
регу канала Даргом, близ кишлаков Давлатобад и Шоир. Оно зани
мало господствующее положение по отношению к окружающей мест
ности. Ныне это оплывший семиметровый холм прямоугольной формы, 
вытянутый с запада на восток, размерами 29X44 м. 

Памятник впервые был упомянут в научных трудах Узбекистан
ской археологической экспедиции Академии наук республики в 1961 г.1 

В 1975 г. С. К. Кабанов проводил археологическую разведку в При-
даргомской степи, и данный памятник был упомянут им как безымян
ное тепа2. В 1987 г., при подготовке Свода археологических памятни
ков Самаркандского района, этот объект был взят на учет под назва
нием Актепа. Краткое описание его дано Э. Ю. Буряковой и Т. Е. Ле
бедевой3. 

Стационарные раскопки памятника были проведены хоздоговорным 
отрядом Института археологии АН РУз в 1990 г. К началу раскопок 
он был частично поврежден механизмами, а потому архитектура его 
сохранилась фрагментарно. Тем не менее вскрыто квадратное сооруже
ние (17,5x17,5 м), ориентированное углами по сторонам света. 

Постройка возведена на монолитной платформе высотой 5 м, сло
женной из пахсовых блоков и глинобитных прослоек. На ней возведены 
стены из сырцового кирпича (50—52x26x9—10 см). В строительстве 
комплекса выделяются два этапа. Первоначально сооружение представ
ляло собой крупный квадратый зал (8x8 м), обведенный, вероятно, 

• Шишкин В. А. Узбекистанская археологическая экспедиция АН УзССР: 
полевые работы 1956—1959 гг.//ИМКУ. Вып. 2. Ташкент, 1961. 

* К а б а п о и С. К. Археологические раскопки в Придаргомской стспн//ИМКУ. 
Вып. 14. Ташкент, 1979. 

3 Б у р я к о в а Э. Ю., Л е б е д е в а Т. И. Отчет отряда *Самаркандского раба-
да» за 1987 г.//Архив И А АН РУз. 1987. 
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со всех сторон обводным коридором. Ширина коридора 1,40, длина 
каждой стороны — 14 м. Толщина стен зала 1,55 м, толщина наружных 
стен коридора — 1,25 м. Центральный зал имеет четыре арочных прое
ма, лежащих на осевых линиях. 

Над проходом с северо-восточной стороны видна пята ползучего 
свода, идущего вверх и внутрь. Это свидетельствует о том, что здесь 
находились «лестничные клетки>, подъем на второй этаж. К сожале
нию, других следов второго этажа не обнаружено. Таким образом, 
план ядра включает квадратный зал, обведенный коридорами, с вы
ходами в центре каждого фаса. 

В наружной стене сначала были два выхода в северо-восточ
ном фасе, каждый шириной 1 м; располагались они асимметрично. 
Ссзерный находился в 4,20 м от угла стены. Южный был пробит прямо 
в южный коридор. В середине его щековых стен сохранились углубле
ния от деревянной двери. При расчистке коридора в его северо-запад
ном углу были раскрыты остатки сохранившегося свода, перекрывав
шего коридор, судя по завалам, во всех четырех отрезках. Из-за зна
чительных повреждений трудно выяснить, где находились подъезд к 
зданию и главный вход. 

На расстоянии 1,5 м от северо-восточного фаса сохранились остат
ки довольно мощных стен, не привязанные к зданию. Можно допустить, 
что это остатки оформления главного фасада, связанные с основным 
выходом. При этом главный вход, как нам кажется, расположен не по 
центру фаса, а разбит по бокам его. Однако в данном случае попасть 
в главный зал можно лишь после обхода его по коридору с другой 
стороны, прямого прохода к нему здесь нет. На этом месте стены зала 
со стороны коридора расположена «лестничная клетка», рядом с нею 
на стенах имелись ниши для светильников. В этом случае доступ пря
мого дневного света был ограничен. 

Так выглядел памятник на первом этапе существования. На вто
ром этапе он подвергся существенной перестройке. Планировка стала 
более упрощенной. Центральный зал был удлинен в периметре и раз
делен на части новыми стенами, толщиной 1,25 м. Это было сделано 
с целью сокращения пролета перекрытия. Видимо, сооружение сильно 
пострадало, в частности разрушен второй этаж. Заложены все проемы 
центрального зала, кроме прохода в северо-западной стороне. По оси 
зала з.-в. построена стена, которая разделяет бывший зал ка два по
мещения: восточное (5,40X1,85 м) и западное (6,80X3,0 м). 

Эти помещения не отличались отделкой. Своим торцом и стенами 
оставленного входа они образуют маленький коридор (3,90X1,35 м). 
Вокруг здания и внутри юго-восточного коридора сохранились остатки 
небольших строений из сырца. Они, скорее всего, имели хозяйственное 
назначение. Общая картина такова, что по отношению к первому этапу 
сооружение потеряло свою значимость, былое величие. 

Находки, полученные в процессе раскопок Актепа, представлены 
комплексом керамики, послужившей основным датирующим материа
лом. Он включает сосуды столового, кухонного, хозяйственного и куль
тового назначения. 

I. Сосуды столового назначения представлены чашами, кувшинами 
и горшками. 

Чаши высокие, кубковидные, с резко расширяющимися от донца 
стенками и заостренной закраиной венчика. Сформованы на гончарном 
круге, изготовлены из красной глины, обжиг равномерный, отмучка 
хорошая, в тесте добавки примеси дресвы, мелкого песка. Снаружи 
чаши покрывались серым и красноватым ангобом, изнутри — краснова
тым. Диаметр донцеи колеблется от 5.до 8 см, диаметр горловины — 
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15—20 см. Подобные чаши характерны для поселений Аултепа4, Дан-
гайтепа5, Тали-Барзу IV, Кафыр-Кала6 и для комплекса Бухара-V7, 
которые датируются V—VI вв. н. э. 

Отдельная группа керамики представлена кувшинами. По форме 
в них выделяются два типа: 

I. Кувшин с узкой цилиндрической горловиной, заостренным или 
валикообразпым венчиком, диаметр 5—10 см. 

2 Кувшины яйцевидной формы большого диаметра, с короткой 
горловиной, завершенной венчиком в виде валика. Сосуды сформованы 
на гончарном круге, изготовлены из красной глины, отмучка хорошая, 
обжиг равномерный, в тесте добавления дресвы, мелкого песка, камы
шового пуха. Сосуды близких форм встречаются в комплексах кера
мики на широкой территории — в Согде, Пенджикенте8, в археологи
ческих материалах Восточного Мавераннахра, в частности на поселе
нии Чордона в Андижане; датируются V—VIII вв.9 

Горшки — наиболее массовый вид сосудов, представлены 38 фраг
ментами. По форме делятся на два типа: 

1. Сосуды округлой формы с выделенной горловиной, оформлен
ной рельефным орнаментом. 

2. Сосуды приземистой шаровидной формы. Они украшены про
черченным орнаментом в виде зигзагов и волнистых линий. Сформи
рованы на гончарном круге из красноватой глины, в тесто добавлены 
песок и дресва; обжиг равномерный, глина хорошей отмучки. Диаметр 
венчиков 14—22 см. Аналогии можно найти в керамике Актепа-П в 
Кабадиане, где они датируются V—VII вв. и. э.'°, в материалах Пшак-
тепа, датируемых III—V вв. и. э.и, и в замке Енчашма в Ургутском 
районе12. 

II. Керамика кухонного назначения представлена немногочислен
ной группой котлов, также формовавшихся на гончарном круге. 

Котлы — наиболее крупные сосуды; имеют заостренные закраины 
венчика и снабжены двумя петлевидными ручками, прикреплявшимися 
к горловине. На тулове верхней части прочерчен та.мгаобразный знак 
в виде параллельных линий с точками и закруглением. В тесто добав
лены шамот и дресва. Венчик слегка отогнут наружу; тулово резко 
расширено. Тулова шаровидные, изготовлены при равномерном обжиге. 
Диаметр котлов 18—22 см. Близкие аналогии имеются в комплексе 
керамики из Кафыр-Калы13. 

III. Керамика хозяйственного назначения в комплексе представ
лена хума.ми и корчагами. 

Хумы — крупные сосуды, формовавшиеся ленточным способом с 
подправкой на гончарном круге. Все сосуды яйцевидной формы, имеют 

* К а б а н о в С. К. Культура сельских поселений Южного Согда III—VI вв. 
Ташкент, 1981. С. 59. 

' К а б а н о в С. К. Нахшеб на рубеже древности и средневековья. Ташкент, 
1977. 

' Ш и ш к и н а I. В. Раннесредневековая сельская усадьба под Самаркандом// 
ИМКУ. Вып. 2. С. 207. 

7 М у х а м с д ж а и о п А. Р., М и р з а а х м ед о в Д. К, А д ы л о в Ш. Т. Ке
рамика нпжпич слоев Бухары//ИМКУ. Вып. 17. Ташкент, 1982. С. 92. 

* Маршак Б. И. Отчет о работах на обьекте XII за 1955—1960 гг.//МИА. 
Вып. 124. М.; Л., 1964. 

" А б д у л г а л и с в а Б. Исследование поселения Чордапа//ИМКУ. Вып. 25. 
Ташкент. 1991. С. 135. 

10 С е д о в А. В. Кобадиан на пороге раннего средневековья. М., 1987. С. 182. 
11 Б у к и и н ч Л. Л. Руины двух раннесредневековых поселений близ г. Карши// 

ИМКУ. Вып. 8. Ташкент, 1966. С. 97. 
12 Б с р д н м у р а д о в А. Э. Археологические работы на новостройках Узбе

кистана. Ташкент, 1990. С. 134—141. 
11 Ш и ш к и н а Г. В. Указ; статья. С. 207. 
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овальную н валикообразную закраины венчиков, иногда уплощенные 
сверху. Венчик от корпуса отделен круговой линией. Обжиг равно
мерный, отмучка глины хорошая. Снаружи хумы украшались красным, 
серым или светлым ангобом; на верхней части тулова одного из них 
потеки красного цвета. Формы хумов имеют близкие параллели в комп
лексах из Еркургана14, Пенджнкента15, Караултепа16, которые дати
руются VI—VII вв. н. э. Ангобная раскраска характерна и для кера
мики Северного Тохаристана17, и для нижней и средней Сырдарьи11 

времени Каунчи II—III. 
Вторая форма хозяйственного комплекса — корчаги, приземисто-

шаровидные, с узкой цилиндрической горловиной, диаметром 14—22 см. 
Изготовлены на гончарном круге, цвет черепка светло-коричневый. 
Снаружи покрыты красно-розовым ангобом. Обжиг равномерный, 
отмучка глины хорошая. В тесте добавления дресвы, мелкого песка. 
В большом количестве сосуды аналогичной формы встречены в комп
лексах Тали-Барзу, известны они и в верхних слоях каунчннской куль
туры. 

IV. Специфическую форму представляет найденная на Актепа 
керамика культового назначения. Это курильницы широко распрост
раненной формы в виде чаш с неглубоким резервуаром, на высокой 
ножке. Сосуды сформованы на гончарном круге. Цвет черепка крас
новато-коричневый или светло-коричневый. Обжиг равномерный, отмуч
ка глины хорошая. В тесто добавлены примеси — дресва, камешки. На 
дне чаши сохранились горелое пятно и следы пепла. Подобные сосуды 
встречены в комплексах культовых построек в широком ареале: в Бу
харской области19, Чаче20, известны на памятниках Самаркандского 
Согда, в слоях V—VIII вв. н. э. 

Наиболее близкие аналогии описанному комплексу керамики по
лучены из соседних памятников Центрального Согда, а также из регио
нов Южного и Западного Согда. Исходя из этих сопоставлений, кера
мика Актепа датируется V—VII вв. н. э. 

На примере сосудов: горшков и котлов — отмечается взаимосвязь 
согдийского материала с материалами из регионов бассейна Сырдарьн, 
т. е. с культурой Каунчи. 

Для определения функционального назначения памятника следует 
обратить внимание на основные компоненты архитектурной планиров
ки. Высокие одиночные холмы небольшого диаметра обычно скрывают 
руины строений типа замка. 

'В V в. в Согде была выработана структура «типового проекта» 
замковой архитектуры — квадратное сооружение со сторонами 18 м?|. 
Примером может служить замок Фильмандар V в.22, размерами 
17,5X18 м. Этот «типовой проект» получил широкое распространение 

14 И с а м и д д и и о в М. X., С у л с й м а н о в Р. X. Еркургап. Ташкент, 1984. 
С. 12. 15 Б с и т о в и ч И. Б. Керамика верхнего слоя Пенджнкента/, МИА. Вып. 124. 
М.; Л.. 1964. С. 266. 16 Кр а ше и и II и и к о в а Н. И. Верхний строительный горизонт Караултепа 
в зоне Гиссарского водохранилища//Труды ТашГУ. Вып. 707. Ташкент, 1983. 
С 16-17. 17 А п н а е 13 Т. Ш. Раинссредневековые поселения Северного Тохаристана. 
Ташкент. 1988. 

" Л е в и н а Л. М. Керамика нижней и средней Сырдарьн в I тыс. и. э. М., 
1987. С. 182. 19 Мухамеджанов А. Р., Мирзаахмедов Д. К., Адылов Ш. Т. 
Указ. статья. 30 Древний и средневековый город Восточного Мавераннахра. Ташкент, 1990. 
С. ПО. :1 Семенов Г. П. Согдийская замковая архитектура. Ташкент, 1981. С. 139. 

" Исаков Л. И. Фильмандарский замок//УСА. Вып. 4. Л., 1979. С. 50—51. 
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й за пределами Согда23. На примере Чильхуджры в Уструшане 
У. П. Пулатов дает обзор памятников данного типа24. 

Согдийский замок представляет собой достаточно комфортабель
ное двухэтажное жилище с особыми функциями, которые чаще выпол
няли башни; бойницы же имели часто декоративную нагрузку. На пер
вом этаже располагалось 3—4 вытянутых, перпендикулярных фасаду 
помещения, входящих в общий коридор. Это так называемая коридор-
но-гребенчатая планировка, широко отмеченная в архитектуре богатей
ших пенджикентских домов25. 

Однако планировка Актепа имеет определенные особенности. Зда
ние изолировано от прилегающих построек и возведено на высокой 
искусственной платформе, выделяющей и возвышающей его над дру
гими постройками. Внутренняя планировка — квадратный зал с обвод
ными коридорами — является неотъемлемым атрибутом храмовой ар
хитектуры ряда культов на обширной территории от Восточного Тур
кестана до Ближнего Востока26. Поразительна его аналогия с Актепа 
близ Hay, интерпретируемым как храм огня Восточной Уструшаны. 
Оно также включало центральный квадратный зал с обводным кори
дором, соединенным с залом проходами в центре каждого фаса. В цент? 
ре его — остатки сооружения, в которых автор угадывает очаг для 
священного огня27. В более широком плане аналогий мы можем прив
лечь сасанидский храм Бишапура в Иране, который также имеет цент
ральный квадратный зал для хранения огня и обводной коридор для 
культовых церемоний28. Следует вспомнить и курильницы. Найденные 
при раскопках мелкие круглодонные чаши вполне могли быть исполь
зованы как плошки для возжигания благовоний, т. е. в качестве ку
рильниц. Алтарь же мог находиться в самом помещении. 

13 Н е м ц е в а Н. Б. Раннесредневековая усадьба и замок у городища Баба-
тепа на юге Узбекистана//Антнчныс и средневековые древности Южного Узбеки
стана. Ташкент, 1989. С. 159. 

24 П у л а т о в У. П. Чнльхуджра. Душанбе, 1975. С. 150—157. 
"• В о р о н :i и а В. Л. Архитектура древнего Пенджнкепта//МИА. Вып. 26. М.; 

Л.. 1950. С. 206—208. 
2,1 G h i г s h m a n R. Y. Terrasscs sacrees de Bard-c-Nechande et Masjidi-So-

lahnan. Vol. I. Paris, 1976; S c h i p n m a n n . Die iranischen Feuerheiligtumer. Ber
lin—New York, 1971. 

" П у л а т о в У. П. «Дом огня* в Уструшанеу/Тезисы докладов, посвященных 
ранне-средневековой культуре Средней Азии н Казахстана. Душанбе, 1977. С. 77—79. 

" G h i r s h m a n R. Y. Iran des origines a 1'Islam. Paris, 1971. P. 293. 

Т. В БЕЛЯЕВА 

ВОРОТА АРКА УРА-ТЮБЕ 

Ура-Тюбе расположен п предгорьях Туркестанского хребта по до
роге к Шахрнстаискому перевалу. Это довольно крупный город Сред
ней Азии, раскинувшийся вдоль берегов р. Каттасай. К середине XIX в. 
он имел два ряда оборонительных стен с множеством башен и глубо
ким рвом. Линия стены на севере захватывала бековскую калу, рас
положенную на возвышенности Муг у правого берега реки. 

О городе, его квартальной структуре, архитектурных памятниках 
имеются научные работы, написанные по сведениям нарративных ис
точников1. Ура-Тюбе посвящались и многолетние археологические ис-

1 М у х т а р о в А. М. Город Уря-Тюбе (история и памятники)//Археологи рас
сказывают. Сталннабад. 1959. С. 8С—96; е г о же. Гузары города Ура-Тюбе//Ма-
териалы но нсгорин городов Таджикистана. Душанбе, 1975. С. 1—160. 
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следования, 6 которых раскрыть! некоторые этапы его формирования4. 
Выявлению архитектурного строения ворот Арка были посвящены ар
хеологические работы 1994 г. в связи с подготовкой к 2500-летнему 
юбилею города. 

В 1950 г. О. И. Смирновой было сделано общее описание поверх
ности Мугтепа. Она отметила большое скопление жженого кирпича 
в его южной части и отнесла строение к XIX в.3 Ныне вся территория 
задернована. Раскоп (2X6 м) было заложен на склоне, в 8 м запад
нее современной дороги, поднимающейся на Мугтепа. Левый срез 
вдоль дороги выявил толщину двух крепостных стен: внутренняя сте
на, состоящая из желтой пахсы в сочетании с иловыми кирпичами, 
имела толщину 3,5 м, а расположенная южнее пахсовая стена — 4 м. 
Основание этой стены лежит на лёссопом останце. Расчистки первого 
горизонта#в верхнем квадрате содержали остатки сырцовой стены и 
уровень пола, на котором накопился надувной слой. Помещение сох
ранилось на 1,4 м и имело другие, каркасные стены. Своей западной 
стеной оно примыкало к правому минарету ворот Арка. Нижний квад
рат расположился на гребне пахсовой стены. По внешней грани стену 
открыли на высоту 3 м. 

Вскрытие здания ворот Арка выявило архитектурное строение 
однокамерного портально-купольного чортака. Сохранилось здание на 
высоту 2—2,5 м. Оно сложено из жженого кирпича (25x25x4 и 
26X26X5 см). В кладке минаретов применен кирпич двух форматов: 
прямоугольный (24X26X4 см) и трапециевидный (24X20X14X4 см). 
В облицовочной линии всего здания кирпичи с одной отшлифованной 
стороной клались на ганчевом растворе толщиной 3—4 см. Внутрен
няя кладка велась на глиняном растворе. 

Три контрольных шурфа по линии с.-ю. определили фундамент и 
нижнюю часть здания. На выровненной площадке по плану уклады
вались крупные галечные камни, скрепленные ганчевым раствором. 
Галечные камни длиной 25—45 см плотно подогнаны друг к другу. 
Выше идет 5 рядов кирпичной кладки на ганчевом растворе. Потом 
была создана сейсмоподушка. По краю строения уложены балочные 
брусы. Они скреплены с поперечными брусамн, составляя квадратную 
сетку 2X2 м. Внутри квадратного пространства — засыпка из дроб
леного угля, кирпича и шлака. Выше уже поднималась кладка здания. 
Вся линия портала была размещена на гребне нижележащей крепост
ной стены шириной 3,5 м. 

Стена возведена из сырцового кирпича размерами 48X28X10 см. 
Структура кирпича иловая. Сырец положен в сочетании с пахсовыми 
лентами ярко-желтого цвета. В стене были уложены сейсмопоясные 
балки в квадратном размещении. Кирпичи уложены то по ширине, то 
по длинной стороне. Кладка иловых кирпичей с пахсовыми блоками 
составляла мощный монолит фундамента. Средняя' часть здания и 
северные пилоны под галечным фундаментом зажали довольно плот
ный культурный- слой. Мелкие фрагменты керамики из этого слоя да
тированы XV—XVI вв. 

В плане здание ворот Арка прямоугольное. Портал шириной 12 м 
по углам имеет почти полные по диаметру минареты. Щеки портала 

2 Ра нов В. А., С а л т о в с к а я Е. Д. О работе Ура-Тюбинского отряда в 
1959 Г.//АРТ. Выл. VII (1959). Душанбе, 1961. С. 117; Р а х и м о в Н. Р. Раскопки на 
юродище Муггепа в 1981 Г.//АРТ. Вып. XXI (1981). Душанбе, 1988. С. 107—115; 
К р ю к о в К. С, Н е м ц е в а Н. Б. Мечеть Кок-Гумбаз в Ура-Тюбе (исследования, 
графическая реставрация)//Известия АН ТаджССР. ООН. 3(41). Душанбе, 1985. 
С. 68. 

3 С м и р н о в а О. И. Археологические разведки в Уструшане в 1950 Г.//МИА. 
№ 37. М.; Л., 1953. С. 207. 
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ровные. Входная арка углублена на 2,8 м, Пролет ее равен 4,6 м. Ши
рина ворот 2,8 м. Центральное помещение составляет квадрат сторо
ной 5,75 м с углубленными нишами. Пролет арки г, северной части 
равен 3,45 м. Длина здания 15 м. Пол в здании и дорога перед воро
тами вымощены жженым кирпичом на ганчсвом растворе. Восточная 
и западная стены имеют проходы. 

Здание ворот функционировало очень долго и трижды подверга
лось крупным ремонтам. Три уровня полов составили полуметровую 
толщу накопления. Здание ремонтировали через довольно большой 
промежуток времени, за который успели сгнить балки в сейсмопоясе. 
Вместо них в отдельных местах подставлялись два ряда кирпича. 
Строительно-ремонтный мусор не убирали, а в результате поднимается 
уровень пола. Внутри здание оштукатурили глиняной штукатуркой и 
побелили известью. Второй крупный ремонт проводился после какого-
то события. Возможно, землетрясение частично повредило здание и 
тогда к левому пилону подставили снаружи стену в один кирпич и 
заново сложили часть стены около западного прохода. Часть кладки 
левого минарета заменили другими кирпичами, но уже без шлифо
ванной стороны. 

Третий крупный ремонт произведен явно во второй половине 
XIX в., после завоевания города русскими войсками. На территории 
Арка разместился гарнизон. Здание ворот сначала поддерживали мел
кими ремонтами и побелками, но потом произвели перестройку, после 
которой ворота утратили свою функцию и здание обрело только адми
нистративный характер. По линии входной арки возвели стену из сыр
цового кирпича и оставили три оконных проема. С западной стороны 
подстроили сырцом помещение и проход стал внутренним. Северную 
арку перегородили стеной из сырца. С восточной стороны подстроили 
каркасное помещение с выходом на восток. Уровень пола был поднят 
и залит ганчевой заливкой. Вход в Арк сделали юго-восточнее, прорезая 
крепостную стену, и поставили металлические ворота. Утрамбовали 
новый пандус дороги. Административное здание регулярно белили из
вестью и штукатурили глиняной штукатуркой с внешней стороны. Был 
проведен ремонт архитектурных деталей жженым кирпичом размерами 
24X12x7 см. В таком состоянии здание и функционировало до 1940 г. 
В последний период жизнь в Арке замирает, и в 1946 г. здание было 
взорвано. 

О времени возведения здания можно судить по результатам изу
чения шурфов, где был отмечен культурный слой с керамикой XV--
XVI вв. Строительство осуществлялось не ранее середины XVI ь. Тогда 
на территории города шла перестройка пятничной мечети Кск-Гумбсз. 
Его перепланировкой занимались мастера из Самарканда, которые 
выдерживали архитектурный стиль, выработанный при Тимурндах. Ви
димо, зодчие были приглашены специально для сооружения ряда круп
ных объектов". Всестороннее изучение мечети с археологической и ар
хитектурной сторон позволило специалистам выявить модуль, который 
зодчие применяли как средство соизмерения и выражения определенных 
соотношений. В Кок-Гумбезе он подчинен модульной сетке размером 
4,4 м. Каждая сторона сетки разделена на восемь частей, образуя мел
кую сетку ^язов, равную 57,5 см. Этот гяз и был основным шагом в 
линии двора, возведении портала, подкупольного квадрата5. 

Сравнительный анализ построения здания ворот Арка с модульной 
сеткой мечети Кок-Гумбез сразу же выявил использование того же 
модуля. Этот гяз 21 раз укладывается в ширине портала, 3 раза в диа-

* К р ю к о з К. С, Н е м ц е в а Н. Б. Указ. статья. С. 68. 
* Там же. С. 82. 
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метре минаретов, 26 раз в длине здания, 10 раз в центральном поМеЩе* 
нии, 5 и б раз п пролетах ворот и т. д. Вполне возможно, что после 
завершения работ на мечети зодчие приступили к строительству двор
цового здания и ворот Арка. О былом величин дворцовых покоев сви
детельствуют лишь очень краткие описания очевидцев, побывавших в 
Арке в середине XIX в. Дворцовые строения были возведены.с учетом 
сильного перепада микрорельефа и смотрелись как многоэтажные. 
Внутри дворы имели кирпичные выстилки с лестничными пролетами 
Внутренность некоторых залов была изумительно красивой и даже 
изящной. Большая часть их имели стены, выложенные глазурованными 
разноцветными кирпичиками, «расположенными по весьма красивым 
в восточном вкусе рисункам». В больших залах оконные прсемы были 
устроены в потолочных пазухах, что создавало полумрак6. 

Об общем облике здания ворот Арка можно судить по фотографин, 
сделанной А. Куном в 1915 г. для Туркестанского альбома. Снимок 
спроецирован с дальнего расстояния. Как показывают археологические 
вскрытия, ремонтные работы изрядно изменили вид здания. И все ж$ 
выдержка закономерностей в построении архитектурных форм прида
вала этому служебному зданию вид мощной неприступности. По мо
дульной сетке вертикальные размеры должны были составлять: высота 
портала — 26 отметок гяза, т. е. 15 м, высота стен— 10 гязов, барабан 
и купол — по 5 гязов. 

Если учесть, что фасад был хоть немного украшен архитектурными 
глазурованными кирпичиками и майоликовыми плитками (некоторые 
из них найдены в завале перед порталом), то можно представить себе 
красоту и величие этого здания. Оно соответствовало устремлениям 
молодой тогда династии Шейбаиидов, которые быстрым возведением 
новых зданий во всех крупных городах пытались затмить предшествен
ников и поднять свой престиж. 

0 З и н о в ь е в М. Осада Ура-Тюбе и Джизака (воспоминания об осенней экспе
диции 1866 г. в Туркестанской облает)//Военный сборник. 1868. №3—4, 5—6. С. 331. 

Г. Я. ДРЕСВЯНСКАЯ 

БРОНЗОВОЕ КАДИЛО ИЗ УРГУТА 

Проф. М. Е. Массой еще в 1967 г. сообщил автору, что в 1916 г. 
житель Ургута показал В. Л. Вяткииу приобретенную им кадильницу, 
бывшую в употреблении в одной семье, с изображением праздникоз 
девы Марии. Новый владелец спрашивал совета, где бы ее реализо
вать. Ему было рекомендовано обратиться в Эрмитаж, куда она и пос
тупила в фондовое хранение. Во время командировки в Ленинград 
нам удалось осмотреть объект в натуре, сделать описание и ознако
миться по документам с данными о его поступлении. Из них явствует, 
что в 1916 г. Эрмитажем была куплена у Мирзы Михти Юсупова брон
зовая лампада с четырьмя другими вещами за 350 руб. Со слов про
давшего, она была найдена летом 1916 г. в сел. Аргут. 

В протоколах заседания Восточного отделения Русского археоло
гического общества имеется упоминание, что па заседании 29 сентября 
1916 г. В. В. Бартольд предложил для осмотра фотографию приобре
тенного Эрмитажем кадила из Средней Азии, вероятно сирийского 
происхождения. Этот предмет и сейчас хранится в Эрмитаже под 
№ СА 12758. Поскольку сотрудник Эрмитажа В. Н. Залесская в тече
ние ряда лет уже исследовала подобные изделия, то была просьба 
зав. отделом Средней Азии Г. Н. Балашовой не торопиться с публика
цией до завершения работы молодого ученого. Ныне мы считаем воз-
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Мощным вернуться к этой теме и предложить вниманию читателей свой 
трактовку иконографии, происхождения и датировки указанного пред
мета. 

Кадило представляет собой бронзовый сосуд со сферическим туло-
вом на высоком поддоне. Диаметр тулова 12 см, поддона — 5,6 см. 
Венчик — с тремя ушками для подвешивания. Техника изготовления — 
литье в форме и чеканка. Отливка очень низкого качества, внутри 
много раковин, которые в двенадцати случаях образуют дыры разме
ром 1—4 мм, а на дне б мм. Толщина стенок 4 мм. Из ушек одно от
ломано, другое приделано позже изготовления, оно ремонтное, грубое, 
со следами клепки. Первоначально ушки имели форму трилистника и 
были слегка загнуты внутрь. Венчик несколько сдавлен, диаметр около 
10 см. На дне изображен крест с расширенными и утяжеленными пер
лами концами. По тулову широкой полосой (4,4 см) в глубоком релье
фе развернута многофигурная композиция. Если рассматривать предмет 
как археологический памятник, то выявляется как бы два слоя: I — 
время изготовления подобных предметов; II — время изготовления пред
метов по типу прежних, причем низкое качество отливки пытались 
компенсировать чеканкой, но тоже неудачной. 

Все фигуры, даже те, что стоят в профиль, имеют лица, изобра
женные резчиком анфас. Лица очень примитивные, глаза отмечены 
простыми кружками, ноги в виде незамкнутых прямоугольников; рот, 
если показан, .то прямой линией. Складки одежды подчеркнуты неумело 
и небрежно. Но и чеканка плохо видна, так как поверхность сильно 
потерта. Сосуд явно был в длительном употреблении. Наиболее выпук
лые части так затерты, что линии восстанавливаются с большим 
трудом. 

На кадиле выделяются 6 тем: 1 —Благовестив; 2 — встреча Марии 
с Елизаветой; 3 — Рождество; 4 — Крещение; 5 — Распятие; 6 — Вос
кресение. 

Евангелие от Луки так рисует сцену благовестил: «... Послан был 
ангел Гавриил от Бога в город Галилейский .называемый Назарет, к 
деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же 
деве: Мария. Ангел, вошед к ней, сказал: радуйся, благодатная' Господь 
с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, «раз
мышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: не бойся, 
Мария, ибо ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется 
сыном Всевышнего; и даст ему господь Бог престол Давида, отца его» 
(Ев. от Луки, гл. 1). 

Фигуры Марии и Гавриила статичны. Справа от Марии ангел, одно 
крыло его сложено, второе полураспущено. Крыло стилизовано под 
перо. Благовещенье Гавриила деве Марин стало считаться самостоя
тельным праздником с середины VII в. и в изобразительном искусстве 
начинает развиваться с этого времени. 

Следующая сцена — встреча Марии и Елизаветы. «Мария... с пос
пешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом 
Захарии, и приветствовала Елисавету» (Ев. от Луки, гл. 1). Мария 
стоит, слегка наклонившись к Елизавете, протянув к ней руки, лицо 
анфас. Елизавета изображена в полоборота, голова сильно накло
нена к Марии, лицо анфас. На руке, а также справа от головы и в про
межутке между рукой и головой прочерчены кресты. 

Рождество Иисуса Христа изображено традиционно: под звездой 
завихрениями показаны райские реки. Справа и слева от лежащего 
младенца стоят ангелы со сложенными крыльями, у правого одно 
крыло прорисовано так, что несколько напоминает рыбу, что, возмож
но, сознательно стилизовано, поскольку греческое слово «ихтис» (рыба) 

58 



представляет зашифрованную монограмму выражения «Иисус Христос*, 
сын божий, спаситель». Праздник Рождества начал отмечаться с IV в. 
(под влиянием ммтраизма), до этого отмечали лишь явление и кре
щение Христа. 

Крещение Иисус принял от Иоанна, которого часто называют Пред
течей. Ему приписываются слова: «Я крещу вас в воде в покаяние, но 
идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь его; он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем; лопата его в руке его, нон очистит 
гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет ог
нем неугасимым. 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну — крестить
ся от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься 
от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 
Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,— 
и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который схо
дил, как голубь, и ниспускался на него. И се, глас с небес глаголющий: 
сей есть сын мой возлюбленный...» (Ев. от Матфея, гл. 3). Евангелист 
Лука упоминает при этом скопление людей. «Когда же крестился весь 
народ и Иисус крестившись молился,— отверзлось небо, и Дух Святый 
писшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаго
лющий: ты сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение» (Ев. от 
Лукн, гл. 3). Евангелист Марк сообщает, что, когда Иисус выходил из 
воды, «тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как го
лубя, сходящего на него...» (Ев. от Марка, гл. 1). 

На кадиле сцена крещения представляет контаминацию трех еван
гелий: изображение толпы (по Луке), Иисуса, погруженного до пояса 
в воду (по Марку), Иоанна, возложившего руки ему на голову (по 
Матфею). Над Иисусом — стилизованное изображение двух крыльев, 
символизирующих сошествие Святого Духа. Хотя обряд крещения был 
окончательно утвержден церковью еще в IV в., но до сих пор сущест
вуют разногласия между некоторыми течениями в христианстве по воп
росу, когда следует креститься — в младенческом возрасте или по дос
тижении взрослости, как то было с Иисусом. 

Самым распространенным мотивом христианского искусства 
всегда было и остается Распятие. Существует великое множество ва
риантов момента распятия. «И прншедши на место, называемое Голго
фа..., дали ему пить уксуса, смешанного с желчью... Распявшие ... делили 
одежды его, бросая жребий..., поставили над головою его надпись... 
сей есть Иисус, царь Иудейский... От шестого же часа тьма была по 
всей земле до часа девятого» (Ев. от Матфея, гл. 27). «При кресте 
Иисуса стояли матерь его, и сестра матери его Мария Клеопова, и Ма
рия Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которо
го любил, говорит матери своей: жено! се, сын твой. Потом говорит 
ученику: се, матерь твоя» (Ев. от Иоанна, гл. 19). 

На кадиле по обе стороны от головы Иисуса изображены солнце 
и луна, напоминающие о померкнувшем солнце, которое обычно про
рисовывается с человеческими чертами лица. Лицо Христа сильно 
стерто и на его месте (видимо, в самое последнее время употребления 
по прямему назначению) был процарапан неглубокий крест. У Христа 
вокруг головы насечками показан нимб, нижняя часть тела задрапиро
вана. По обе стороны от распятого стоят, вероятно, ангелы, которые 
как бы поддерживают его. Справа от Распятия три фигуры. Они могут 
входить одновременно в две сцены — Распятия и следующую за ней 
сцену Воскресения. 

В сцене Распятия, как уже указывалось, могут стоять три жен
щины. В сиене Воскресения также участвуют женщины, «жены-ми-' 
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роносицы», когда Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломнй П6 
прошествии субботы купили ароматы, чтобы помазать его (Ев. от Мар
ка, гл. 24). Они пошли к месту погребения Иисуса, который был по
ложен в высеченном в скале склепе. Придя на место, жены-мироно
сицы увидели ангела. «Вид его был как молния, и одежда его бела 
как снег... Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как 
сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал господь, и пойдите 
скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет 
вас в Галилее: там его увидите; вот, я сказал вам» (Ев. от Матфея, 
гл.28). 

На кадиле жены-мироносицы стоят слева от склепа, увенчанного 
крестом, иа двери склепа также крест. Справа от склепа ангел с рас-.. 
простертыми за плечами крыльями. Вплотную к нему справа примы
кает сцена Благовестня, с которой мы и начали описание. Все сцены, 
кроме Распятия и Воскресения, четко отделены друг от друга, но все 
они объединены единым замыслом — изображением основных еванге
лических сюжетов. 

Кадила такого типа были очень широко распространены в Визан
тии, Сирии и оттуда во всех странах христианского мира, как это 
выявила В. Н. Залесская1. Проведя формальный анализ, она датиро
вала изделие VIII—IX вв., предполагая, вслед за В. В. Бартольдом, его 
сирийское происхождение. 

Канонизация евангелических сюжетов происходит окончательно 
лишь в IX—XI вв., что косвенно может подтверждать предложенную 
датировку, хотя и с небольшой корректировкой. Подобные предметы 
достаточно хорошо известны уже с VI—VII вв., но они более массивны 
и тщательно сделаны, главное же — отсутствие в них сцены встречи 
Марии и Елизаветы и некоторых других деталей (пунктированный фон 
и т. п.). Учитывая же техническую характеристику вещи, указывающую 
на вторичный пласт использования, эту дату можно еще более «замо-
лодить» и отнести это изделие ко времени, когда связи с христиански
ми центрами утрачиваются настолько, что даже епископы посещают 
паству раз в 50 лет для рукоположения священников. Тогда и могла 
возникнуть потребность изготовить культовый предмет по старой 
форме. 

Тяжелое для христиан время в Средней Азии начинается после 
эпохи мусульманского Ренессанса, когда на смену известной веротер
пимости приходит период укрепления позиций ислама, в предмонголь-
ское время. Кадило могло быть сделано и в первый период монголь
ского владычества, характеризующегося небольшим послаблением для 
различных религиозных конфессий. 

Таким образом, это христианско-несторианское кадило, изготов*-
ленное, безусловно, местными умельцами по типу использовавшихся 
прежде кадил привычной формы, меркно датировать концом XII — пер
вой половиной XIII в. 

•Залесская В. Н. Сирийское бронзовое кадило из Ургута//Средняя Азия 
и Иран. Л., 1972. С. 57—60, 

С. А. ДУДАКОВ 

КАЛЕНДАРИ КОЧЕВНИКОВ НА АНГРЕНСКОМ ПЛАТО 
На правом берегу р. Ирису, неподалеку от одноименного древнего 

рудника, летом 1988 г. был обнаружен комплекс каменных сооружений. 
Он состоит из погребального кургана диаметром 10 м,-высотой до 0,5 м, 
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в 4 м к северо-востоку от которого проходит стена длиной 24 м, высотой 
До 0,9 м, шириной 0,5 м. Стена сложена из камня без раствора; на 
флангах к ней пристроены короткие (1,5—2м) стенки, направленные 
к северо-востоку. В центре стены расположена глыба размерами 
2x1,2X1 м. В стене укреплены плоские плиты, ограничивающие про
странство возле камня. 

В 10 м к юго-востоку от кургана обнаружены необычные каменные 
выкладки. Одна из них представляет собой круг диаметром 8,7 м, вы
ложенный из камней в один ряд. Ширина кладки 0,4 м. Круг пересе
кает перпендикулярные диаметры, проходящие по азимуту 70° и 340°. 
Ширина кладки диаметров — 0,6 м. В точке пересечения их верти
кально врыт камень высотой до 0,5 м. К кругу примыкает неправиль
ный ромб, внутренняя поверхность которого разделена кладками на че
тыре части (азимуты — 70° и 340°). Дорожка (азимут 7(f) является 
продолжением диаметра круга. На расстоянии 12,3 м к востоку нахо
дится еще одна выкладка — стреловидная планировка, крылья которой 
имеют размах 5 м и сходятся под углом 120°. 

Аналогии этому комплексу имеются в знаменитом Стоунхендже, 
так как диаметр круга составляет одну десятую диаметра круга, обра
зуемого «лунками Обри», при помощи которого предсказывались лун
ные и солнечные затмения (диаметр — 87,5 м). По мнению Дж. Хо-
кннса, все планиметрические размеры Стоупхспджа основаны из «мега
литическом ярде», равном 0,83 м'. В частности, диаметр круга Обри 
равен 105x0,83 м. Возможно, этот модуль, как и средневековый газ 
Язгулема (Памир), основан на антропометрии. Как известно, размах 
рук человека равен его росту минус 3 см. В таком случае человек 
среднего роста имеет размах рук 162—167 см, что приблизительно 
равно ферганскому «кары», а половина этого расстояния и будет сос
тавлять 83 см. 

Некоторые аналогии этим выкладкам обнаружены также в Туве, 
где Саглынский Улуг-Хорум представляет собой гигантское кольцо, 
выложенное из камня2. Колесо как символ Солнца было широко рас
пространено у целого ряда народов. Подобные штампованные или про
царапанные изображения на керамике традиционно считаются соляр
ными знаками в самых различных культурах. 

Логично было бы ожидать, что вторая фигура, соединенная общей 
осью, также будет кругом, но в данном случае мы имеем сплющенный 
ромб. По мнению А. Левина, «крест, вписанный в квадрат или ромб, 
символизирует современную космическую эпоху, сменившую эпоху 
шестилучевого знака, известного как громовой знак или символ Пе
руна»3. 

Для определения назначения подобных сооружений решающим яв
ляется направление прямых линий, в частности направление диаметров 
по азимутам 70° и 340°, подобно ориентировке Койкрылганкалы. 

Анализ планировки древних обсерваторий Дж. Хокинсом показал, 
что они строились таким образом, что направление на восход Луны 
или какой-либо звезды приходилось под прямым углом к восходу Солн
ца в один из решающих дней в году: солнцестояние, равноденствие и 
т. п. По его мнению, обсерватории создавались только на тон широте, 
где направление на восход Солнца приходилось под углом 90° к нап
равлению восхода Лупы (Стоунхендж, Мак-Интайр) или звезд (Лук
сор в Карнаке). По мнению специалистов, исследов'авшнх Койкрылган-
калу, выбор ориентировки при ее постройке объясняется тем. что день 
восхода Солнца в середине промежутка между весенним равноденст-

•X оки и с Д ж . Разгалка тайны Стоупхспджа. М., 1984. С. 383. 
2 Г р а ч А. Д. Древние коченпнкн и центре АЗИИ. М., 1980. С. 62. 
3 Л е в и н А. Камеиь-обсерватор1гя//Фантастнка-86: Сб. М., 1987. С. 320. 
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вием и летним солнцестоянием, т. е. 8—9 мая, около 400 г. до н. э. был 
также днем гелиактического восхода Фомальгаута (альфа Южной 
Рыбы), который происходил по направлению 90° к восходу Солнца, 
т. е. в этот день можно было наблюдать и восход Фомальгаута по ази
муту 159° из окна помещения № 4 Койкрылганкалы, и восход Солнца 
по азимуту 69°4. Подобно тому, как в Египте разлив Нила определялся 
по Сириусу, в Хорезме третий паводок на Амударье — «Юлдуз Пашу-
ви> — определялся по Фомальгауту, само название которого переводит
ся с арабского как «Конец воды во рту у Южной Рыбы». 

Не исключено, что народное название третьего паводка, начинав
шегося 15 мая, подразумевает именно Фомальгаут. Вплоть до начала 
XX в. в Хорезме весенние работы организовывало правительство в лице' 
хана, который символически начинал работу по очистке канала. Проис
ходило это обычно 8—9 мая, за неделю до паводка «Юлдуз Пашуви». 
Начало работ сопровождалось многочисленными обрядами, включаю
щими жертвоприношения, которые должны были обеспечить плодоро
дие. Очевидно, постройка Койкрылганкалы около 400 г. до н. э. должна 
была способствовать укреплению царской власти, приданию ей сакраль
ного авторитета. Известно также, что одной из основных функиий древ
невосточного государств'а была организация поливного земледелия, что 
немыслимо без календаря и развитой астрономии. 

Кроме совпадений ориентировок и комплекса каменных выкладок 
на Ирису, они имеют аналогии и в назначении. Койкрылганкала сов
мещала функции обсерватории и мавзолея царя-жреца. В комплексе 
Ирису функции мавзолея выполнял каменный курган, расположенный 
по азимуту 340°, т. е. в направлении, противоположном восходу Фо
мальгаута. Скобкообразная стена, выстроенная у кургана,отделяла соб
равшихся соплеменников от покойника и в то же время объединяла 
живых. Центральный камень, очевидно, служил жертвенником, а боко
вые плиты возле него выделяли почетное место, предназначавшееся для 
жрецов и вождей. Церемонии у кургана, очевидно, происходили в на
чале летнего выпаса па Лпгренском плато, дату которого помогал уточ
нить солнечный календарь. Таким образом, весь комплекс Ирису может 
служить памятником солярно-погребального культа кочевников. 

Проблема датировки подобных сооружений весьма сложна. 
Дж. Хокинс в принципе считает невозможным датировать комплекс 
только по ориентации на астрономический объект, ибо по одному и 
тому же направлению может происходить восход различных звезд в 
разное в'ремя5. В случае с Койкрылганкалой вычисленная астронома
ми дата — около 400 г. до н. э.— подтверждается археологическим ма
териалом IV в. до н. э.с Весьма примечательно, что соотношения гео
дезической ориентировки Койкрылганкалы (159°) или астрономической 
(40°34') с датой 400 г. до н. э подтверждаются в отношении ориенти
ровки Кюзелигыр (40°2Г) с датой постройки — 300 г. дс н. э. Смеще
ние точки восхода происходит из-за прецессии земной оси, т. е. изме
нения наклона земной оси к плоскости ее орбиты. «В течение последних 
девяти тысяч лет она смещалась вправо к востоку вдоль линии гори
зонта на 0,2 градуса каждые сто лет»7. 

Исходя из этого и приняв во внимание погрешности измерения, 
можно предположить, что комплекс Ирису сооружен в период IV—I вв. 
до н. э. Вполне возможно, что сооружение его связано с племенами, 
продвинувшимися на юг Средней Азии во II—I вв. до н. э. и распрост
ранившими культуру Каунчи. 

« КоП-Крылган-кала/Друды ХАЭЭ. Т. V. М., 1977. С. 262-263. 
5 Хокинс Дж. Кроме Стоунхснджа. М., 1977. С. 184. 
6 Кой-Крьпган-кала. С. 260. 
7 Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа. С. 190. 
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Вторым солярно-календарным объектом, обнаруженным на Ангреи-
ском плато, является каменная выкладка в урочище Суппаташ. Она 
расположена недалеко от базы партии Чирчикской ГРЭ, близ дороги. 
Это круг диаметром 5,6 м, выложенный из камня. С северо-востока к 
нему примыкает еще один круг, незавершенный. От центра первого 
круга идет дорожка по азимуту 300°. Рядом с ней лежит камень длиной 
0,5 м, ориентированный по линии в.-з. Вторая дорожка от центра идет 
по азимуту 160°. От ее середины выходят две дорожки: одна из них 
проходит по азимуту 70° до кольца, другая (по азимуту 60°) состав
ляет восточную сторону второй фигуры. От ее окончания отходит ко
роткая (3 м) дорожка по азимуту 340°. Несмотря на более скромные 
размеры и худшую сохранность, надо сказать, что при сооружении этой 
выкладки были воплощены более сложные расчеты, нежели в кален
даре на Ирису. Если там отмечалось только начало лета, то здесь гоо. 
размечен на более дробные периоды. 

Наиболее длинная выкладка, идущая по азимуту 60°, указывает 
на восход Солнца в день летнего солнцестояния — 22 нюня. Аналогии 
существуют в комплексе Кахокия (Иллинойс, США). Выкладка по ази
муту 70°, как и на Ирису, указывает на восход Солнца 8—9 мая. Не 
совсем понятно назначение длинного камня. Если это не гномон, поза-
ленный и отброшенный в сторону, то его ориентировка в.-з. указывает 
на восход в дни равноденствия 22 марта и 22 сентября. 

Выкладка, идущая от центра первого круга по азимуту 300°, на
ходит аналогии в Стоунхендже. Как показали расчеты Дж. Хокинса, 
по азимуту 299°35' происходит заход Солнца в лень зимнего солнце
стояния по линии, соединяющей опорные камни М? 91—92 

По противоположному ему азимуту 120° происходит восход Солн
ца в: комплексе Кахокия. Близкое направление имеет и ось храма Ра 
Горахте в Карнаке — 11бс09'. Назначение выкладок, направленных по 
азимутам 160° и 340°, очевидно, также связано с Фомальгаутом. 

Таким образом, этот календарь дает как минимум четыре даты. 
Две из них (22 июня и 22 декабря) имели сакральное значение и сим
волизировали самый длинный и самый короткий дни в году как наибо
лее важные при движении Солнца. Две остальные (8—9 мая и 21 сен
тября) имели прикладное значение как даты начала выпаса на плато 
и его окончания. Согласно И. М. Джаббарову, в Хорезме осенний пере
лет уток (Урдак каргинн) знаменовал середину осени8. Как правило, 
современные чабаны начинают спуск с плато в середине или в третьей 
декаде сентября, перед выпадением первого снега. Обнаружение вык
ладки вблизи Суппаташа тем более примечательно, что рядом распо
лагается традиционный маршрут, по которому чабаны с отарами пе
редвигаются из долины Ахангарана (средневековый Илак) на нлаго 
и обратно. По мнению О. Караева, само название «Илак» происходит 
от древиетюркского «Айлак» — «Летнее пастбище». 

Несомненно, что тот высокий уровень астрономии хорезмийцев, о 
котором сообщал Беруни и памятником которого является Койкрыл-
ганкала,— результат не только заимствования с Переднего Востока, но 
и следствие собственной астральной традиции, о которой упоминают 
Авеста и Рнгведа и памятником которой, возможно, является Аркаим. 
Сохранение этой традиции заметно в памятниках как оседлых, так и 
кочевых народов. 

Собрание воедино информации о подобных памятниках на терри
тории Средней Азии и прилегающих стран позволит решить многие воп
росы, связанные с историей передвижения народов. 

8 Д ж а б б а р о в И. М. Из истории техники и культуры земледелия Южного 
Хорезма//ИМКУ. Вып. 2. Ташкент, 1961. С. 293. 
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О. В. ДУДАКОВА 

ОБ ОБОРУДОВАНИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАСТЕРСКИХ СОГДА 

В ходе изучения социально-экономических отношений в древности 
и средневековье неизбежно встает вопрос о ремеслах, их развитии, тех
ническом оснащении, способах изготовления различных предметов, спе
циализации ремесленников, особенно в близко связанных между собой 
отраслях, их отношении к рынку и т. д. В комплексе этих вопросов 
техническое оснащение ремесленников остается одним из наименее изу
ченных. Письменные источники прошлого не содержат специальных 
описаний средств труда. Для современников они были чем-то само 
собой разумеющимся, поскольку составляли их обыденную жизнь. Од
ним из исключений является, пожалуй, лишь руководство для начи
нающего алхимика, составленное Абу Бакром ар-Рази1, где перечислено 
оборудование, необходимое для работы алхимика, а также охаракте
ризованы исходные материалы, с которыми он имел дело. 

В этой связи большое значение имеют изыскания археологов. Не
который материал по этому поводу уже накоплен. Он имеет отношение 
к оборудованию металлообрабатывающих мастерских, в частности тех, 
где велась обработка цветных металлов — меди и ее сплавов. Здесь 
мы рассмотрим материалы, полученные при археологических исследо
ваниях, в сравнении с данными источников и этнографических иссле
дований, имея в виду исключительно проблему обработки меди. 

Наиболее полными в этом отношении являются материалы, полу
ченные при раскопках Пенджикента. Оборудование мастерской по об
работке цветных металлов, обнаруженной в ходе работ, не отличается 
особой сложностью. Найдены остатки гориа высотой около 80 см, сос
тоящего из хума с отбитым дном, поставленного на венчик и обло
женного квадратным футляром из сырцового кирпича. Горн был слегка 
наклонен в сторону поддувала диаметром 10 см, находящегося в углу 
кирпичного футляра (возможно, наличие поддувала говорит об исполь
зовании мехов). Найдены также наковальни, используемые всеми мас-
терами-металлообработчиками. В бронзолитейных мастерских они дву
рогие и имеют небольшие размеры. Далее, это клещи, молотки различ
ных форм и размеров, пробойники, зубило2. Среди находок отмечены 
тигли со следами металла на стенках, часто ошлакованных снаружи3. 

Необходимые . принадлежности мастерской — литейные формы и 
матрицы-штампы. Среди находок в Пенджикенте их нет, но наличие их 
не вызывает сомнений, так как в технике отливки изготовлялись многие 
предметы, найденные на том же объекте: пряжки, бляшки для набор
ных поясов, монеты4. Литейные формы для изготовления монет под
робно рассмотрены О. И. Смирновой и В. И. Распоповой5. 

Имеются находки форм, относящихся к более позднему времени. 
Например,, на Афрасиабс в слоях IX—X вв. найдены остатки оборудо-

' К а р и м о в а С У . Алхимическое сочинение ар-Рази «Книги введения в обу
чение (алхимии) »//Материалы по истории и истории науки и культуры народов Сред
ней Азии. Ташкент, 1991. С. 201—217. 

2 Р а с п о п о ва В. И. Металлические изделия раннесредкевекового Согда. Л., 
1981. С. 45-46, 55. 

3 Р а с п о и о в а В. И. Металлические изделия... С 46; е г о же. Отливка мо
нет в мастерских Пенджикента рубежа VII—VIII ВВ.//КСИА. Вып. 147. М., 1976. 
С. 45. 

4 Р а с п о п о в а В. И. Металлические изделия... С. 47—18. 
* С м и р н о в а О. II. Первый клад согдийских монет//ЭВ. X. М.; Л., 1955. 

С. 3—13; Р а с п о п о в а В . И. Отливка монет... С. 43, си. 6; с. 47. 
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вания, используемого при отливке монет6. В. Л. Шишкин упоминает о 
находке остатков мастерской при работах, производившихся В. В. Крес
товским в 1883 г. на Афрасиабе. К сожалению, подробного описания 
мастерской не приводится, но упоминается большое количество гли
няных форм (до 70 штук), служащих для изготовления различных пред
метов — «флаконов, стаканов, фиалов, блюдец, треножников, опираю
щихся на львиные лапки, медных украшений, вероятно для' конской 
сбруи, три розетки — вероятно, крышки, две формы боевой булавы, 
ручки для большого сосуда»7. 

Оборудование мастерских, чрезвычайно напоминающих пенджн-
кентские, по крайней мере, в сохранившихся деталях, обнаружено при 
раскопках крупного городища Ллтынтспа в Камашпнском районе Каш-
кадарьинской области, которое предположительно идентифицируется со 
средневековым городом Наукад-Курейш. На восточной окраине городи
ща отмечен участок, где, по всей видимости, находились металлообра
батывающие мастерские. Сам участок и прилегающая площадь насы
щены остатками железных шлаков, встречаются также крицы и кусоч
ки бронзы. В помещениях, определенных как мастерские, расчищен 
ряд очагов; один из них, диаметром 90 см, укреплен жжеными кирпи
чами, уложенными в несколько рядов; второй, диаметром 80 см, сильно 
обожжен изнутри. Еще один очаг был сооружен из половинки хума, ус
тановленного венчиком вниз, несколько наклонно, на покрытые обмаз
кой жженые кирпичи. Нужно отметить также очаг овальной формы, 
суживающийся кверху (диаметр 70 см, толщина стенок 3 см), укреп
ленный изнутри фрагментами жженого кирпича. Весь комплекс дати
руется XII в.8 

Список оборудования, очень близкий по составу к оборудованию 
мастерской металлиста, можно найти в уже упоминавшемся сочинении 
ар-Рази. Там названы: кузнечный горн (кур), тигель (бутака), ковш 
(машу), кузнечный мех (знкк или мннфах), полуцилиндрическая же
лезная форма (рат)9. 

Это же оборудование упоминается и в ремесленном трактате Ху-
байш Тифлиси «Описание ремесел». Точнее, там говорится об оборудо
вании, используемом при работе с металлическими соединениями 
(сплавлениями, эликсирами и др.)10. 

Рассмотрим этнографические данные, приведенные в работе 
О. А. Сухаревой, посвященной ремеслу Бухары конца XIX—-начала 
XX в., где сообщается, что оборудование бухарских мастеров состояло 
из наковален (сангдон) нескольких видов: наковальня с двумя отрост
ками (сапгдони дунуля), наковальня с длинным отростком (сангдоин 
гульдароз) и нескольких других. Упоминаются также молотки (болка) 
различных размеров и щипцы, а при чеканке использовались стамески 
(калам) двух видов. 

Бронзолитейщики использовали тигли (бута) из огнеупорной гли
ны, изготовлявшиеся самим мастером, причем тигли были одноразовы
ми — они распадались, как только остывали. Огонь поддерживали в гор
нах (кура). Тигли с горна снимали щипцами (амбур) на длинной руч
ке. При отливке использовали бронзовые изложницы (тавонак) 

0 В я т к н м В. Л. Матрица и штамп из Самарканда/'/Известия Узкомстариса. 
Вып. 1. Ташкент, 1926. С. 71—75. 

' Ш и ш к и н В. А. К истории археологического изучения Самарканда и его 
окрестностей/Афрасиаб. Вып. I. Ташкент, 1969. С. 20. 

8 Л v и и п а С. Б. Города Южного Согда. Ташкент. 1984. С. 85—86. 
« К а р и м о в а С. У. Указ. статьи. С. 203, 207. 
1 0 Абу-л-Фазл Х у б а й ш Тифлиси. Описание ремесел (Банан ас-сапа'ат)/ 

Пер. с перс, взед. к коммент. Г. 11. Мнхалсвич. М., 1976. С. 76. 78—80 и др. 
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н формы (колнб). После отливки застывшее изделие обрабатывалось 
напильником (сувон)". 

При сопоставлении данных, полученных столь различными путями, 
бросается в глаза, что термины, относящиеся к названиям оборудова
ния, кажутся заимствованными из источника X в., например, название 
горна («кур» и «кура») и тиглей («бута» и «бутака»). 

По всей видимости, аналогичные друг другу наковальни — те, что 
имели два отростка, бытовали как в древнем Пенджикеите, так и в 
Бухаре конца XIX — начала XX в., причем использовались они в обоих 
случаях именно при обработке меди. Наковальнями различной формы 
бухарские медники пользовались для придания необходимой формы из
делию, например кувшину или чаше. Исходя из этого, мы можем пред
положить, что и пенджикентские наковальни служили для тон же 
цели — изготовления металлической посуды. Естественно также исполь
зование и других инструментов — клешей (или щипцов), молоткоз 
п т. п. 

Таким образом, на основании уже накопленных материалов можно 
предполагать не просто сохранение вековых традиций в ремесленном 
деле Средней Азии, но и консервационный характер оборудования, его 
форм, а в определенной степени — и сохранение исконных названий, 
Это предполагает и консервацию основных приемов работы, когда на 
протяжении веков изменялись формы изготовляемых предметов, их 
ассортимент, орнаментация и отделка, но при этом сохранялись трудо
вые процессы и связанная с ними терминология. 

"Сухарева О. А. Поздиефеодальный город Бухара (конец XIX —начало 
XX в.): Ремесленная промышленность. Ташкент, 1962. С. 38—39. 

С. ЛЁВУШКИНА, Е. ФЛИЦИЯН 

К ВОПРОСУ О ЕДИНОВРЕМЕННОСТИ ХОЖДЕНИЯ 
КУШАНСКИХ МОНЕТ В СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ 

Организованная Г. А. Пугаченковой в 1964 г. Узбекистанская ис
кусствоведческая экспедиция (УзИскЭ) ведет свои археологические 
исследования в Сурхандарьинской области Узбекистана. Основную 
массу нумизматического материала из ее находок составляют медные 
монеты кушанскнх царей. До настоящего времени для их характери
стики еще не привлекались, однако, данные химических анализов. Со
держащийся в монетах металл определялся визуально. 

По инициативе Г. Л. Пугаченковой, в лаборатории научно-художе
ственной реставрации УзИскЭ при Институте искусствознания им. Хам-
зы было проведено определение химического состава монет. В их чис
ле— юечжийские подражания монетам одного из последних греко-
бактрийскнх царей — Гелиокла, монеты «Сотера Мегаса», Впмы Кад-
фнза, Қанишкн, Хувишки, Васудевы I и II, кушаио-сасанидские мо
неты1. 

Как показали исследования, составы монетных сплавов, кроме ос
новного металла — меди, включают примеси большого ряда других 
химических элементов. К содержанию примесей в медных сплавах мы 
относились дифференцированно. Например, включение таких приме
сей, как кремний, алюминий, кальций, магний, марганец и т. д., В' рас
чет не принималось, ибо они могли попадать в металл либо из породо-

1 L e w u s h k i n a S. V., Z h i V e t i n A. A. Corrective correlations of metallic im
purities content owing to time lapse relating to copper coins of cushana rulers//In-
tcraction between Indian and Central Asian science and technology in mediaeval times 
Vol. 2. New Delhi, 1990. P. 111—126. 
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образующих минералов, либо из земли, где монеты пролежали около 
двух тысяч лет. При определении качества сплава было решено исхо
дить из присутствия в нем сурьмы, мышьяка, олова, свинца, цинка. 

На основании сходства химических составов примесей все иссле
дованные монеты распределены иа восемь условных групп. В них 
денежные знаки кушан расположились по мере убывания в их составах 
числа и процентного содержания примесей, свойственных бронзам. 
Если первая условная группа содержит максимальное число элементов 
примесей, то последняя — минимальное. По мере уменьшения количе
ства примесей в группах увеличивается масса монет более поздних 
правителей. 

Таким образом, оказалось, что существует зависимость состава 
металла от времени чекана. В наиболее ранних монетах преобладает 
применение примеси сурьмы и мышьяка к меди, позднее — олова и 
свинца, еще позднее появляется примесь цинка. Такая эволюция яв
ляется общей для различных отраслей металлургии меди этого региона, 
монетного дела в том числе. Различие заключается в том, что переход 
к качественно новым рецептурам в монетном деле обозначился присут
ствием в сплавах десятых — тысячных долей процентов примесей, 
тогда как в производстве оружия, орудий труда, быта и украшений 
содержание тех же примесей было на порядок или два выше. 

Переход к иным рецептурам не был резким. На базе старых, сло
жившихся традиций происходит постепенное зарождение и последую
щее утверждение нового. Дольше всех перечисленных примесей в мо
нетном деле применялся мышьяк. В этом плане металлургия монетного 
металла оказалась наиболее консервативной, возможно из-за хороших 
лнтейных качеств сплав'а, которые обеспечивались присутствием 
мышьяка. 

Нашла свое отражение в составах металла и денежная реформа, 
осуществленная Вимой Кадфизом. Со времени правления этого царя 
вплоть до конца существования данной династии применялись новые 
эталоны монетных сплавов, которые строго контролировались. Стали 
более упорядоченными микроколичества вводимых примесей перечис
ленных выше идентифицирующих металлов. Содержание каждого из 
них ие превышало сотых-тысячных долей процента. Этим монетные 
знаки Вимы Кадфнза отличаются от монет предшествующих правите
лей, «Сотера Мегаса» в том числе. В отдельных группах монет пос
ледних кушанских царей эти примеси были исключены из монетного 
сплава вовсе. Такие монеты можно считать действительно медными. 

Согласно традиции, присутствие в медном сплаве названного со
держания примесей считается непреднамеренным. На наш взгляд, 
выявленный факт упорядоченного состава микропримесей в медных 
сплавах денежных знаков Великих Кушан опровергает существующее 
мнение о случайном попадании микроколичеств мышьяка, сурьмы, 
олова, свинца и цинка в медный сплав из минералов из-за несовершен
ства техники и технологии выплавки. 

Факты случайного попадания в сплав' металлов-примесей безуслов
но имели место, особенно на этапах зарождения новых рецептур или 
в периоды освоения технологии выплавки металла из новых рудных 
месторождений. В частности, при выплавке меди из окисленных руд 
непременной примесью было железо. Большое сходство с железом по 
химическим свойствам имеют кобальт и никель. В Периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева эти элементы образуют так назы
ваемую «триаду». Разделение их — сложный и многостадийный про
цесс, секретами которого бактрнйские металлурги не владели. Поэтому 
сплавы меди, вырабатываемые в тот период, содержат примеси желе
за, кобальта и никеля. 
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Другой случайной примесью в денежных знаках из сплавов на ос
нове меди было золото. По мнению Д. Н. Зографа2, наличие примеси 
золота к меди свидетельствует о большей древности данного сплава и 
характеризует уровень технологической культуры выплавки металла. 

Т а б л и ц а 1 

Содержание примеси золота в медных сплавах монет 
из Северной Бактрии 

м> Им» лра~ит:ля и шифр анализ* 
Содержание золо

та, С-Ю~4 К 

1 Евтидсм Е-1 10,34 
2 Подраж. Гслиоклу Г-9 0,92 
3 I I Г-8 0,71 
4 f t Г-5 0,65 
5 » Г-1 0,56 
6 I» Г-4 0,39 
7 1» Г-2 0,19 
8 i t Г-6 0,12 
9 сСотер Мегасэ СМ-15 23,14 

10 м СМ-6 15.7 
11 и СМ-3 11,4 
12 »» СМ-12 6,71 
13 I I СМ-14 0,64 
14 Внма Кадфиз КК-9 0,94 
15 и КК-13 0,94 
16 и КК-14 0,72 
17 i> кк-ю 0,73 
18 « КК-17 0,52 
19 и КК-6 0.49 
20 t* КК-8 0,37 
21 Канишка К-9 0,68 
22 и К-5 0,53 
23 |» к-з 0,52 
24 »» К-14 0,51 
25 i t К-18 0,21 
26 •» К-Ю 0,11 
27 Васудева I В-14 1,56 
28 i t В-11 1.36 
29 I» В-3 0,95 
30 • I В-19 0.37 
31 i t В-4 0,32 
32 Васудева 11 ВВ-12 0,97 
33 I I ВВ-8 0,93 
34 i t ВВ-4 0,12 

Содержание примеси золота в мелкой монете кушанскнх правите
лей выявлялось в аналитической лаборатории Института ядерной фи
зики АН РУз неразрушающнм методом нейтронной активации. Резуль
таты определения приведены в табл. 1. Они подтверждают мнение 
А. Н. Зографа: мы наблюдаем постепенное снижение примеси золота 
при переходе от чекана ранних царей к поздним. 

3 3 о г р а ф А. Н. Античные монеты//Материалы и исследования по археологии 
СССР. № 16. М.; Л., 1951. 
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А. Л. МУСАКАЕвА 

О ПАРАЛЛЕЛЯХ В НУМИЗМАТИКЕ БОСПОРА, 
ЧАЧА И ЗАПАДНОГО СОГДА 

На монетах Боспорского царства I в. до н. э.— начала II в. н. §, 
на фоне монет, выполненных в эллинистических традициях, появляются, 
наряду с портретами римских императоров на одной стороне, кочевые 
правители на другой. Это изображение правителя в диадеме с приче* 
ской В' виде прямых, длинных волос, опускающихся до плеч, с ровно 
выстриженной челкой, от которой волосы располагаются так, что остав
ляют открытыми мочку уха и щеку. Эти детали прически характерны 
только для монет Боспорского царства. На монетах I в. до н. э. за 
головой правителя имеется тамга с тремя зубцами. 

Аналогичная прическа имеется на монетах Мифрадата III (39— 
45 гг.), известного своей независимой и враждебной по отношению к 
Риму политикой. За это он был смещен с престола, на его месте 
оказался более лояльный императорской власти правитель Котий I. 
Надо отметить, что детали его прически выполнены мастером несколько 
иначе: она «облагорожена» при прежней длине волос и той же челке. 
Пряди ее более мягко опускаются до плеч. 

Далее ту же сарматскую прическу, аналогичную прическе Мифра
дата III, можно видеть на монетах Рискупорнда II (Q8—80 гг.). Мас
тером (резчиком штемпелей) четко подчеркнут их «варварский», не: 

римский характер. При последующих правителях, начиная с Котия II 
(с 123 г. и далее), вид причесок вновь изменен — сохраняется длина 
волос, но в целом они переданы уже несколько стилизованно, что не
случайно. 

При Рискупориде II впервые на оборотной стороне монет появляет
ся скачущий на коне царь — мотив, который с некоторыми видоизмене
ниями потом часто встречается в боспорской, хорезмнйской, кушанской 
нумизматике. 

Исследователи отмечают, что боспорским царям, не в пример пра
вителям других окраинных областей и царств, было даровано право 
золотой чеканки, чтобы снабдить их обращение крупными денежными 
единицами для содержания военных сил и поддержания боевой готов
ности на границах империи. С прекращением этих прав, субсидий в 
III в. напор варваров на Боспор усилился1, что отразилось на монет
ном деле — это серия выпусков медных монет с несколько стилизо
ванным обликом правителей (и соответственно причесок). Как мы уже 
отметили, процесс этот начался с монет Котия II и особенно явным 
становится после И в. 

Сходные процессы можно наблюдать в далеких от Боспорского 
царства регионах, на монетах которых, на наш взгляд, изображены 
этнически родственные боспорским царям правители. В этой связи 
необходимо рассмотреть чеканы Западного Согда двух серий: подра
жания Евтидему и «туранскую» серию (первые ее три группы), а так
же несколько подробнее, в связи с основными материалами,— ранне-
чачскнй чекан. 

В серии подражаний Евтидему известны монеты с изображением 
правителей в диадеме и с тамгой, аналогичной сарматским знакам, 
получившим широкое распространение в Северном Причерноморье. 
В «туранской» серии первые три группы монет имеют на л. ст. порт
реты правителей с прическами, аналогичными сарматским на монетах 

1 3 о г р а ф А. И. Античные монеты//Матералы к исследования по археологии 
СССР. № 16, М.; Л., 1951, 
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Боспорекого царства,— это та Же ровНо выстриженная челка, прямые 
волвсы, опускающиеся до плеч, оставляя открытыми уши, виски и щеки, 
что отличает ее от причесок иных кочевников (тюрок-халлачси, ски
фов). Поэтому такую стрижку полос мы назвали сарматской прической. 

Тот же тип можно видеть на раннечачских монетах. Одна из них 
имеется в частной коллекции В. Кучерова (возможно, найдена на Канкс). 
Она отличается прекрасной сохранностью и четкими знаками легенды. 

Л. ст. Изображение правителя в густоточечной диадеме с полуме
сяцем влево. Голова подвергнута деформации и по несколько вытяну
тым очертаниям напоминает форму головы на монетах Гиркода (I в. 
до и. э.— III в. н.э.). Крупный нос передан так, что сливается с линией 
лба (как бы отсутствует переносица). Волосы переданы пятью прядями 
с закрученными влево концами. Глаз широко раскрыт, имеет минда
левидную форму. Усы длинные, борода густая, клинышком, переданная 
в виде четырех клоков. Все заключено в точечный ободск. 

Об. ст. В центре изображение чачской тамги с тремя точками 
внутри. Вокруг — легенда согдийским письмом: e'e'n/w уо>'Р—, которую 
можно прочесть как: «Чачский правитель...» (имя правителя не чи
тается). 

Любопытно, что на монетах Западного Согда, серии подражаний 
Евтидему (Ш в. до и. э.— IV в. и. э.) имеется аналогичный алеф, на
чиная с I в. до н. э., но более всего эта форма характерна для монет 
II—IV вв. 

В. А. Лившицем установлено, что форма незамкнутого «а>» харак
терна в надписях до IV в1. Форма буквы «72.» слегка овальная и известна 
для парфянского письма I в. до н. э. Написание буквы «р» такЖс более 
раннее и сопоставимо с монетами Южного Согда I в. до н. э. Таким 
образом, данный экземпляр раннечачской монеты можно датировать I в. 
до н. э.— II—III вв. н.э. и поставить вопрос о более раннем времени 
зарождения денежных отношений в Чаче. 

Основная масса находок монет этой группы приходится на горо
дище Каика, где, по мнению исследователей, располагалась одна из 
древнейших столиц Ташкентского оазиса, что и подтверждает сосредо
точение здесь ранних монет. 

Аналогичные виды деформаций голов иа монетах Чача и Гиркода 
(Западный Согд) свидетельствуют о приходе к власти этнически род
ственных династий, связанных с кочевниками, продвинувшимися с се
вера. Эти данные указывают на формирование кочевой знати общего 
для Западного Согда и Чача происхождения. Это подтверждается на
личием тамг сарматского круга и их распространенностью на монетах 
Боспорского царства, Хорезма, Чача, Западного Согда, что отражает 
один из вариантов пути передвижения сарматоидных племен. 

Время чеканки первых собственных монет связано с появлением 
письменности в Чаче. Если наше предположение о столь ранней дате 
начала чекана верно, то данная область, наряду с Западным Согдом и 
Хорезмом, входит в зону распространения пнсьма'на арамейской основе 
уже по II—I вв. до и. э. По связям, прослеживаемым на нумизматиче
ском материале чачского чекана с серией подражаний Евтидему монег 
Асбара, письмо проникает сюда из Бухарского Согда. Зарождение де
нежных отношений и общность иконографии, вероятно, также связаны 
с тем же регионом. На это указывают общий этнический тип прави
телей, форма причесок, наличие диадем с полумесяцем, екпфатность, 
аналогии в написании букв легенд, тамги, использование титула уа>'{5. 

Легенды на монетах Хорезма более схожи с письмом Парфии. 
В отличие от Чача, там отсутствуют скнфатные монеты, иная техника 
чекана для медных монет. Нет изображений правителей в диадемах 
с полумесяцем, отсутствует прическа, характерная для чачско-бухар-
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cktix MOIICT. Эти признаки подтверждает наше предположение 6 ВЛИЯ
НИИ Западного Согда на Чач, в результате которого в исследуемом ре
гионе появляются первые монеты и письменность. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что характерной чер
той иконографического искусства каждого региона является-влияние 
экономически более развитого, более сильного владения. Так, на мо
неты Боспорского царства I в. до н. э. и в последующие века большое 
влияние оказал греко-римский мир; на монеты Западного Согда — эл
линистический, сасанндский. В Чаче иконография монет, да и денежное 
обращение в целом, складываются под влиянием Западного Согда. 

Под влиянием эллинистических чеканов с III в. до н. э. в Согде 
появляются первые собственные монеты: подражания чеканам Алек
сандра, драхмам Антиоха I, тетрадрахмам Евтндема. Обратные сто
роны содержат образы местных и эллинистических персонажей (Ге
ракл—Вэртрагна). 

На одной из групп подражаний драхмам Антиоха I изображен 
конь. Известно, что чекан Антиоха I только для восточных провинций 
имел на оборотной стороне коня. Поклонение священным животным 
наряду с другими верованиями было распространено в Согде, что было 
учтено Селевкидами, и когда им нужна была популярность их власти 
на востоке владений, вместо Аполлона на реверсе монет появляется 
конь. 

Со II—I вв. до н. э. в нумизматике Западного Согда выявляются 
иные влияния, изменившие иконографический облик монет. На ранних 
группах подражаний Евтидему появляется тамга сарматского круга, 
схожая с тамгой на подражаниях монетам Евкратида, обращавшимся 
в Хорезме. Вероятно, один из родов сарматов, имевших несколько 
близкие тамги, прошел во II—I вв. до и. э. через Хорезм до Западного 
Согда. 

Параллели, прослеживаемые в нумизматике Западного Согда и 
Чача, продолжаются и в более позднее время. С IV в. н.э. в Западном 
Согде появляются монеты с изображением несторианского креста на 
одной стороне и священного животного на другой (заяц, лев, олень, 
возможно слон, хвостатый баран). Изображение льва на монетах Ва-
рахши этой серии до мельчайших деталей копирует изображение тра
диционного чачского льва на мелких монетах. В VII в. в Чаче появ
ляются монеты, подражающие западносогдийским, с изображением бу
харского верблюда. 

То же можно проследить и по сериям монет с фасовыми изобра
жениями правителей. В Западном Согде — это монеты с пайкендским 
знаком, в Чаче — с изображением правителя в диадеме с полумесяцем 
и свастикой сбоку от лица, а также монеты с портретом правителя с 
поворотом в три четверти вправо и тамгой на об. ст. Тамга аналогична 
бухарской, которая, в свою очередь, близка тамге на самых ранних 
монетах Западного Согда и восходит к кругу сарматских тамг. Она же 
присутствует в виде надчекана на серебряных драхмах Варахрана V. 

Эти аналогии в нумизматике исследуемых регионов не случайны, 
они возникли в результате культурно-исторических взаимовлияний. Но 
не только. Их появление свидетельствует о движении сарматоидных, 
сарматских племен, проникших, по данным археологических исследо
ваний, в Северное Причерноморье. Часть их через Приаралье прошла 
в районы Чачского и Бухарского оазисов. Появление портретов кочев
ников с сарматскими прическами на монетах Боспорского царства, 
Чача, Западного Согда — яркое свидетельство такого движения. 

Самые ранние портреты царей с длинными волосами и ровно выст
риженной челкой, в диадемах известны на монетах Боспорского царства 
для I в. до н. э., на монетах Чача I в. до и. э.— начала первых веков 
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й. э., на монетах Западного Согда ll—Ш вв. (тамги появляются Вб 
II—I вв. до н. э.). 

Интересно отметить, что, кроме одинаковых причесок сарматского 
типа, аналогичны и мелкие детали. Так, для боспорской иконографии 
характерно наличие символов, связанных с астральными культами,— 
кружки, полумесяцы. Эти же символы имеются и на чачско-согдийских 
монетах (диадемы с полумесяцами). 

Так движение кочевых племен на протяжении многих столетии, от 
IV—III вв. до н. э. до III в. и. э., оказало значительное влияние не 
только на формирование кочевого населения исследуемого региона, но 
и на правящую верхушку земледельческих владений, входивших в сос
тав крупных полукочевых образований: Кангюй, держава эфталитов. 

Аналогичность иконографических образов столь далеких друг от 
друга областей, как Боспорское царство, с одной стороны, и Чач, За
падный Согд,— с другой, говорит о движении племен сарматского кру
га, отдельные роды которых захватывают власть в Чаче и Западном 
Согде, влияют на политику Боспорского царства. О внешнем облике 
этих кочевых правителей можно судить по нумизматическим материа
лам, являющимся уникальным историческим источником в этом плане. 

Некоторые параллели тамтовых знаков сарматов говорят о дви
жении этого кочевого населения и через Хорезм, что не раз упомина
лось исследователями2. Отсутствие же причесок, аналогичных боспор-
скнм, на монетах Хорезма говорит о том, что, вероятно, Хорезм, будучи 
политически более сильным владением, был обойден частью этих пле
мен. В Хорезм проникают меньшие массы этого населения. Его чекан 
в большей степени оставался под влиянием греко-бактрийских традиций 
и местных. Лишь на мелких медных хорезмских монетах можно увидеть 
прически, отдаленно напоминающие боспорские, отличаются они и от
сутствием диадем (III-в.). 

Наличие более сильной власти в Хорезме подтверждает и присут
ствие титута «МЛК», тогда как в Западном Согде использовали титу
лы «MR'Y» и «уо>'Р». 

По нумизматическим материалам Боспорского царства, Чача, За
падного Согда можно заключить, что со II—1 вв. до н. э. крупные мас
сы кочевого населения появляются в этих трех регионах, часть этих 
племен участвует в разгроме Греко-Бактрийского царства, а в более 
раннее время является частью тех кочевых отрядов, которые оказали 
поддержку Спнтамену. Большая масса сарматских кочевников оказала 
влияние на формирование кочевого населения чачско-согдийского ре
гиона и отчасти земледельческого (в первую очередь — его правящей 
верхушки). На протяжении восьми столетий между Чачем и Западным 
Согдом происходил процесс сложных взаимовлияний кочевых племен. 

1 Вайнберг Б. И. Монеты древнего Хорезма. М., 1977. 

Э. В. РТВЕЛАДЗЕ 

К ПЕРИОДИЗАЦИИ БУДДИЙСКОГО КОМПЛЕКСА В АЙРТАМЕ 

Городище Айртам, расположенное в 20 км к востоку от Термеза, 
па правом берегу Амударьи, привлекло внимание к себе прежде всего 
найденными здесь буддийскими каменными рельефами, имеющими вы
дающееся художественное значение1. В последнее время интерес к 

1 М а с с о и М. Н. Скульптура Лнртама//Искусство. 1935. № 2; Т р с в е р К. В. 
Памятники греко-бактркиского искусства. М.; Л., 1950; П у г а ч е н к о в а Г . А. Ис
кусство. Бактрпн эпохи к>шаи. М., 1979. 
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Нему усилился благодаря открытий первой бактрийской лапидарной 
надписи, высеченной на постаменте блока из органогенного известняка, 
увенчанного двумя частично сохранившимися горельефными фигурами 
(публикация надписи — В. А. Лившиц и автор, Я. Харматта, X. Хумбах, 
Мукерджи, Г. Давари; интерпретация скульптуры — П._ Бернар, 
Г. А. Пугаченков'а, Я. Харматта). Блок был обнаружен в 1979 г. на 
глубине 1,5 м от дневной поверхности, на полу у северной стенки по
мещения 1 в северо-восточной части буддийского культового комплек
са (А-1)2. Там же, но в юго-западной части, М. Е. Массовом в 1933 г. 
был найден знаменитый фриз3. Но несмотря на принципиально важ
ное значение Айртама для истории буддизма в Северной Бактрни, до 
сих пор не имеется достаточно четкой периодизации времени его воз
никновения, расцвета и упадка. 

Поэтому мы считаем нужным проанализировать опубликованные 
результаты предшествующих раскопок на Айртамс в сопоставлении 
с данными бактрийской надписи. 

В юго-западной части Айртама находится возвышенный участок 
250X110 м, обведенный с трех сторон сильно оплывшей стеной, защи
щенной с западной стороны тремя мощными башнями. Юго-западный 
угол этого укрепленного участка занимает естественный холм, имею
щий в основании по 100 м в длину и 35—50 м в ширину, вершина ко
торого занята древним зданием. 

В 1933 г. в юго-западной части здания М. Е. Массой заложил два 
небольших раскопа. В первом из них, заложенном на самом краю об
рыва Амударьи, на глубине около 2 м, было найдено основание цоко
ля из пахсы, облицованного каменными плитами, а в 1,5 м к востоку 
от него — семь каменных плит фриза с изображениями музыкантов и 
гениев. Они лежали между западным н восточным пилонами входа. 

Во втором раскопе, осуществленном несколько севернее первого 
(точнее расстояние между ними нигде не приводится) и доведенном 
до той же глубины, было вскрыто прямоугольное помещение, в центре 
которого находится квадратный (1,5X1,5 м) оштукатуренный кирпич
ный постамент. В северо-восточном углу помещения лежало основание 
каменного реликварпя для хранения «мощей» Будды. В разных местах 
помещения были найдены также фрагменты раскрашенных алебастро
вых статуй Будды и бодисатв, по мнению М. Е. Массона, прежде рас
полагавшихся на постаменте. 

М. Е. Массой считал вскрытое им помещение святилищем, а все 
здание предварительно определил как буддийский монастырь или дво
рец правителя с культовым помещением, датировав его I в. и. э. Позд
нее он указал, что буддийский памятник в Айртаме имел несколько 
этапов своего существования: возникновение, расцвет, упадок, рестав
рация и, наконец, окончательное разрушение. Последний этап 
М. Е. Массой датировал временем незадолго до арабского нашествия. 
Очень важными для относительной хронологии памятника являются 
приведенные им сведения о находке монет Каиишки в верхней кладке 
одной из надстроечных стен, относящейся к периоду реставрации буд
дийского памятника''. 

В 1937 г. М. И. Вязьмнтина с отрядом ТАКЭ произвела более ши
рокие исследования здания. Раскопками, охватившими площадь 288 м2, 
на глубине до 3—4 м была вскрыта часть здания, состоящего из ряда 

» Ту рг у нов Б. А., Л и в ш и ц В. Л., Р т в с л а д з с Э. В. Открытие бактрни-
скси монументальной надписи в Айртаме//ОНУ. 1981. № 4. 

1 М а с с а и М. Е. Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков и. э.// 
Материалы Узчомстариса. Вып. I. Ташкент, 1933; е г о же. Из воспоминаний средне
азиатского археолога. Ташкент, 1976. С. 52—87. 

. 4 М а с с о и М. Е. Скульптура Айртама; е г о же. Из воспоминаний.... С. 84. 
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Помещении культового и Служебного назначения. Однако планировки 
всего здания осталась неясной, к тому же подробное описание вскры
тых помещений не сопровождено чертежами, а потому судить о месте 
их расположения и характерных особенностях затруднительно. 

Более конкретные сведения даны в отношении периодизации зда
ния, в истории которого М. И. Вязьмптииа выделила пять основных 
этапов5. 

К первому из них, оставленному, впрочем, без датировки, она 
относит выстилку из жженого кирпича (31X29X4 и 31Х27.5Х? см), 
обнаруженного под цоколем пилона храмового помещения. 

Второй этап связывается ею с постройкой святилища, ставшего 
ядром, объединившим вокруг себя монастырские помещения. Этот этап 
был датирован I в. н. э. на основании монет «Сотсра Мегаса», най
денных несколько выше нижнего пола святилища, а также по стили
стическим особенностям скульптурного фриза. 

Третий этап отнесен М. И. Вязьмитиной ко времени владычества 
последних кушан; он связывается с упадком здания, на что указывают 
расхищение плит пола святилища и слой земли, накопившийся на полу. 

Четвертому этапу соответствует реставрация здания: нижние уча
стки стен были укреплены рядами поставленных на ребро кирпичей, 
прнмкнутых прямо к штукатурке; досыпан и утрамбован новый пол; 
отремонтированы и доделаны каменные карнизы; сложен из сырцового 
кирпича постамент с установкой на нем на каменных базах каменного 
же реликвария с зонтиками, а также раскрашенных алебастровых ста
туй Будды и бодисатв. Стены святилища были заново покрыты белой 
алебастровой штукатуркой. Произведена также внутренняя перепла
нировка здания. По аналогии со статуями Хадды, Таксилы и Восточ
ного Туркестана М. И. Вязьмитина датировала этот этап IV—VI вв. н. э. 

Пятый этап характеризуется полным упадком здания. Причины 
тому М. И. Вязьмитина искала в землетрясении или в недостатке воды. 
По ее мнению, здание заброшено перед арабским завоеванием. 

После почти тридцатилетнего перерыва раскопки буддийского 
здания, получившего шифр А-1, возобновились в 1964—1966 гг. Узбе
кистанской искусствоведческой экспедицией (Г. А. Пугаченкова 
и Б. А. Тургунов). 

Раскопками установлено что наиболее раннее, возведенное из пах-
совых блоков здание, выявленное в самом нижнем культурном слое, 
представляло собЧж прямоугольное сооружение с центральным залом 
или двором, обведенным с трех сторон (четвертая сторона не сохрани
лась) трехметровым по ширине коридором, за которым располагалась 
система небольших комнат и коридоров. По мнению его исследовате
лей, здание было возведено в сереДние II в. до н. э. как оборонный 
форпост при переправе через Амударью и погибло в конце И — начале 
I в. до н. э., во время сакского нашествия6. После этого оно некоторое 
время находилось в полном забросе, и на его полах скопился слой на
дувного песка. 

В кушанский период на данном месте появилось новое здание из 
сырцового кирпича, но совершенно иного назначения. Судя по находкам, 
это было буддийское сооружение. Однако общую планировку его, а 
также входивших в его состав помещений полностью установить не 
удалось, поскольку многие участки сырцовых стен овеяны ветром или 
обрушились в Амударью. Помимо открытых в 30-х годах культовых 
и хозяйственных помещений, раскопками 1964—1966 г. была вскрыта 

5 В я з ь м н т и н а М. Раскопки на городище Айртам//Труды ТАКЭ. Т. И. 
Ташкент, 1945. С. 28 -31 . 

G П у г а ч е н к о в а Г. А. Новые данные о художественной культуре^Бактрии// 
Из истории античной художественной культуры i-збекистаиа. Ташкент, 1973. С. 94. 
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полуподвальная квадратная комната-келья (2,74x2,74 м), высеченная 
в песчанике на 2 м ниже уровня полов первого здания, а южнее кельи, 
в центре .холма,—прямоугольное (16X9 м), облицованное каменными 
плитами основание ступа. 

Г. А. Пугаченкова считала, что данный комплекс представлял собой 
крупный надземный монастырь-сангараму7. Б. А. Тургунов называет 
его буддийским комплексом-вихарой4. В отличие от М. Е. Массона 
и М. И. Вязьмитиной, Б. А. Тургунов полагал, что буддийский комп
лекс был возведен в правление Канишки и Хувншки; при этом он исхо
дил из находок монет этих правителей в сырцовой кладке стен9. Однако, 
по данным М. Е. Массона, монета Канишки, на которую ссылается 
Б. А. Тургунов, обнаружена в надстроечной стене, над вторым полом 
буддийского комплекса, тогда как наД первым полом была найдена 
монета «Сотера Мегаса». 

Обратимся теперь к данным бактрийской надписи. Судя по сохра
нившимся словам и отдельным фразам, прочтенным В. А. Лившицем и 
автором, речь в ней идет о том, что некий Шодиа, вероятно крупный 
чиновник, быть может, наместник, в четвертый год правления царя Ху
вншки осуществил в акрополе Айртама и в- буддийском культовом 
комплексе большие строительные мероприятия по его восстановлению 
н, в частности, украсил храм и привел в порядок систему водоснаб
жения. Я. Харматта считает, что в надписи обозначена не «дельта» 
(четвертый год), а «лямбда» (тридцатый год), т. е., по его мнению, 
реставрация буддийского комплекса произошла в 30-м году правления 
Хувишки. Я. Харматта, однако, неправ, так как в надписи стоит четкая 
«дельта» — т. е. четыре. 

Если сопоставить эти данные с полученными археологическими сви
детельствами о реставрации здания буддийского комплекса, которую 
М. И. Вязьмитина относила к третьему этапу и датировала IV—VI вв. 
н. э., то, очевидно, датировка этого этапа и общая периодизация комп
лекса должны быть пересмотрены. Неточным представляется и мнение 
Б. А. Тургунова.что возведение комплекса следует отнести ко времени 
Канишки и Хувишки; при последнем кушанском царе имела место лишь 
реставрация здания. 

Опираясь на археологические данные и сведения надписи, можно 
предложить следующую относительную периодизацию буддийского 
комплекса Айртам, без конкретизации ее абсолютной датировки. 

I период. Первый этап. Возведение на естественном холме мощ
ного форта для охраны переправы через Амударью. Здание датируется 
концом греко-бактрийского времени, в основном по общеисторическим 
соображениям. Судя по почти полному отсутствию археологического 
инвентаря, оно очень быстро прекратило функционировать и даже, по 
мнению Г. А. Пугаченковой, вообще не использовалось по назначению10. 
К датировке этого периода могут быть привлечены косвенные архео
логические данные: полнейшее отсутствие на городище Айртам кера
мики айханумского типа, датируемой в пределах III—II вв. до н. э., и, 
наоборот, наличие в Айртаме керамики, относящейся ко времени не 
ранее I в. до н. э. 

Второй этап. Запустение форта. В здании накапливается слой на
дувного песка, в котором на высоте 70 см от уровня пола найдены две 

7 Там же. С. 99. 
8 Т у р г у н о в Б. А. К изучению Лйртама/'/'Из истории античной художественной 

культуры Узбекистана. С. 60. 
" Т у р г у . ю в Б. Л. Айртам: К проблеме античной культуры юга Узбекиста

на: Автореф. канд. дне. ... Ташкент, 1974. С. 21, 
10 П у г а ч е и к о с а Г. А. Новые данные... С. 94. 
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монеты «Сотера Мегаса» и одна — «Варварского Гелиокла»11. Если 
они попали сюда не из более верхнего слоя, то, соответственно, дати
руют этот этап начальным периодом правления «Сотера Мегаса». 

II период. Разделяется на четыре этапа, связанных с функциониро
ванием на месте прежнего форта буддийского культового центра. 

Первый этап (первый и второй этапы по М. И. Вязьмитиной). На 
Месте бывшего форта возводится святилище с парадным входом, оформ
ленным каменным рельефным фризом с изображением гениев и музы
кантов. По предположению Б. Я. Ставиского, вход в святилище был 
украшен двумя каменными капителями, каждая из четырех скульптур
ных блоков12. 

Для датировки этого этапа существенна находка монеты «Сотера 
Мегаса» над нижним полом святилища. Но, строго говоря, на основа
нии одной монеты трудно датировать весь этап функционирования и 
даже возведения святилища. Это могло быть и время «Сотера Мегаса», 
и начальный период правления Кадфиза II, до осуществленной им де
нежной реформы, когда большое число монет «Сотера Мегаса» выпа
дают из обращения. 

Второй этап (третий по М. И. Вязьмитиной). Время упадка комп
лекса. При относительной хронологизации его можно исходить из сле
дующих данных. Начало третьего этапа датируется четвертым годом 
правления Хувишки, следовательно, второй этап приходится на неко
торую часть периода его правления, а также на предшествующее вре
мя, т. е. на годы царствования Васншки и Канишки I. Примечательно, 
что на это же время приходится прекращение обживанпя кушанской 
крепости Кампыртепа, также находящейся на Амударье, но к западу 
от Термеза. Не свидетельствуют ли эти археологические факты о ка
ких-то тревожных событиях, быть может, сильном наводнении в ре
зультате смены русла Амударьей? 

Третий этап (четвертый по М. И. Вязьмитиной). Этап реставрации 
и расширения буддийского комплекса, возведения постамента с уста
новкой реликвария и алебастровых статуй Будды и бодисатв. Тогда же, 
по завершении реставрационных работ, в одном из помещений комп
лекса устанавливается упомянутый выше каменный блок с горельефа
ми и надписью, датирующей начало этого этапа четвертым годом прав
ления Хувишки. Весь же этап охватывает период правления Хувишки 
и, вероятно, Васудевы. 

Четвертый этап (пятый по М. И. Вязьмитиной). Окончательное за
пустение буддийского комплекса: разрушение святилища, уничтожение 
установленных здесь статуй Будды и бодисатв. М. Е. Массой и 
М. И. Вязьмитина относили эти события ко времени незадолго или 
перед самым арабским нашествием. Однако полнейшее отсутствие здесь 
археологических и нумизматических материалов кушано-сасанидского и 
раннесредневекового периодов позволяет считать, что, вероятно, как и 
другие буддийские сооружения района Термеза, айртамский комплекс 
был разрушен Сасанидамн. 

Предложенная периодизация Айртама, как нам представляется, 
точнее предшествующих отражает историю возникновения, функциони
рования и упадка главного буддийского комплекса Айртама — одного 
из старейших буддийских памятников Северной Бактрии. 

" Т у р г у и о в Б. А. К изучению Айртама... 
12 Ста виски и Б. А. О назначении айртамских рельефов//СГЭ. 1972. № 34. 
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М. И. ФИЛАНОВИЧ 

О НАЗНАЧЕНИИ ЗООМОРФНЫХ СОСУДОВ ИЗ ТАШКЕНТА 

Ритоны и сосуды зооморфных форм известны на обширной терри
тории от Греции до Китая и Индии. Особенно широко эта форма вош
ла в быт и ритуалы общества на Азиатском Востоке. С глубокой древ
ности до позднего средневековья доставляемые по трассам междуна
родной торговли ритоны употреблялись оседлыми и кочевыми наро
дами Средней Азии, о чем свидетельствуют находки этих предметов 
(выполненных из драгоценных металлов, слоновой кости или кера
мики), обнаруженные на территории Парфии, Хорезма, Бактрии, в бо
гатых погребениях сакских и сарматских кочевников северных степей1. 

Изготовление сосудов зооморфных форм и ритонов практиковалось 
и земледельческим, населением Средней Азии. Особенно широко их 
стали использов'ать в эпоху античности и раннего средневековья. В них 
вкладывался реальный обрядовый смысл. Некоторые сохранились и в 
исламскую эпоху. Об их культовом значении позволяют судить, в част
ности, литературные источники, стихи иранских поэтов, донесшие и 
названия этих сосудов2. 

Первые образцы ритонов были завезены в Чач с торговыми кара
ванами. Фрагмент такого сосуда из слоновой кости, найденный при 
раскопках Шаштепа в' Ташкенте, можно датировать первыми веками 
н. э. В среде местной знати эти сосуды пользовались, очевидно, боль
шим спросом, а одна из караванных дорог в сторону Семиречья и Ки
тая проходила тогда через Чач. Культовый центр Шаштепа с его свое
образной солярной планировкой располагался на этой трассе. В после
дующие века Чач вошел в ареал изготовления сосудов типа ритонов, 
а также кувшинов зооморфной формы или снабженных сливами в виде 
голов животных. Центрами, «задающими моду» в изготовлении этих 
сосудов, оставались южные регионы: Парфия, Иран, Бактрия, Среди 
изображений чаще всего повторяются бык, баран, козерог, реже ло
шадь и собака — животные, культовое значение которых уходит кор
нями в глубокое прошлое земледельческих и скотоводческих народов. 
В зоне контактов их культур, которая приходится на северные районы 
Средней Азии, использовались модели сосудов, привезенные с юга, но 
изображения трансформировались применительно к местной символике. 
Об этом свидетельствуют находки в Чаче, в частности на городищах в 
пределах Ташкента. 

Археология подтверждает широкое распространение с древности до 
позднего средневековья керамических сосудов, как неполивных, так 
впоследствии и глазурованных, передающих форму тела животного или 
птицы. Чаще всего птица — это утка или орел, а животное — корова 
или бык, баран. В качестве примеров можно привести сосуды-птицы, 
распространенные с эпохи бронзы от эгейского мира и Этрурии до Ин
дии. В частности, такого типа сосуд, явно ритуального назначения, най-

1 М л е с о м М. Е„ П у г а ч е н к о в я Г. Л. Парфянские ритоны Ннсы//Трудн 
ЮТАКЭ. IY- Ашхабад. 1959; Г и р ш м а н Р. Ритоп в Ирапе//Искусство Азии. XXV/I. 
Париж, 1963. С. 57—80 (на фр. яз.); Б е р и ар П. Айхапум и распространение эл
линизма в Центральной Азии и Северо-Западной Индпи/УНастенная живопись и ру
кописи Дунхуана. Франко-китайский коллоквиум. Париж, i983. С. 93—94. Прим. 4 
(на фр. ял.); М о ш к о в а М. Г. Комплекс находок эпохи саврома тов, происходящий 
из района Уральска//Аэиатское искусство. Т. XXXVII. Париж, 1982. С. 5—13 (па 
фр. яз.). 

г Me л и к и н-Шнрва и и А. С. Ритой по персидским источпикам//Студия 
Ираинка. Т. II. Лейден, 1982. С. 26Г1 и ел. (на фр. яз.); е г о же. Винные быки 
и питьевые рога исламского Ирана//Исторня и культы предисламской Центральной 
Азии. Париж, 19'Л. С. 101 и ел. (на фр. яз.). 

77 



ден в храмовом комплексе Джаркутаиа, в Северной Бактрип, и дати
руется эпохой поздней бронзы3. Он реалистично передает тело птицы с 
двумя прикрепленными крыльями и разделкой перьев. Широкое горло 
сосуда находится на спине птицы. Голова н хвост отбиты, но по ана
логиям восстанавливаются, как и сам слив в передней части сосуда. 
В средневековой поэзии, сохранившей эхо ритуальных возлияний из 
таких сосудов, они именуются «винными утками»4. Примерами второго 
варианта служат многочисленные ессуды-быки с широкими горлами на 
спине и сливом через рот, распространенные на Востоке в средние 
века5. В исламское время они утратили былое ритуальное значение при 
сохранении традиционной формы. 

Наряду с такими грубо реалистичными формами, бытовали сосуды 
с широким туловом и со сливом на боку, оформленным в виде головы 
того или иного животного. Этот небольшой акцент подчеркивал симво
лическое значение сосуда, как и реалистичное изображение целого жи
вотного. 

Наиболее ранним примером можно назвать сосуд из Северо-За
падного Ирана, находящийся в частной коллекции и впервые опубли
кованный А. С. Меликян-Ширванн6. Он имеет форму дыни, увенчанной 
сверху широким горлом и расположенным рядом высоким скульптур
ным изображением головы быка на вытянутой шее. Подчеркнуты рога 
в виде полумесяца, глаза и раскрытый рот. Узкий слив расположен 
под головой, на месте груди животного. Сосуд залощен и покрыт рез
ным символическим орнаментом в виде полос и зигзагов. В данном 
случае чувствуется стремление мастера подчеркнуть только символи
ческие подробности: скульптурная голова указывает, что это сосуд-бык, 
а отверстие на груди намекает на жертвоприношение этого животного 
с истеканием крови на алтарь. 

Ряд находок с городищ Ташкента, представляющих фрагменты 
сосудов подобного типа, подтверждают распространение их в Чаче, 
как и бытование здесь ритуальных возлияний при отправлении сходных 
обрядов. Как увидим из описания, целый ряд налепных символических 
деталей подчеркивают изначальный ритуальный характер сосудов. 

К наиболее раннему времени относится слив, найденный среди ма
териалов раскопа 2 на Кугаиттепа. Он вылеплен из светло-черного 
теста без ангоба; длина — 7 см. Примечательно, что на раскопе была 
расчищена вымощенная сырцовым кирпичом прямоугольная платфор
ма, огражденная стеной. На ее главной оси обнаружены место возжи
гания огня, окруженное жердевым частоколом, и ямка с чистым белым 
пеплом, что даст основание считать платформу культовым сооруже
нием, соотносимым с ранними священными платформами Ирана и Се
верной Бактрнн, хотя и датируемым более поздним временем (III— 
IV вв. н. э.). Находка зооморфного слива сосуда, как и курильницы 
на ножке, среди материалов святилища не случайна. Судя по облому, 
слив был прикреплен к боку сосуда в верхней части. Изображение 
трудно идентифицировать, но ряд мелких деталей склоняет видеть в 
нем молодого безрогого бычка. Голова, вылепленная в виде усеченного 
конуса, прикрепляется широкой частью к стенке сосуда, а в узкой снаб
жена круглым отверстием. Над ним показаны два углубления ноздрей. 
Ромбовидные уши слегка оттопырены. Глаза переданы кольцевыми на-
лепами, которые прижимают нижнюю часть ушей. Слив несет целый 

' А с к а р о в Л., Ш и р и и о в Т. Храм огня в Джаркутане//История и культы 
преднеламской Центральной Азии. С. 130. Рнс. 9. 

* М с л и к я н-Ш и р в а н и А. С. Винные быки... С. 108. 
5 .Мел и к я п-Ш и р в а и и А. С. Ритон по персидским ... С. 263—275; е г о 

же. Винные бычи... С. 102—116. 
6 М е л и к я п-Ш и р в а н и А. С. Винные быки... Рис. 1, 2. 
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«букет» символических изображении. Между ушами помещен фалли* 
ческий нарост, а под ним — полумесяц, охватывающий солнечный диск. 
Причем концы полумесяца охватывают также фаллический выступ. Or 
ноздрей ко лбу процарапай знак в виде «елочки», т. е. продольная 
центральная линия с отходящими от нее в обе стороны штрихами. 

В целом символика, связанная с астральными понятиями .и магией 
плодородия, читается четко, что вполне соответствует роли быка и 
тельца в верованиях населения Древнего Востока и Средней Азии7. 

И теленок, и бык равно почитались в древности и изображались на 
ритуальных сосудах, о чем свидетельствует ряд находок. Почитание 
этих образов характерно как для Ахеменпдского Ирана, где изготои-
лялись ритоны с их изображением, так и для степных народов савро-
мато-сарматского круга ,где эти сосуды находили спрос в среде знати 
и жречества8. Образ молодого тельца присутствует также в религиоз
ных представлениях парфянской и скифской среды9. 

Напомним, что у народов Древнего Востока и земледельцев юга 
Средней Азии бык связан с Луной и воплощает божество плодородия 
и водной стихии. В то же время у кочевников степей он неоднозначно 
ассоциируется с солнечным божеством. И в том, и в другом случае бык 
и, очевидно, телец были одними из основных жертвенных животных. 
Акт заклания солнечным Митрой первородного быка, нашедший отраже
ние и в Авесте, как бы воплощает синтез религиозных представлений 
земледельцев и кочевников Средней Азии, что наиболее ярко должно 
было отразиться и в духовности, и в изобразительности контактной 
зоны. 

Другой аспект факта этого жертвоприношения — из крови жерт
венного быка, согласно Бундахишна, произросли семь виноградных 
лоз10. Иными словами, кровь жертвенного быка напрямую связывается 
с вином. Вино, вытекающее из отверстия в боку сосуда-быка, имити
рует обряд заклания первородного быка с истеканисм крови из его 
груди. 

Примечательно, что вино играет важную роль в ритуалах зороаст
ризма11, что, в свою очередь, можно связать с еще более глубокими 
местными обрядами. Г. А. Пугачснкова не без основания видит в ука
зании Бундахишна намек на связь с древними народными культами 
местного «дионпсизма»12. Этого же порядка царский ритуал возлияния 
вина во время празднования Науруза. Обычай предусматривал питье 
царем вина на рассвете и на закате дня Хордад месяца Фравартик. 
Оно наливалось из сосудов-быков в серебряные и золотые чаши в фор
ме полумесяца. Подобная царская церемония под названием.«базм», 
сопровождаемая музыкой и танцами, сохранилась в Иране и в ислам
ское время13. 

Возвращаясь в этой связи к символике сосуда из Куганттепа, сле
дует отметить изображение солнечного диска, покоящегося в перевер
нутом полумесяце. Можно привести длинный ряд примеров изображе-

7 Ранее предполагалось видеть в сливе изображение собаки. Однако символика 
иалепов не свойственна этому животному. 

8 МошкояаМ. Г. Указ. статья. С. 5, 8. Рис. 6. 
9 Т о л с т о Л И., К о н д а к о в Н. Русские дрезпости в памятниках искусства. 

СПб., 1890. Рис. 115, 116; П о о п А. Обзор персидского искусства. Лондон—Нью-
Йорк, 1938—1939. VI. Табл. 174Д. (на англ. яз.). 

" Т р с в с р К. В. Гонатшах —пастух-царь//ТОВЭ. II. Л., 1940. С. 83. 
11 Как любезно сообщил Р. Абдукамнлов, авестийский термин для вина — «ма-

ду» (иидоевроп. «мед»). Авестийское сочетание «маду мазда» — «внно» (мед) муд
рости». 

" М а с г о и М. Е., П у г а ч с н к о в а Г. А. Указ. статья. С. 228. 
13 Me л и к я н-Ш и р в а и и А. С. Рнтон в форме быка и возлияния вина в день 

Науруза//Коллокзнум «История и культы предисламской Центральной Азии»: Тези
сы сообщений. Париж, 1986. С. 81—83 (на фр. яз.). 
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ния этого популярнейшего символа в искусстве Древнего Востока и 
Средней Азии. 

Что касается процарапанного изображения «елочки», то оно вос
производит «древо жизни» или «ось мироздания», что лежит в основе 
древнейших культовых представлений как земледельцев юга, так и 
скотоводческих народов евразийских степей. Фаллическое изображе
ние— тоже однозначный символ плодородия. 

Вся эта символика, возможно, также намекает на использование 
подобных сосудов в празднование Науруза, но в среде простых горо
жан. Солнечный диск, плывущий в лодке полумесяца, символизировал 
в этом случае единение Солнца и Луны в день весеннего равноденствия, 
начала Нового года. Кстати, главным божеством па новогоднем празд
нике был Митра. Другие символы подчеркивали связь этого праздника 
с идеей плодородия и размножения. 

А. С. Меликян-Ширвани в оригинальном исследовании, посвящен
ном быковидным сосудам, проанализировал средневековую поэтиче
скую литературу и выделил метафоры и образы, в которых как бы 
застыла идущая из глубины веков символика обрядов и приведены наз
вания связанных с ними сосудов. У Рудаки, Асади Туей, Накджавани 
название сосудов-быков — «такук» или в пехлевийском — «такок». 
Преимущественно этот термин означал «быка или корову из керами
ки, золота или других материалов». Отмечается, что термин вышел из 
употребления в середине XI в., хотя сами сосуды продолжали изго
товляться даже в XVI в. Кстати, именно литературные источники 
разъясняют их функциональное назначение — «для питья вина». Ар
хеология подтверждает преимущественное распространение в доислам
ское время именно бычьих сосудов. 

Фрагмент еще одного сосуда-быка обнаружен в Ташкенте на горо
дище Шаштепа при раскопках здания солярной планировки (т. е. крес
товины, вписанной в двойное кольцо стены). Хотя он найден в переот
ложенном состоянии, фрагмент, видимо, принадлежал раннему сосуду, 
связанному с материалом здания. Это скульптурное изображение го
ловы молодого бычка па длинной шее (до 12 ем) с проработкой глаз 
и ноздрей впадинами, с овальными ушами и приоткрытым ртом. Фраг
мент близко напоминает деталь указанного выше сосуда из Северо-
Западного Ирана, отличаясь лишь отсутствием рогов у животного. 

Еще одна находка сделана на городище Тешиккуприктепа и дати
руется X в. Сохранилась часть слива в виде головы быка с лировид
ными рогами, узкими ушами, глазами в виде двух налепов. Рога ухо
дят на-ручку, соединявшую слив с отсутствующим сейчас верхним 
наливным горлом. Лоб быка увенчан круглым плоским иалепом в виде 
лучистого солярного знака. 

Кроме быков, в оформлении сливов использовались образы других 
животных. При раскопках храма V—VIII вв. н. э. на Актепа Чиланзар-
ском найден фрагмент стенки объемного сосуда со сливом в виде го
ловы барана со свисающими рогами. Об особой популярности этого 
священного животного в сарматско-кангюйской среде, почитавшегося, 
по Б. А. Лнтвинскому14, как воплощение божества удачи Фарна (Хва-
рена), свидетельствуют многочисленные находки так называемых ба
раньих ручек кружек и кувшинов, а также «очажных подставок» каун-
чинской культуры. 

В литературных источниках приведено название другой разновид
ности зооморфных сосудов — «балог» или «палог», термин, заимство
ванный, возможно, из пехлеви. Он обозначал ритон двух типов: а) окан
чивающийся протомой животного; б) в виде полого рога. 

14 Л и т в и н с к и й Б. А. Кангюйско-сарматский Фарн. Душанбе, 1968. 
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Если такук служил для разливания вина, то балог — в основном 
для питья. Это следует из поэтического описания пира у Асадк Туей 
(XI в.) — «тысяча знатных почитателей принта с такук и балог в руке». 
Или у Марвази —образ прекрасной турчанки с арфой, винной чашей, 
налогом и флягой15. Участник пира, изображенный на сосуде из Клив
лендского музея (США), также держит в одной руке ритон столовой 
быка (балог), из которого пьет, а в другой — сосуд типа фляги в фор
ме животного (такук), или бурдюк16. 

Из находок в Ташкенте к первому типу балога можно отнести от
меченный выше фрагмент парфянского ритона из слоновой кости с 
изображением бородатого персонажа со сложной прической, найденный 
на Шаштепа. Подобные драгоценные сосуды в форме изогнутого рога 
набирались из отдельных пластин, посаженных на свинцовую основу, 
или составлялись из нескольких цилиндрических звеньев. Нижний ко
нец обычно оформлялся изображением животного и снабжался отвер
стием для вытекания жидкости, струю которой направляли в рот, дер
жа ритон на расстоянии. 

Существовала модификация этого типа без сливного отверстия, 
т. е. для питья через край. Сосуд такого типа найден в Ташкенте на 
городище Ханабад в материалах слоя, датированного концом VII— 
VIII в. и. э.17 Он покрыт снаружи зеленой, а внутри золотисто-корич
невой глазурью и снабжен широким и коротким раструбообразным 
резервуаром, который, резко изгибаясь, завершается рельефной фигу
рой быка с поджатыми ногами, морщинистой мордой и острыми рога
ми. Детали декора .и цвет выдают подражание металлическому прото
типу. Крайний временной предел изготовления этого типа кубков — 
эпоха раннего средневековья. Нигде нет опубликованной модели ритона 
с протомой животного, которая бы датировалась исламским временем, 
что, вероятно, связано с коранпчеекпм запретом. 

Происхождение ханабадского ритона спорно. Вначале его считали 
привозным из Китая, где для эпохи Тан известны подобные сосуды без 
нижнего отверстия, сделанные из металла, керамики и полудрагоцен
ных камней. Однако сама форма сосуда чужда китайской традиции. 
Ритон с головой козерога .из оникса, найденный в1 Ксияне, отнесен к 
предметам импорта из эллинистического мира, хранившимся несколько 
столетий и вывезенным как клад в середине VIII в. н. э. в Китай14. 
Подобные предметы служили китайским мастерам объектам!: для под
ражания. Другой такой ритон, изображенный на барельефе VI в., обна
руженном на территории Китая, как подметили исследователи, держит 
персонаж, одетый по-согдийски19. Аналогии ему есть и в пеиджикент-
ских росписях. Привлекая китайские аналоги, можно сделать заклю
чение, что ритоны изготовлялись и употреблялись в Китае в согдийских 
колониях. Такого же происхождения и ханабадский ритон, изготов
ленный, возможно, в самом Чаче. Известно, что среди согдийских коло
нистов на китайской территории выходцы из Чача занимали третье 
место после самаркандцев и бухарцев. 

Хотя находки питьевых рнтонов не зафиксированы после прихода 
ислама, в изображениях и литературных источниках балог встречается 
вплоть до XVI в., когда он обозначал «сосуд для вина, сделанный из 

13 Me л и к я н-Ш и р в а н и А. С. Винные быки... С. 116. 
1 в Х а р п е р О. Парадная керамика с символическими образами: Парфянский 

и Сасанидскнй Иран и Центральная Азия//История и культы предйсламской Цент
ральной Азии. Рис. 2, 3 (на англ. яз.). 

17 Древности Ташкента. Ташкент, 1976. С. 43. 
18 Б е р И а р П. Указ. статья. С. 93, 94. 
|» Ш е п е р д Д. Г. Иран между Западом и Востоком в искусстве. Индиана, 

1966. С. 94. Табл. 145 (на англ. яз.). 
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рога носорога, быка, бивня слона или выдолбленной ветви дерева» 
(Ширазн, Вафаи, Тебризи). Можно добавить, что турьи рога — обя
зательный атрибут славянских языческих божеств и употреблялись они 
для культовых пиршеств. Питьевые рога широко употребляются у не
которых народов Кавказа вплоть до современности. 

Третий тип сосудов с зооморфной символикой — высокие кувшины 
с горлом, оформленным в виде бычьей головы. Фрагменты именно этих 
сосудов чаще всего встречаются в средневековых слоях среднеазиат
ских городищ вплоть до XIII в. Подобная находка сделана в Ташкенте 
на городище Бинкет. Это — горлышко кувшина зеленой поливы XI в. 
Реалистично переданы мощные рога быка в виде полумесяца, глаза 
показаны налепами, а на макушке — солярный кружок из перлов. 

В поэзии средних веков эти кувшины именуются «виннымл быка
ми». Так, у Хаканн можно прочесть: «Наливай рубиновую слюну изо 
рта винного быка». И далее: «Вот утреннее вино! — раздается призыв 
в кругу посвященных, и в это время виночерпий заставляет вытекать 
кровь из головной жилы кувшина». Следующее далее двустишие по
вествует о мистических танцах, сходных с танцами дервишей. В стихах 
весьма прозрачно зыступает древняя первооснова обрядов и мистерий 
и, как подчеркивает А. С. Меликян-Ширвапп, связь с зороастризмом. 
У Дакики есть строки: «Среди прекрасных вещей в этом мире Дакикн 
выбрал четыре — губы цвета граната, страдания лютни, вино, похожее 
на свет луны, и религию Зороастра». Характерно, что вино "у зороаст-
рийцев не только ассоциировалось с кровью, но и сравнивалось с «жид
ким солнечным светом». Даже в двустишии XVII в. можно прочесть: 
«Виночерпий, принеси солнце зороастринцев, из-за которого высох 
розарий религии...» 

В одном из стихов приводится описание чтения Зендавесты в та
верне в то время, как снаружи муэдзин призывает на мусульманскую 
молитву. В таверне же хозяин приглашает поэта выпить, восклицая: «Где 
же золотая ладья, в которой море рубинов, текущая из ноздрей сереб
ряного быка?» Здесь примечательно указание на форму питьевой чаши, 
которая также имела в древнюю эпоху свое ритуальное значение. Речь 
идет о чаше в форме полумесяца, которую можно увидеть в руках пи
рующих на фресках Пенджикента и Балалыктспа. Вспомним солнечный 
диск, плывущий в лодке-полумесяце, 3 такие чаши-лодки наливалось 
вино из винных быков в зороастрийскне праздники. Чаши-лодки повлия
ли на мастеров-торевтов Европы, где в XVI—XVII вв. кубки из рако
вин наутилусов, оправленные в драгоценные металлы с корабельной 
оснасткой, стали модной продукцией на потребу знати. 

Рассмотренные находки с городищ Ташкента с красноречивыми 
астральными знаками и символами плодородия свидетельствуют в 
пользу изначального культового назначения зооморфных сосудов для 
возлияния вина, что подкрепляется данными, почерпнутыми из средне
вековых литературных источников. 

Искусство и архитектура 
К. А. АБДУЛЛАЕВ 

БАКТРИЯ-ГАНДХАРА 

(Некоторые параллели в искусстве пластики) 

В истории художественной культуры эллинистического Востока 
особое место занимают памятники гандхарской школы ваяния. Не-
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смотря на растущее число найденных произведении этого круга проб
лема возникновения и сложения этой школы остается до конца нере
шенной. 

Небывалый взлет художественного гения гаидхарских скульпторов 
ставит перед учеными многих стран вот уже почти вековую проблему — 
на какой почве был взращен он и какую роль сыграли в гапдхарском 
феномене культурные регионы, исторические судьбы которых перепле
тались на протяжении многих веков. Бесспорно, что каждый из них 
внес свои вклад в процесс формирования этого искусства, представ
ляющего собой блестящий пример культурного синтеза. 

Северо-западная часть Индии, традиционно связанная с историко-
культурным регионом Гандхары, давно перестала считаться локальным 
очагом буддийского искусства. Широкомасштабные археологические 
исследования, развернувшиеся па территории Пакистана, Афганистана, 
Индии, позволили значительно раздвинуть границы распространения 
произведений этого круга. 

Немаловажное значение приобрели археологические открытия в при
лежащих к Гандхаре историко-культурных регионах; анализ их дал 
новые возможности толкования проблемы гандхарского искусства. 
Один из таких регионов — Бактрия. Археологические раскопки, про
водимые на юге Узбекистана (Сурхандарьииская область) и юге Тад
жикистана, а также результаты работ совместных советско-афганских 
экспедиций, французской археологической миссии позволили высветить 
новые грани в культурном контакте обществ Центральной Азии в элли
нистическую эпоху1. 

В рамках этой статьи мы, естественно, не можем отразить все сто
роны культурного взаимодействия Бактрпи и Гандхары, а попытаемся 
лишь на примерах известных и малоизвестных памятников изобрази
тельного искусства добавить некоторые штрихи к многообразной кар
тине гандхарского искусства, получившего достойное освещение в тру
дах Г. А. Пугаченковой. Но прежде всего хотелось бы в самых общих 
чертах наметить компендиум теории гандхарского искусства, учитывая, 
что наиболее полную историографию данного вопроса читатель может 
найти в монографии Г. Л. Пугаченковой «Искусство Гандхары»2. 

Автор монументального труда по грско-буддинскому искусству 
А. Фуше считает, что создателями произведений гандхарского искусст
ва, индианизированных по форме греческих образцов пластики, были 
мастера, следовавшие за Александром или жившие при Селевкндах3. 
Таким образом, гандхарское искусство, с точки зрения А. Фуше, пред
ставляет собой локальное явление, ставшее следствием смешения ин
дийских традиций с привнесенной культурой грско-македонян и их пос
ледователен, т. е. искусство Гандхары развивалось на месте. 

Точка зрения другого исследователя, Р. Груссе смещает акцент на 
сильно эллинизированные области современного Афганистана, где эл
линизм пустил глубокие корни, но ко времени кушан здесь усилнвают-

1 P u g a c h e n c o v a G. A. Des problemes de l'arl de la Parthie du Nord et 
•de la Bactriane du Nord//VIII-e Congres Internationale d'archeologie classique. Pa
ris, 1963; S h l u m b e r g e r D. The Exavations at Surkh-Kotal and the Problem of 
Hellinism in Bactria and India//Proceedings of the British Academy. Vol. XLII. 
London, 1961; его же. Les fouilles de Sourkh-Kotal et l'histoire anciennc de 1'Afgha-
nistan. 1960. N 3; П у г а ч е н к о в а Г. А. Халчаян. Ташкент, 1966; ее же. Скульп
тура Хплчаяна. М., 1971; К р у г л и к о в а И. Т., П у г а ч е н к о в а Г. А. Днльберд-
жнн. М., 1977; П у г а ч е н к о в а Г. А. Бактрнпско-.нндийские связи в памятниках 
искусства//Древняя Индия. М., 1982. С. 244—266; К р у г л и к о в а И. Т. Днльберд-
жнн. JVL, 1986. Литературу см. там же. 

2 П у г а ч е н к о в а Г. А. Искусство Гандхары. М- 1982. 
3 F o u c h e r A. L'art greco-bouddique du Gandhara. T. I—IV—V. Paris, 1905— 

1912. 
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сявдияния римского изобразительного комплекса как результат интен
сивных торговых и культурных контактов. 

Ряд английских ученых усматривают в формировании и развитии 
гандхарского искусства превалирующее влияние поздиеимператорского 
Рима. Один из сторонников проримской ориентации Б. Роуленд под
черкивал чисто римские элементы и традиции, на которых, де, воспиты
вались мастера гандхарского ваяния. При этом отрицалось значение 
периферийных художественных центров4. Однако в последних работах 
исследователь несколько изменил свою точку зрения, в чем немало
важную роль сыграло открытие глиняных скульптур на городище Хал-
чаян5. 

Если периферийные центры художественной культуры Римской им
перии не берутся во внимание одними учеными, то почти противопо
ложной кажется точка зрения X. Ингхольта6. 

Роль парфяно-месонотамских традиций в сложении гандхарского 
искусства является ведущей. Политическая активность этих областей 
в первые века н. э. способствует более интенсивным культурным кон
тактам. Сеть многочисленных торговых караванных маршрутов неред
ко служила проводником древневосточных изобразительных традиции. 
К рубежу новой эры относятся памятники Пальмиры, в которых уга
дывается заметное влияние парфяно-месопотамского искусства. 

Дж. Маршалл, давший ценную стратифицированную хронологиче
скую шкалу образцов гандхарскон пластики, предлагает рассматривать 
эллинистические традиции как ведущие, дошедшие до Индии посредст
вом, саков и усвоенные в несколько варваризироваином виде еще в 
Бактрии. Но более заметное место уделено значению парфянской куль
туры, которая как бы сконцентрировала достижения эллинистической 
пластики7. 

Открытие Французской археологической миссией в Афганистане 
таких памятников, как Сурх-Котал, а также нашими археологами на 
правобережье Амударьи — Айртама показало наличие эллинистических 
элементов в памятниках иранского облика. Это дало основание 
Д. Шлюмбержье говорить о так называемом греко-ираиском компо
ненте в искусстве близких историко-культурных областей Гандхары и, 
наконец, об определенной роли этих компонентов в развитии гандхар-
ской скульптуры8. 

Весомый вклад в изучение и интерпретацию многих произведений 
гандхарского круга внесли археологические открытия на территории 
Туркмении и Узбекистана. В первую очередь, это относится к работам 
Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции, 
возглавляемой М. Е. Массоном. Открытие первоклассных памятников 
архитектуры, произведений монументального и прикладного искусства, 
относящихся к раннсэллинистическому периоду, а также к периоду 
сложения парфянской культуры, ее художественных истоков и тради
ций позволило ученым не только по-новому осветить художественную 

4 R o w l a n d В. Rome and Gandhara/yEasl and West. N. S. Vol. 9. N 3. 1958. 
P. 199—208. См. также: В u с h t h a 1 H. the Western Aspects of Gandhara Sculp-
turey/Proccedings of the British Academy. T. XXXI. London, 1945; W h e e l e r M. 
Romano-Buddhist Art-, Antiquity. T. XXIII. 1949; его же. Rome Beyond the Imperial 
Frontiers. London, 1954. 

•"• R о \v l a n d B. Gracco-Bactrian Art and Gandhara: Khalchayan and Gandhara 
Bodhisattvas/,, Центральная Азия в Кушанскую эпоху. Т. П. М., 1975. С. 320—322. 

e I n g h о 11 H. Palmyrene and Gandharan Sculpture//Yalc University Art 
Gallery, 1954. 

' M a r s h a l l J. Taxila. I—III. Cambridge, 1951; е г о же. The Buddhist Art 
of Gandhara. Cambridge, 1960. 

8 S с h I u m b с r g e r D. Art parthc, art greco-bouddhique, art greco-romain// 
Atti del Scltimo congresso internazionalc di archeologia classica. Vol. III. Roma, 
191И. 
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культуру Восточной Парфии, но и наметить се место в общей эволюции 
древневосточного искусства. 

К числу выдающихся памятников художественной культуры отно
сятся ритоны из слоновой кости. Их отличают тонкий художественный 
вкус и высокое мастерство владения материалом резчиков, чья непри
нужденная манера в пластической трактовке образов подкупает своей 
живостью. Здесь, как нигде (может, в силу относительной целостности 
комплекса?), вырисовывается грань эллинистической традиции ваяния, 
столь обожаемой «филэллинской знатью Парфии с намечающейся 
трансформацией к некоторой угловатости, впрочем придающей фигу
рам особую выразительность»9. 

Особо следует отметить тот вклад, который внесла возглавляемая 
Г. А. Пугаченковой УзИскЭ. Открытие и планомерное изучение ею Хал-
чаяна, Дальварзнна и др. внесли неоценимый вклад в изучение истории 
художественной культуры Бактрии. Это позволило поставить ряд проб
лем, связанных со становлением и развитием на территории Северной 
Бактрии своей школы пластики и художественного стиля. Памятники 
искусства получили достойное толкование в трудах Г. А. Пугаченковой, 
с удивительной прозорливостью наметившей основные пути не только 
взаимодействия и проникновения эллинистических влияний на худо
жественную культуру собственно Бактрии и Парфии, но и последую
щего влияния культуры этих областей на формирование искусства 
Гандхары10. 

Многообразен и широк круг тем и образов, затрагиваемых иссле
дователем. В настоящей статье мы обращаемся к ограниченному числу 
памятников, анализ которых подтверждает основные идеи н выводы 
Г. А. Пугаченковой. 

Процесс художественного развития Бактрии метко охарактеризо
ван ученым, отметившей, что «художественная культура Бактрии и вос
точных, т. е. иранских, но коренных парфянских областей Аршакндского 
государства в первых веках до нашей эры развивалась под знаком фил-
эллинских тенденций придворной эллинизированной среды и локальных 
эстетических воззрений — их сплав определял формирование раниепар-
фянского и бактрийского искусства»11. 

Признаки эллинизированного парфянского искусства четко просле
живаются на глиняных скульптурах Халчаяна, где наряду с мотивами 
гирляндоносцев, образами сатиров, столь популярных на эллинистиче
ском Востоке, обнаруживается творческая близость пластического ос
мысления образа. Сходна, например, манера передачи причесок на 
женских головках, которые демонстрируют одну из излюбленных форм 
куафюры, бытовавшей в дамском туалете,— забранные за ленту воло
сы, образующие валик, обрамляя лицо и оставляя при этом открытым 
лоб (лютннстка). Форма женского костюма во многом повторяет ос
новную конструкцию античного платья, т. е. пеплос и тунику, иногда 
широкий шарф (гпматпон?). Это мы видим и на многочисленных терра
котовых изображениях, на которых драпировка дается вертикальными 
линиями, отделяя верхнюю одежду от нижней частотой складок. 

Все эти элементы обнаруживают свою близость не только с па
мятниками восточной части Парфии (памятники Нисы), но и с произ
ведениями западных ее областей (Хатра, Дура-Европос и др.). Однако 

9 Масс он М. Е., Пугаче и кова Г. А. Парфянские ритоны Лисы/Труды 
ЮТАКЭ. Т. IV. Ашхабад, 1954; их же. Парфянские ритоны Нисы: Альбом иллю
страций. М., 1956. 10 П у г а ч е и к о в а Г. А. Бактрийский и парфянский вклад в формирование 
гапдхарской школы//Искусство Индии. М., 1969. 11 Там же. 
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они не нарушают общего впечатления уже зрелого и самобытного нап
равления в искусстве пластики. 

Бактрня на рубеже и в первые века и. э. представляет собой об
ласть активного художественного творчества, в русле которого обра
зуются новые течения, свидетельством чему могут служить великолеп
ные памятники торевтики, глиптики, терракотовой пластики. • 

Влияние халчаянского комплекса ощущается и в произведениях 
гандхарского искусства, где перекликаются образы и темы, столь близ
кие мастерам бактрипской школы. Одна из таких тем — изображения 
гирляндоносцев. Этот мотив, используемый, как правило, в архитектур
ном убранстве, становится одним из излюбленных в украшении ин
терьеров светских или культовых помещений. 

Гандхарские мастера охотно используют этот сюжет, вплетая в него 
новые пластические формы и детали, импровизируя отдельные пласти
ческие элементы, но сохраняя при этом структурную особенность ком
позиции. Рельефы с гирляндоносцами не теряют впечатления динамич
ности как бы колыхающейся волны гирлянд, хотя сами гирлянды из 
тяжелых, сдавливающих фигуры, превращаются в легкие растительные 
побеги винограда, как это видно на рельефе из музея Лакнау (илл. 
81 )12. В свободных пространствах гирлянд появляются фигуры птиц 
(орлов) с распростертыми крыльями или погрудные изображения лю
дей (илл. 83). 

Обнаженные фигуры несколько тяжеловесных путти украшены мас
сивными браслетами на запястьях и щиколотках, в лицах их выраже
ние бесстрастности и отрешенности. Образ халчаянского мальчика-гир-
ляндоносца близок к гандхарскнм аналогиям лишь в общих чертах. 
Самое главное, что отличает ею,— это отсутствие обобщенной манеры 
лепки лица, присущей фигурам гандхарских рельефов, он как бы 
выхвачен бактрийскнм мастером из живой толпы. Индивидуализиро
ванные черты лица придают всему облику жизненную силу, хотя лепка 
самой фигуры не отличается особой тщательностью. 

К архитектурному убранству относятся и рельефы Айртамап. 
Скульптурная композиция с погрудпыми изображениями музыкантов, 
дароносцев и т. д. подчинена единому принципу членения всего прост
ранства на ритмические отрезки. Пышно цветущая растительность, по
казанная чередованием мелких^ крупных листьев аканфа, выполнена 
в технике глубокой резьбы — прием, рассчитанный на усиление свето
теневой моделировки. Все это придаст рельефам контрастность, на 
фойе которой выступают плавно моделированные, исполненные в сгла
женной манере фигуры персонажей. Сглаженность форм ощущается 
как в трактовке облегающего платья, за исключением отдельных эле
ментов (шарф), так и в передаче полуобнаженных фигур без прора
ботки или лишь со слабым нгмеком на рельеф мускулатуры. 

Композиция фигур па фоне растительного пейзажа во многом пе
рекликается с мотивами оформления капителей, оснований ступ, пос
таментов статуй и другого декора в гандхарском искусстве. Как отме
чает Г. А. Пугачеикова, «в индо-парфянское и кушанское время ганд
харские мастера проявляют приверженность к кориифизнровапному и 
композитному ордерам, причем в' оформлении буддийских ступ не нас
тенные колонны, а в "основном пилястры увенчаны капителями, оформ
ленными в два-три ряда акантами и отлогими волютами, иногда с 
флероном на выгнутой абаке»14. О широкой популярности пейзажных 

12 Joshi N. P., Sharma. Catalogue of Gandhara Sculptures in the State 
Museum. Lucknow, 1963. 13 Пугачеикова Г. Л., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана. 
М., 1965. Илл. 71, 73. 

. '< Пугаче нков а Г. Л. Искусство Гандхары. С. 30. 
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Мотивов с полуфнгураМн говорит многочисленные образцы коринфизй-
рованных капителей из Свата (Пакистан) и других областей Ганд-
хары15. 

Примечательно, что принцип членения, столь ярко в'ыраженный на 
айртамскпх рельефах, успешно развивается среднеазиатскими масте
рами и в других видах изобразительного и декоративно-прПкладного 
искусства в последующие эпохи. В произведениях художественного ме
талла, терракотовых рельефах одним из ведущих приемов компози
ционного построения остается принцип деления всего пространства на 
равные ритмические группы. Однако принцип этот находит новые 
формы выражения и в изменении его прослеживается определенная 
эволюция. Это, например, деление пространства посредством аркады 
(декор оссуариев), тимпаны которой заполняются растительными по
бегами либо изображением птиц с распростертыми крыльями (иногда 
и их стилизацией). Как дальнейшее развитие их можно рассматривать 
и появление медальонов; причем свободное пространство украшается, 
как и прежде, растительным узором. Последнее становится одним из 
предпочитаемых приемов декорировкн раппесредневековых торевтов. 

Говоря о пластических особенностях айртамских рельефов, нельзя 
обойти вниманием одну из скульптур гандхарского круга, идентифици
руемую как образ Харити и обнаруживающую некоторую иконографи
ческую близость с изображением арфистки16. Сопоставление этих двух 
скульптур дает массу общих признаков в трактовке образа. Тот же 
массивный овал лица, тот же разрез широко раскрытых глаз с тяжелы
ми верхними и нижними веками, тот же разлет дугообразных бровей. 
Близость их выражается также в трактовке прически в виде накручен
ного вокруг лба валика с графической разработкой волос на отдельные 
пряди и ромбовидным просветом между прядями над центром лба. сам 
же лоб остается открытым. Сходен также набор украшений: удлинен
ные цилиндрической формы серьги, нагрудное ожерелье, надетое поверх 
другого украшения типа богато орнаментированной пекторали, брас
леты. Несмотря на различную позу рук одинаковы форма кисти и ог
рубленная манера ее исполнения. 

В передаче лица в то же время прослеживается ряд отличитель
ных признаков. На скульптуре Харити основное внимание уделено де
талям одежды, головного убора и украшений, лицо выполнено в несколь
ко грубовато-сухой, стилизованной манере, тяготеющей к линеарно-
графической моделировке: форма носа огрубляется до трапециевидной, 
губы обозначены овалом, прорезанным щелью рта, и кажутся утопаю
щими в тяжелой массе расплывшихся щек. На айртамской скульптуре 
эти черты обладают большей живостью и изяществом. Именно лицо 
здесь разработано тщательно, хотя и без мелочной детализации. 

Скульптурное изображение Харити вызывает у исследователей 
спорные суждения, связанные в основном с указанием даты на фигуре. 
Одним из первых, кто обратился к анализу иконографии этой скульп
туры из Скахан-Дхерн, был Б. Роуленд, сравнивший манеру изобра
жения драпировки на фигуре с римскими скульптурами III—IV вв. 
н. э.17 Лёхвайзен де Лёв, выражая мнение многих других ученых, от
мечает, что скульптура Харити стоит особняком в пластическом искус
стве Гандхары и не вписывается в круг высокохудожественных образ-

,s The Route of Buddhist Art: Catalogue of Exibition. Nara, 1988. l 8 D o b b i r s K. Walton. A Note on the HaritT Image from Skarah-Dherl. 
Year 399//East and West. N. S. Vol.. 17. Nos. 3—4 (September—December). 1967. 
P. 268—272. Fig. 1, 2, 3. 

" R o w l a n d B. A Revised Chronology of Gandhara Sculpture//The Art Bul
letin. XVIII. 1936. P. 395. 
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цов этой школы13. Наконец, пакйстанакий ученый Мухаммад Хан зак
лючает, что образ преде таю я от вильпо индианизнрованную скульптуру 
с резко подчеркнутыми линиями складок платья19. 

Важность скульптуры для многих ученых обусловлена надписью, 
содержащейся на статуе. Наиболее убедительный вариант прочтения 
ее, с точки зрения Доббинза, приводит Стен Коноу: «В году четырех
сотом без одного (т. е. 399) на 22 день месяца Ашадха»20. 

Из трех имеющихся дат большинство ученых склоняются к так 
называемой Старой эре Сака, первый год которой С. Коноу относит 
к 146 г. до и. э. Н. Г. Маджумдар предлагает вести отсчет от 57 г. до 
II. э.21 Мухаммад Хан считает, что эра Сака должна начинаться с 78 г. 
н. э.22 Соответственно скульптура датируется между 253 и 477 гг. п. э., 
включая и 342 г., к которому склоняется и X. Ингхольт. 

Иконографические особенности и стилистические приемы рассмат
риваемой скульптуры в контексте с айртамским рельефом приводят нас 
к дате 342 г., ибо некоторая художественная деградация образа дает 
основание для более поздней датировки гандхарской скульптуры, чем 
айртамского рельефа. 

Обращение к образцам статуарного искудства Бактрии вынуждает 
нас вновь вернуться к халчаянскому комплексу. В халчаянской скульп
туре выделяется круг образов, обнаруживающих не только иконографи
ческое родство, но н близкую связь в облике персонажей — так назы
ваемых «гераичей». Не останавливаясь на художественных достоинст
вах этих скульптур, отметим лишь, что реалистическая сила их натал
кивает, в первую очередь, на мысль о портретпестн произведений, пред
ставляющих, по всей вероятности, одни из царственных родов, близких 
к изображению на монетах с именем Герая. 

Гераев тип, столь ярко выраженный пластический образ, несущий 
на себе печать этно-антропологнческой модели кушанской общности, 
проделывает долгий путь из Бактрии в Гандхару, где наиболее близки
ми аналогами представляются статуи бодисатв. 

Близость глиняных скульптур Халчаяна с произведениями ганд
харской школы отмечена еще Б. Роулендом, высказавшим предполо
жение о портретности, присущей скульптурам бодисатв, несмотря на 
их культово-религиозный характер21'. Схема движения, которую наме
чает ученый: от Парфии (Ниса) в Бактрию (Халчаян, затем Сурх-Ко-
тал) и далее в Гандхару,— представляется, на наш взгляд, вполне 
возможной. 

На гандхарской почве, если и допустить превращение «гераича* 
в бодисатву, образ этот претерпевает некоторые изменения. .Для гапд-
харских бодисатв характерна тщательная моделировка лица, прически, 
украшении, одежды. В их идеализированных лицах больше спокойст-
вия и внутренней силы, нежели у порывистых, экспрессивных образов 
Халчаяна. Но несмотря на внушительную долю идеализации, статуи 
бодисатв сохраняют один из главных принципов, следующих из Пар
фии и Бактрии,— принцип фронтальности. При явной попытке ганд-
харских ваятелей «округлить» скульптуру она рассчитана на фронталь-

18 V а п Loh iii zen-de L c e u w . The «Scythian» Period: Approach lo the 
History, Art, Epigraphy and Paleography of North India from the 1-st Century В. С 
to the 3-rd Century A. I). Leiden, 1949. P. 120—121. 

19 Mu ha ni in ad W. Khan. Inception of Gandhara Sculpture//East and West. 
XV. 1964—19G5. P. 58. 

20 Ко n o w S. Kharoshth! Inscription with the Exeplion of those of ASoka. II. 
Pt. I. Calcutta, 1929. P. 127. 

21 M a i u m d a r N. G. A Guide lo the Sculptures in the Indian Museum//The 
Graeco-Budcihist school of Gandhara. Delhi, 1937. P. 19. 

22 M u h a m m ad W. Қ h a n. Op. cit. P. 58. 
23 R o w l a n d B. Graeco-Bactrian Art and' Gandhara... P. 320. 
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ное обозрение. Надо думать, что рождались эти образы и не без влия
ния школы соседней Матхуры, где статуи величественных кушанскнх 
царей оказывали определенное психологическое воздействие па совре
менников. 

Поражает то, что образ «гераича» продолжает жить в искусстве 
Бактрин на протяжении длительного времени. Трудно сказать, что спо
собствовало этому — сила изобразительных традиций, культ предков; 
или и то, и другое. Но одна из скульптурных голов из раппесрсднсве-
ковой усадьбы Куевкургап (Сурхандарышская область) обнаруживает 
удивительное сходство с головой «герапча» из Халчаяна. Энергичная 
посадка головы, волевой взгляд, устремленный вперед, передают пол
ный мужественной силы образ. Находка другой головки из позднеку-
шанскнх слоев Зартепа, исполненной в лучших традициях ганчезой 
скульптуры Хадды, вновь обращает пас к Гандхаре. 

В гандхарском искусстве пожалуй, как нигде, наиболее живо от
разился многосложный процесс эллинизации, сделавший виток от соб
ственно греческого начала через эллинизированное искусство Востока 
к искусству Гандхары, как бы возрождая в высокохудожественных об
разцах пластики скульптуру греческой классики, но уже в новом, са
мобытном обличье. 

И. АЗИМОВ 

АРХИТЕКТУРА ЦИТАДЕЛИ КАМПЫРТЕПА 

Уже много лет на юге Узбекистана сотрудники Института искусст
вознания им. Хамзы исследуют городище Кампыртепа, расположенное 
в Сурхандарьииской области, на правом берегу Лмударьи, недалеко 
от кишлака Шуроб. Археологи считают, что оно сложилось еще в гре-
ко-бактрнйское время, в III—II вв. до н. э., у одной из древнейших 
переправ через Оке1. Первые рекогносцировочные исследования осуще
ствлены Э. В. Ртвеладзе в 1972 г. С 1979 г. здесь велись стационарные 
археологические раскопки. 

Крепость Кампыртепа была построена в стратегически важной 
местности, на караванном пути из Бактр в Согд. Рельеф местности 
здесь сложный: лёссовые террасы и холмы, овраги и ложбины, кото
рые умело приспособлены для крепостных стен и города в* целом. С юж
ной стороны город защищала река, а с остальных трех сторон были 
возведены мощные стены. 

В структуре городища выделяются цитадель и шахристаи. Цита
дель занимает центральную, возвышенную часть, которая ныне с юж
ной стороны частично смыта водами реки. По оси запад—восток ее 
протяженность составляет 100 м, по оси север—юг — 60 м, т. е. пло
щадь достигает 0,6 га2. С южной стороны от уровня поймы реки до 
верхней площадки цитадели более 20 м. По периметру цитадели были 
возведены сырцовые стены толщиной 5 м. 

Судя по археологическим материалам, Кампыртепа служила не 
только для военно-оборонительных целей. Здесь постоянно проживало 
значительное число семей, о чем свидетельствует множество остатков 
жилых домов. Более того, для них характерно функциональное распре
деление помещений. Так, выделяются комнаты жилого и хозяйственно
го, производственного и культового назначения (это подтверждено на
ходками). 

' С а в ч у к С. А. Цитадель Кампыр-тепе//Аитичные и раниесредневековые древ
ности Южного Узбекистана. Ташкент, 1989. С. 73—80. 

' Р т в е л а д з е Э. В. Кушанскаи крепость Кампыр-тепе//Веспшк древней ис
тории. 1984. № 2. С. 87—106. 
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В юго-восточном углу цитадели в рельефе прослеживается пандус-; 
возможно, здесь был въезд. Отсюда в направлении восток—запад про
легает главная улица шириной около 2 м, ведущая к «дворцу» и «хра
му», построенным смежно в' западной части цитадели. За ее пределами, 
на территории шахристана, сохранились фрагменты жилых построек, 
которые были возведены с учетом рельефа. По археологическим дан
ным, дома здесь были ступенчатой композиции, на разных уровнях, где, 
вероятно, использовались и крыши в качестве террас. С внешней сто
роны к западу и востоку от городища находятся руины культовых и 
мемориальных сооружении. 

Какой же была объёмно-пространственная композиция данного 
поселения? Какова была архитектура цитадели? Остатки стен, конст
рукций, многочисленные археологические находки и ближайшие ана
логи позволяют воспроизвести первоначальный облик поселения-кре
пости. 

В I—II вв. в Северной Бактрии, на берегу реки, в живописной 
рельефной местности, на фоне гор Кугитанг возвышались монументаль
ные стены крепости с двумя рядами стреловидных бойниц и прямо
угольными башнями. Их графическую реконструкцию предлагает ар
хитектор Д. В. Русанов3. За ними был виден второй ряд стен цитадели 
с мощными бастионами, над которыми, вероятно, выделялся силуэт 
зубчатого парапета «дворца» и «храма». В центре цитадели, в самой 
возвышенной части сохранилась платформа. Возможно, здесь была 
сооружена наблюдательная площадка с легким навесом, откуда хорошо 
просматривалась прилегающая местность. Снаружи, по периметру стен 
шахристана и цитадели, шел ров глубиной более 5 м. С южной сто
роны река делала крепость неприступной. Въезд в цитадель, очевидно, 
осуществлялся с восточной стороны, через ворота. Они здесь утрачены, 
но сохранившиеся ворота другого кушанского города — Дильберджин, 
который находится в нескольких десятках километров южнее Кампыр-
тепа, могут служить аналогом4. Ворота цитадели, вероятно, были флан
кированы двумя сырцовыми башнями. Возможно, они были прямо
угольными, с узкими камерами и бойницами в двух уровнях. За 
воротами от главной улицы разветвлялись поперечные тупики. Если 
считать главную улицу относительной осью симметрии, то к югу от 
нее, видимо, находилась такая же часть, как в северной половине. Од
нако она не сохранилась, и мы попытаемся представить в объеме лишь 
оставшуюся часть цитадели. 

Прежде всего мысленно восполним разрушенные части стен в от
дельных домах. Для сурхандарьинских построек кушанского времени, 
да и средневековых, и современных характерно наличие замкнутых 
дворов и айванов1. В блоках выделяются одно-, двух- и трехкомнатные 
дома. Помещения прямоугольные либо квадратные, реже трапециевид
ные. Их размеры достигают 4X4 м, 4X7 м. Застройка вплотную при
мыкает к крепостным стенам, в которых имеется валганг — открытая 
галерея с бойницами. «Дворец» и «храм» возведены в наименее уяз
вимой, самой удаленной от ворот части цитадели. Дворцовые пост
ройки — более крупных размеров: двор 6X6 м, зал 4X2 м. О куль
товом назначении смежных построек свидетельствуют просторный зал 
(6X6 м) с алтарем и большой двор (6X11 м). Сразу за воротами 
находятся площадь (5X5 м) и квадратное помещение такой же вели
чины. Возможно, здесь размещалась кордегардия. 

л Р у с a it о в Д. В. Фортификация Кампыр-тепе//Архитектура и строительство 
Узбекистана. 1991. № 4. С. 14—16. 

4 П у г а ч е н к о в а Г. А. Раскопкк южных городских ворот Дильберджина// 
Древняя Бактрня. М., 1984. С. 83—109. 
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Основным строительным материалом служит" сырцовый кирпич 
(40X40X12 см). В структуре стен пахса чередуется с кирпичной клад
кой. Примечательно, что такая техника возведения степ весьма устой
чива и бытует здесь до наших дней. Достаточно сравнить хорошо сох
ранившиеся стены мемориальных построек I—II вв.— наусов и совре
менных здании в той же местности: материал, форма и техника возве
дения идентичны. Стены толщиной около 1 м ограждали замкнутые 
помещения и дворы. 

Учитывая значительную толщину степ, можно предположить, что 
в интерьере оставлялись ниши для бытовой утвари, керамической по
суды, которая здесь выявлена в большом количестве. Это чаши, куб
ки, вазы, кувшины, огнеупорные котлы, а также светильники. Здесь 
найдено также множество крупных хумов. Нередко по периметру по
мещений возводились сырцовые суфы. На видном месте в жилой ком
нате устраивался алтарь. Формы и размеры алтарей очень разнооб
разны и заслуживают специального исследования. 

Помещения, вероятно, отапливались жаровнями в виде углублений 
в центре пола либо пристенными каминами. Интерьеры отделывались 
глиняной, а затем известковой штукатурой. 

Дверные и оконные проемы могли быть прямоугольной формы с 
деревянными балками и арочным завершением. Квадратные помеще
ния, очевидно, перекрывались балками, которые последовательно ук
ладывались под углом 45°, тем самым сокращая пролет, а в централь
ной части оставлялся небольшой проем для освещения и проветрива
ния. Конструкции такого типа известны в Средней Азии уже более 
двух тысячелетий (дворец в Ннсе, жилые дома в горных районах Тад
жикистана). Плоское перекрытие прямоугольных комнат покоилось 
на деревянных балках, уложенных вдоль короткой стороны. Узкие 
помещения коридорного типа, возможно, имели сводчатые конструк
ции, образцы которых сохранились в мемориальных сооружениях 
(наусы) и в более поздних памятниках этой области (Кырккыз). 

Кампыртепа органично вписывается в рельеф. Контуры повто
ряют формы местности, а постройки амфитеатром раскрывались к ци
тадели. С учетом климатических условий обеспечено искусное сочета
ние летних дворов, айванов и зимних помещений. Кампыртепа — яр
кий пример градостроительного искусства Северной Бактрии, где ма
териально воплощен богатый опыт строителей античной эпохи. 

3. А. АРШАВСКАЯ 

СЫРЦОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ТЕРМЕЗА 

В 1979 г. нами совместно с Э. В. Ртвеладзе была обследована не
известная ранее группа руин из четырех сырцов'ых сооружений к се
веро-востоку от Термеза, любезно указанная Л. И. Альбаумом. Два из 
них, квадратных в плане, типа чортака, открытых арками на четыре 
стороны света, и с порталом — тип мавзолейпой архитектуры. Два 
других — остатки крупных сооружений, от которых сохранились глу
бокие двухэтажные айваны, перекрываемые поперечными арками, с ок
нами и ступенчатыми нишами в простенках. Строения расположены 
компактно, друг за другом, на расстоянии 10—30 м по линии с.-ю. и 
обращены порталами строго на восток. 

Обмеренные здания по планировке, конструкциям и деталям ана
логичны некоторым домам присурханской группы, севернее средневе
кового Термеза, опубликованным Н. Бачинским, который застал их 
в значительном количестве и усмотрел даже ансамблевость в генпла
не. Сооружения не подвергались археологическим вскрытиям, если не 
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считать эпизодическую фиксацию конструкций фундаментов. Во всяком 
случае, вопрос о датировке строений остался открытым. С одной сто
роны, термезскис здания имеют сходство с сырцовыми сооружениями 
Мерва, датируемыми (также без археологических подтверждений) XI— 
XII вв., а с другой,—строительство велось на территории Термеза, 
осваиваемой после разрушения его татаро-монгольским нашествием1. 

Территория, охваченная аналогичным строительством, гораздо об
ширнее. Сюда мы относим уже опубликованные мавзолеи Туртаузгум-
баз и Уюкгумбаз, находящиеся севернее, в долине Сурхана, и ориенти
ровочно датированные XI—XII вв.2 В свою очередь, все упомянутые 
здания по многим параметрам сходны с известным монументальным 
памятником Кырккыз, расположенным на той же территории среди 
упомянутых сырцовых руин. Строительный материал — сырцовый кир
пич размерами от 25x25x5 до 30X30X7,5 см. Правда, в здании Кырк
кыз его размеры более устойчивы— 30X30X5—6 см. В конструкциях 
всех объектов встречается жженый кирпич под пятами арок или у ос
нования сводов. 

Объединяют все эти памятники большое разнообразие и сходство 
очертаний арок и ступенчатых ниш, приемов в решении подкупольиых 
конструкций и высокое техническое качество их исполнения. Кроме 
того, только здесь и для данного времени встречаются поперечные арки 
на уровне II этажа, перекрывающие удлиненные прямоугольные поме
щения, где степные промежутки между арками заполнены либо ступен
чатыми нишами, либо вытянутыми окопными проемами. 

По поводу датировки и функции Кырккыз научная литература изо
билует предположениями, но все авторы сходятся в его домонгольском 
происхождении, усматривая сходство с раннесредневековыми ближне
восточными и средневосточными памятниками, а также использование 
передовых конструктивных тенденций3. 

Опубликованное в 1979 г. в газете «Вечерний Ташкент» сообщение 
Э. В. Ртвеладзс и Е. Г. Некрасовой практически не отразилось в науч
ной литературе, хотя в нем изложены результаты многолетних научных 
исследований, определивших время сооружения — XIV в. и производ
ственный характер его использования4. 

Вся запятая упомянутыми постройками территория соответствует 
показаниям историков о том, что после разрушения Термеза монгола
ми город заново отстраивается восточнее, ближе к берегу Сурхана. 
Вероятно, необходимостью быстрого обеспечения населения жильем н 
наличием активных культурных связей с Мервом объясняется заимст
вование уже имевшегося опыта хорасанскнх мастеров, строивших в 
аналогичных природно-климатических условиях5. Да и само строи
тельство могло вестись приглашенными или эмигрировавшими после 
исторических событий XIII в. мастерами. Практика использования хо
расанскнх зодчих домонгольского периода подтверждена надписью 
на Джаркурганском минарете. 

Упомянутые выше сырцовые объекты находятся на территории 
послемонгольского Термеза вместе со зданием Кырккыз, имеют с ним 

1 Б а ч и и с х я ft H. Б. Сырцовые здания древнего Термеза//Труды АН УзССР. 
Серия I. ТАКЭ. Т. II. Танжент, 1945. С. 195—226. 

2 А р ш а в с к а я 3. А., Р т в е л а д з с Э. В., X а к и м о в 3. А. Средневековые 
памятники Сурхэпдарьи. Ташкент, 1982. С. 99—100. 109—110. 

3 П у г а ч е мкова Г. А. Мавзолей Араб-Ата//Искусство зодчих Узбекистана. 
Вып. II. Ташкент, 1963. С. 33—42; П р и б ы т к о в а А. М. Строительная культура 
Средней Азии в IX—XII вв. М.. 1973. С. 28-35. 

4 Р т в е л а д з е Э. В., Н е к р а с о в а Е. Г. Новое о Кырк-кызе//Вечерпий Таш
кент, 1979. 21 нояб. 

5 Л у н и и а С. Б. О культурных связях среднеазиатского Мерва/,'Средняя Азия 
в древности и средневековье. М„ 1977. С. 126—132. 
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безусловные общие черты, что свидетельствует о единовременных широ
комасштабных распланированных работах в XIV в. Специфический стиль 
этих объектов очень компактен по времени и географии. В целом он 
представляет как бы особое явление в истории архитектуры региона, 
хотя планировочные приемы известны также в более раннее время и 
развиваются позже. 

Весь обмерный материал представляет здания трех типов: 1) одно
камерные, портальные, мавзолееобразные, хотя и без внешних призна
ков захоронении; 2) с вероятным центральным объемом (Кырккыз и 
его сокращенные варианты); 3) двухкамерные, объединенные глубоким 
айваном. 

Многие перечисленные планировочные и конструктивные признаки 
находят прямые аналогии с раинесредневсковымп ближневосточными 
памятниками (Сирия, Иордания, Ирак, VIII в.) и более поздними 
объектами Афганистана (Лошкари-базар, Сеистан) и Южного Турк
менистана (Мерв, XI—XII вв.)6, за исключением совершенно локально
го проявления, указанного выше, в п. 3. Данный планировочный тип — 
два мавзолея, объединенных сводчатым айваном, —сложившийся в 
погребальном зодчестве Бактрни в античное время, устойчиво культи
вируется именно в этом регионе вплоть до XVII в. (мавзолей Султан-
Саодат) и только в позднефеодальный период появляется в Хорезме 
в виде мазаров-кош. 

Таким образом, строительство сырцовых сооружений средневеко
вого Термеза в XIV в. свидетельствует о сохранении традиции траек
тории распространения культовых инноваций на территорию бывшей 
Древней Бактрни, однако при сохранении и развитии специфических 
местных тенденций. 

Кроме того, данная зона сохраняет практику сырцово-куиольного 
строительства до начала XX в. и только на юге Сурхандарышского ре
гиона. В этой связи любопытны наблюдения этнографов, которые заме
тили, что обычай возведения сырцовых зданий с купольным перекры
тием сохраняется в Термезе и Туркмении вплоть до начала XX в. По 
их сообщениям, таковые встречаются в пустынных районах вдоль отро
гов Бабатага у Амударьи, в Каршинском районе Узбекистана, в Иране, 
в северных районах Афганистана. Ареал их — вдоль склонов Коиетдага 
и далее на восток, в предгорьях Бабатага,— географически совпадает 
с ареалом куполообразных построек из камыша. В этом ученые видят 
закономерную связь и делают вывод, что «носителями традиций возве
дения купольных домов были потомки тюркоязычного населения»8. 

• С r e s we 11 К. А. С. Early Muslim Architecture. Vol. I. Oxford, 1932. P. 252— 
255, 282: H а с k i n J. Recherches archeologiqucs dans la parlie Afghan du Seistan// 
Memoires de la Delegation Archeologique Franchise en Afghanistan. T. VIII. Paris, 
1959. Fig. 82—104; С r e s we 11 К. А. С A Short Account of Early Muslim Archi
tecture. Baltimore, 1958. PI. 35-a, 36; Пи л я в е к ий В. И. Сырцовые сооружения 
древнего Мерва//Сообщмшя Института истории и теории архитектуры АН СССР. 
1947. № 8. 

7 Н и л ь с с ;г В. А. Некоторые сырцовые купольные постройки на юге долины 
Сурхандарьи//ИМКУ. Вып. 3. Ташкент, 1962. С. 100—123. 

* В а с и л ь е в а Г. П. Формы оседлого жилища Южной Туркмении в XIX— 
начале XX века//Жилище Средней Азии и Казахстана. М., 1982. С. 205—206. 

М. С. БУЛАТОВ 

«СУДЗИ ФАХРИ»-ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБСЕРВАТОРИИ УЛУГБЕКА 

8 связи с разработкой проектных предложений по реконструкции 
знаменитой обсерватории Улугбека возник вопрос о том, что представ-
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лял собой главный инструмент — меридианная дуга, остатки которой 
сохранились в скальной траншее, в подземной части сооружения. По 
этому вопросу возник научный спор: одни ученые считали, что это квад
рант, другие — секстант. Спор этот был непростой. Его исход имел 
решающее значение для правдивой реконструкции обсерватории — ее 
объёмно-пространственной композиции. 

Общеизвестно, что астрономы древних цивилизаций Востока и За
пада успешно пользовались в своей практической деятельности гра
дуированными дугами квадранта и секстанта. При этом Vsco часть 
окружности была принята за один градус. Обобщающий труд Птоле
мея (II в.) «Алмагест» стал достоянием средневековых астрономов. 
Примечательно, что для измерения высоты Солнца древние пользова
лись тенью от предмета, размещенного в геометрическом центре дуги 
квадранта или секстанта. 

Так было до X в., пока Махмуд ал-Ходженди не предложил совер
шенно иной метод измерения высоты Солнца над горизонтом. 

Правитель Исфахана Фахр ад-Даула задумал построить на горе 
Табарак, близ Рея, обсерваторию и поручил придворному астроному 
ал-Ходженди возглавить это строительство. Ал-Ходжендн был пытливый 
ученый-изобретатель. Он стремился усовершенствовать традиционные 
методы астрономических наблюдений. У него мелькнула гениальная 
мысль создать темное помещение, разместить в нем меридианную дугу, 
в ее геометрическом.центре сделать отверстие для солнечного луча — 
диоптр. Эту идею он осуществил успешно, инструмент оказался более 
совершенным, чем те, где «решающее слово» принадлежало теням. Ты
сячелетняя традиция была отброшена, восторжествовало изобретение 
ал-Ходженди. Инструмент был назван «Судзи Фахри». 

В разрешении упомянутого выше спора между учеными важным 
представляется выяснение вопроса, почему инструмент получил наиме
нование «Судзи Фахри*, что означает это название? Судзи — это сек
стант, шестая часть окружности. Фахри—имеет много значений: пред
мет гордости, превосходство, великолепие, слава, почет. Лл-Берунн 
очень высоко оценил гениальное творение ал-Ходженди, горячо позд
равил его с успехом, изучил инструмент в натуре, подробно описал его 
устройство и методы применения, назвав его «Судзи Фахри» — предме
том гордости эпохи1. 

Совершенно очевидно, что ал-Ходженди изобрел не секстант, а но
вый метод измерения высоты Солнца его лучом — «зайчиком» — 
в темном помещении2. 

Новый астрономический метод наблюдений за движением Солнца 
получает широкое распространение среди астрономов Среднего Востока, 
что отмечается в источниках. Примечательно, что комментатор «Зид-
жа»—«Звездных таблиц Улугбека»—ал-Бирджанди (XVI в.) обра
щает внимание читателя на то, что Улугбск пользовался «Судзи 
Фахри», имея в виду новый метод наблюдений. 

Астроном Г. Д. Джалялов со ссылкой на ал-Бирджанди рассмат
ривал термин «Судзи Фахри» только как шестую часть окружности н 
утверждал, что обсерватория была оборудована не квадрантом, а сек-

1 Здесь получается игра слов — собственное ^мя Фахр ад-Даула означает «гор
дость государства». Он финансировал строительство секстанта, который по суще
ствовавшей традиции был назван его именем. Беруин же использовал это слово для 
характеристики изобретения, оценив его как гордость эпохи. 

3 В Европе его изобрели в XVI в. и назвали «камерой обскура», без которой 
не обходится ни одна современная технология, начиная от фото- и киноаппаратуры, 
кончай расщеплением атома. 
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стантом8. Кроме того, наличие секстанта, по мнению Г. Д. Джалялова, 
подтверждалось следующими соображениями: 

1) на широте Самарканда (39°40') высота Солнца, Луны, Мерку
рия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна колеблется примерно между 
20—80°, т. е. в пределах одной шестой части окружности — секстанта, 

2) на дуге инструмента сохранилась мраморная облицовка с обоз
начениями градусов от 57 до 80°, кроме того, найдены плиты с обозна
чениями 21, 20 и 19°; 

3) Дж. Каши в своем трактате об астрономических инструментах 
(1416 г.) дает описание устройства восьми астрономических инструмен
тов, в том числе «Судзи Фахри», ни слова не говоря о меридианном 
квадранте, который был в употреблении у астрономов со времен Пто
лемея. Поскольку, как полагал Г. Д. Джалялов, Дж. Каши был одним 
из активных участников проектирования и строительства обсерватории, 
становилось очевидным оборудование ее не квадрантом, а секстантом4. 

Гипотеза, выдвинутая Г. Д. Джалялов'ым, казалась убедительной 
настолько, что акад. АН Узбекистана Г. Н. Кары-Ниязов в сроем капи
тальном труде, посвященном астрономической школе Улугбека, пол
ностью присоединился к ней5. 

Директор Астрономического института АН Узбекистана В. П. Щег
лов, как и Т. Н. Кары-Ниязов, подтверждая правомерность высказы
ваний Г. Д. Джалялова, в 1953 г. опубликовал статью о секстанте об
серватории Улугбека и в 1979 г. писал: «Большинство современных 
исследователей считает, что остатки гигантской дуги принадлежат не 
квадранту, а так называемому «секстанту Фахрн»6. 

Между тем на меридианной градуированной дуге обсерватории 
сохранились цифры «абджад», относящиеся главным образом к квад
ранту, а не к секстанту, от 57 до 80(90)°, остатки четвертой части ок
ружности, а в «Судзи Фахри» на горе Табарак их было от 0 до 00°. 

Научный сотрудник Астрономического института АН Узбекистана 
О. Турсунов осуществил инвентаризацию мраморных плит квадранта 
с цифрами «абджад» и по характеру рисунка орнамента на одной из 
найденных при раскопках плит определил принадлежность ее к нуле
вой, начальной точке квадранта7. 

Али Кушчи, ученик и соратник Улугбека, переехавший в Стамбул, 
читая лекции в медресе, сообщал, что обсерватория Улугбека была 
оборудована квадрантом; уж он-то не мог перепутать квадрант с 
секстантом8. 

Научный спор вокруг главного инструмента обсерватории сопро
вождался поисками достоверного архитектурного облика в проектных 
предложениях по ее реконструкции. 

Сторонниками квадранта были Б. Н. Засыпкин и В. А. Нильсен1. 

' Д ж а л я л о в Г. Д. Секстант, как главный инструмент обсерватории Улуг-
бека//Астропом. журн. Т. XXIV. 1947; е г о же. Обсерватория Улугбека в свете 
новых данных//Нпучн. сессия АН УзССР. 9—I4/VI 1947 г. Ташкент, 1947. 

4 Дж. Каши не принимал участия в проектировании и не был причастси к соз
данию глазного инструмента. См.: Ю с у п о в а Д. 10. Письмо Гнйас-ад-дина Каши 
к своему отцу нз Самарканда в Кгшап//Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент, 
1979. 

5 К а р ы - Н и я з о в Т. Н. Астрономическая школа Улугбека. М.; Л., 1950. 
С. 79—80. 

в Щ с г л о в В. П. О географических координатах в азимуте секстанта обсер
ватории Улугбека в Самарканде//Астронсм. журн. Т. XXX. № 2. 1953. С. 65. 

' Т у р с у н о в О. С. О глазном инструменте обсерватории Улугбска//Докл. АН 
УзССР. 1979. № 3. 

8 Н е в с к а я Н. II. Забытый перевод «Знджа» Улугбека//Из истории науки 
эпохи Улугбека... 

' Н и л ь с е н В. А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самар-
канде//ТИИА АН УзССР. Т. V. Ташкент, 1953. 

95 



Идею секстанта развивает Г. А. Пугачснкова в своих проектных 
предложениях с привлечением описания Делийской обсерватории 
XVIII в., созданной по мусульманским книгам подобно Самарканд
ской10. 

В 1970 г. по инициативе самаркандских областных организаций 
возникла проблема эффективной охраны остатков меридианной дуги. 
Мне представлялось, что лучший способ охраны остатков астрономи
ческого инструмента — это воссоздание самого здания обсерватории, 
с благоприятным температурно-влажностным режимом. 

Изучая проекты своих предшественников, с переосмыслением дан
ных многолетних археологических исследований, привлечением ранее 
неизвестных первоисточников, я разработал проект реконструкции об
серватории Улугбека (1982), основанный на оборудовании ее квад
рантом. 

Проблема «секстант или квадрант» стала предметом обсуждения 
выездного заседания Астрономического Совета АН СССР в Ташкенте 
15 мая 1984 г., по решению которого Институт истории естествознания 
и техники АН СССР организовал археоастрономическую экспертизу. 

При обсуждении проектов Б. Н. Засыпкина (1950), В. А. Нильсена 
(1953), Г. А. Пугаченковой (1969), М. С. Булатова (1982—1984) экс
пертиза и Астрономический Совет АН СССР отдали предпочтение 
моему проекту (11—30 сентября 1985 г.). 

Позже В. А. Нильсен отказался от своего проекта 1953 г. и создал 
новый, основанный на секстанте". И. И. Ноткин в статье «Коллаж» 
(жури. «Маскаи», 1993) высказался в пользу секстанта и на его осно
вании разработал проектные предложения по реконструкции обсерва
тории Улугбека. 

Такова краткая история исследования «Судзи Фахри», гениального 
изобретения ал-Ходженди — предмета гордости дотелеекопическон эпо
хи в развитии практической астрономии — и неверного толкования его 
в наше время. 

Невольно задаешься вопросом, не является ли иронией судьбы 
исчезновение из научного обихода изобретения мирового значения 
астронома Махмуда ал-Ходженди из-за спора в трудах наших совре
менников по поводу секстанта и квадранта, который был вызван не
верным пониманием термина и, наконец, завершился у астрономов в 
пользу квадранта12, с чего и начинал еще В. Л. Вяткин в начале XX в. 

10 П у г а че к к о в а Г. Л. Архитектура обсерватории Улугбска//Искусство зод
чих Узбекистана. Вып. 4. Ташкент, 1958. 

11 Н и л ь с е н D. А. Обсерватория Улугбека в Самарканде. Ташкент, 1986. 
| 2 Т у р с у н о в О. Секстант или квадрант?//Матерналы международной конфе

ренции, посвященной 600-летию Мирзы Улугбека. Ташкент — Самарканд. Узбекистан, 
12—16 октября 1994 г. Ташкент, 1994. 

О. С. ДЖАББАР 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СТАРИННОГО ЖИЛИЩА 

СТОЛИЦЫ УЗБЕКИСТАНА 

В Указе Президента республики И. А. Каримова от 23 ноября 
1994 г. «О реконструкции и застройке старогородской части г. Таш
кента» намечено выполнить работы «по реконструкции и расширению 
улиц Сагбан, Карасарайской, Фаробп, Чимбай-Чигатай, Бабаджанова 
с прокладкой всех необходимых инженерных коммуникации; 

на освобожденных от ветхого и малоценного жилья земельных 
площадях в зоне реконструкции обеспечить строительство двух-, трех-
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этажных жилых домов, объектов социальной инфраструктуры, гуза-
ров — махаллинских центров; осуществить строительство жилых домоя 
для переселения жителей, строения которых попадают под снос в зоне 
реконструкции и расширения улиц». 

Для этого следует создать такие проекты 2—3-этажных жилых 
домов, планировочная структура которых в полной мерс отражала бы 
не только специфику природно-климатических условий крупнейшего в 
Средней Азии города-оазиса, но и соответствовала бы особенностям 
современного быта местного населения и характеру его национальных 
традиций. В настоящее время краппе необходим крутой поворот в 
строительстве индивидуального жилища, поощряющий прежде запрет
ную инициативу граждан и позволяющий покончить, наконец, с при
вычками негативного отношения к проблемам индивидуального заст
ройщика. 

Хокимнят Ташкента стремится беспрепятственно отводить участки 
под индивидуальные дома и подсобные хозяйства, обеспечивая граж
данам права владения, пользования, распоряжения и наследования 
застроенных участков. При этом придается серьезное значение улуч
шению архитектурного облика жилых домов, застройки в целом, исходя 
прежде всего из необходимости создания удобной среды обитания, учи
тывая все положительные качества исторически сложившейся системы 
расселения. 

Однако архитектурно-планировочные качества проектов малоэтаж
ных домов для Узбекистана в большинстве случаев основаны на струк
туре российского жилища. Между тем оно не только не отвечает регио
нальным условиям, но и дорого для строительства в условиях Средней 
Азии. Специалистам известно, что 1 м2 площади типового дома как 
для условий Голодной Степи, так и для районов Центральной Ферганы, 
без водопровода, канализации, санитарных узлов и надворных пост
роек в прежних ценах обходился в 1120 руб., а в Ташкенте — с быто
выми и сантехническими устройствами ом стоил государству 1300 руб. 
Сопоставление этих цифр показывает неэкономичность традиционного 
проектирования типового жилища. 

О несоответствии природно-климатическим условиям Ташкента 
аналогичных по структуре решений свидетельствуют не только экспе
риментальные 2—4-этажные дома в микрорайонах Ц-26, Ц-27 и жи
лого комплекса на 2000 человек, первая очередь которого (на 500 жи
телей) была осуществлена в Ц-22 Октябрьского района столицы Уз
бекистана, но и малоэтажное жилище, возведенное по индивидуальным 
проектам последних лет в районе Караташ и на территории бывшего 
трамвайного парка. Последние, как и другие жилые дома в Ташкенте, 
начинают перестраивать и надстраивать сами жильцы, в соответствии 
со своими материальными возможностями, что нередко ухудшает заст
ройку, ее общий вид. 

О застарелых проблемах жилищного строительства в столице Уз
бекистана свидетельствуют неоднократно корректируемые генеральные 
планы развития Ташкента после землетрясения 1966 г., показатели ко
торых сведены в табл. 1. 

До середины 60-х годов город был в основном одноэтажным, а в 
настоящее время его средняя этажность в разных районах выросла до 
3,0—5,0. Занимая после Москвы, Санкт-Петербурга и Киев'а четвертое 
место по численности населения, Ташкент по обеспеченности жилой 
площадью на одного человека оказался на последнем месте среди 
22 городов бывшего Союза ССР, имевших население от одного мил
лиона и более. А для того, чтобы каждая семья почти трехмиллионного 
конгломерата столицы Узбекистана жила в отдельной квартире или в 
индивидуальном доме, необходимо не менее чем вдвое увеличить его 
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нынешний жилой фонд. Проблема усугубляется резким удорожанием 
строительных материалов, ростом цен на энергоносители и т. д. При 
дефиците дорогостоящей селитебной территории города-оазиса имеет 
место высокая стоимость 1 м2 общей площади типового дома в Таш
кенте—на 15—20% выше, чем в Москве, из-за необходимости учета 
местных природно-климатических условий, требующих сокращения 
вдвое количества квартир на одной лестничной клетке для обеспечения 

Т а б л и ц а 1 

Динамика населения, площади » 1 ЖИЛОГО фонда г. Ташкента 

Годы 
Показатели Ед. вам. • 1 

I960 1 1970 1980 1990 • 2000 

1. Население млн. чел. 
план 0.8 1,0 1.2 1,4 2.0 
факт. 0,99 1,4 1,8 2,3 

2. Территория тыс. га 
план 12 24 26 27 28 
факт. 13 25 27 30 

3. Жилая площадь ма/чел. 
план 8.0 8,5 9.0 12,0 15,0 
факт. 7,2 8,1 8.2 9,8 

4. Жилой фонд млн. м2 

план 7.2 8.5 14.7 16.7 30,0 
факт. 6,0 9.6 11,4 11.9 

5. Общая площадь м2/чел. 
план 12.0 13.0 13,5 16.0 20,0 
факт. 10,0 10,1 10.8 12.0 

предположения ТАСИ 
корреляция АПУ 

13.0 14.0 
15,0 

15,0 
16,0 

6. Общая площадь млн. м2 

план 8.0 13,0 15.8 22.4 40,0 
факт. 

предположения ТАСИ 
корреляция АПУ 

10,8 14,1 19,4 27.6 
32,0 
34,5 

56.0 
40,0 

7. Этажность этаж 
план 1.4 2,8 3.0* 4.0 5.0 
факт, 

корреляция АПУ 
предположения ТАСИ 

1,2 2,6 2,8 4.6 
5,6 
5,0 

5,0 
6,0 

сквозного проветривания помещений и организации солнцезащитных 
устройств, а также лоджий и балконов. Однако соблюдение всех тре
бований СНиП не спасает типовое жилище от летнего перегрева, а 
«модернизация» строительных норм и правил, проведенная специали
стами Института ТашЗНИИЭП, дозволяет ие применять в малоэтаж
ных домах солнцезащиту, обязательную прежде для всех типовых 
домов. Естественно, что такое типовое жилище непригодно для орга
низации нормального, комфортабельного семейного быта. 

В условиях девятиэтажной застройки в Ташкенте на 1 га терри
тории приходится до 400 человек, а в малоэтажных домах «старого» 
города — района «Калькауз» и им подобных — по 250—500 человек 
на 1 га, что равно плотности заселения для 6—7-этажной застройки. 
В новых микрорайонах с 1—2-этажной застройкой она не превышает 
100—120 чел ./га. 

Из мировой практики известно, что при плотности более чем 250— 
300 жителей на 1 га имеет место целый ряд негативных явлений: недо
статочная жилая площадь на 1 человека; крайне малая освещенность 
помещений; недостаточная инсоляция (северная ориентация помеще
ний или их затененность в узких улицах и тесных дворах); отсутствие 
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или недостаточность надлежащих санитарных устройств; скученность 
населения, проживающего в тесных квартирах, и т. п. 

Как справедливо отмечал, зодчий с мировой известностью Ле Кор
бюзье, «жизнь города — это историческое явление, проходящее через 
века, воспоминанием о которых остаются памятники архитектуры. Эти 
памятники придают городу своеобразный характер. Это драгоценные 
свидетели прошлого, которые со временем приобретают историческую 
и духовную ценность»1. 

Исходя из сказанного, мы поставили перед собой задачу — разра
ботать архитектурно-планировочные принципы композиции жилища но
вого типа, на основе которых предложить различные по планировочной 
структуре и этажности решения проектов домов с использованием воз
можностей строительной индустрии Ташкента для создания индиви
дуальной застройки, обеспечивающей более благоприятный, чем в ти
повых и экспериментальных домах действуюших серий, быт населения 
в специфических условиях жаркого, сухого, континентального климата 
крупнейшего города Средней Азии, и вместе с те'м позволяющей широ
ко использовать местные строительные материалы и предполагающей 
непосредственное участие индивидуальных застройщиков при возведе
нии своего жилища. 

При этом учитывается, что обычная махалля с 1500—2000 жителей 
состоит из 350—400 семей, средней численностью 5—9 человек, прожи
вающих в 320—360 традиционно 1—2-этажных домах, занимающих тер
риторию от 12—15 до 18—20 га. Надо не менее чем вдвое увеличить 
плотность застройки: от 90—120 чел./ra как минимум до 180— 
240 чел./га. Для этого необходимо использовать принципы построения 
исторически сложившихся в Ташкенте жилых здании в три-четыре 
уровня, широко распространенных в крупных городах-оазисах Средней 
Азии, Аравии, Испании, стран Латинской Америки и других районов 
со сходными природно-климатическими условиями. 

Для реконструируемых зон старогородской части Ташкента и вновь 
осваиваемых территорий столицы Узбекистана нами разработаны за 
последние десять лет в институтах ТАСИ, ТашЗНИИЭП, Ташгипрого-
ре, ТашНИПИ градостроительства проекты 2—6-этажных домов с 
квартирами в 2—3 уровня, обеспеченными непосредственной связью 
с летней зоной, аналогичной по своей сути для многоуровневого жилища 
исторической зоны города с приквартирными двориками под откры
тым небом не только на уровне земли, но и на используемых плоских 
крышах, а также с соябонами — своеобразными кл и матрона мм в два-
три света — двориками под светоаэрофонарями, устраиваемыми на 
верхних этажах домов нового типа. 

Эти необходимые решения связаны не только с жизненной потреб
ностью увеличить площади летней зоны квартир домов нового типа по 
сравнению с типовыми домами действующих в Ташкенте серий, но и 
подразделять ее на типы, в зависимости от функционального назначения, 
определяемые структурой и численным составом семей. 

При разработке проектных решений нами соблюдены не только 
обычные для типового жилища правила и требования по обеспечению 
теплового режима в помещениях, но и полнее учтена специфика мест
ного климата, что достигается: 

— созданием необходимого воздухообмена в помещениях как 
сквозным проветриванием под действием ветрового напора, весьма сла
бого летом, так и под действием теплового напора вертикальными тока
ми воздуха (устраиваемого по аналогу их возникновения в 2—3-этаж-

1 Ле Кор б юл с. Три формы расселения; Афинская Хартия/Пер. с фр. 
Ж. Розенбаума. М., 1976. С. 113. 
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ных домах старинной части Ташкента), которые всегда эффективнее 
горизонтальных потоков воздуха, особенно в штилевую погоду летних 
полудней. Это создается благодаря устройству светоаэрофонарей и 
аэрационных шахт, что увеличивает теплоотдачу человеческого орга
низма путем конвекции, на долю которой приходится треть его общих 
теплопотерь; 

— обеспечением интенсивной потери тепла человеческим организ
мом путем лучеиспускания, берущего на себя не менее 50% его тепло-
потерь2. Это достигается благодаря устройству «холодных» полов (а 
возможно, и стен) в соябонах — приему, наиболее характерному для 
народного жилища в районах с жарким, сухим климатом. 

Все сказанное, в дополнение к известным «естественным» средст
вам борьбы с летним перегревом жилища, позволяет без применения 
дорогостоящих искусственных средств охлаждения улучшить летний 
микроклимат квартир домов нового типа. 

Типология рекомендуемых нами жилищ обеспечивает возможность 
пристройки и надстройки домов в зависимости от материальной обес 
печенности различных по структуре семей. Рекомендуемые площади 
участков — от 300 до 500 м2 в среднем. Максимальная площадь — 
900 м2 для вариантов углового размещения участка 30X30 м на две 
родственные семьи. Оптимальная площадь участка для плотной заст
ройки не должна превышать 400 м2, как это было принято еще более 
века назад при выделении территории для строительства индивидуаль
ного одно-двухэтажного жилища в центральной зоне Ташкента. 

Квадратные формы участков 20X20 м сочетаются в наших реше
ниях с прямоугольниками, торец которых занимает не менее 8 м, а 
соотношение сторон может быть не только 1:1, но и вытянутым в глу
бину до соотношений 1:5. Тогда расстояния между пешеходными ули
цами можно увеличить до 100 м, а минимальные расстояния между 
перекрестками улиц, для механического транспорта могут достигать 
400 м, что приемлемо для его благоприятного движения. При этом 
становится возможным разрешить проблему согласования естественных 
скоростей движения пешеходов и механического транспорта во избе
жание дорожно-транспортных происшествий. В наших предложениях 
предусмотрено, что пешеход передвигается по дорогам, свободным от 
автотранспорта, а улицы дифференцированы в зависимости от их наз
начения: жилые и прогулочные улицы, транзитные магистрали и глав
ные артерии города, что обеспечит надлежащий порядок дорожного 
движения и должный комфорт населению города. 

2Горомосов М. С. Микроклимат жилища и его гигиеническое нормирова
ние. М„ 1963. 

Л. И. ЖУКОВА 

РЕЗНОЙ КАМЕНЬ УЗБЕКИСТАНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
В ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ 

История материальной культуры Средней Азии повествует о том, 
что камнерезное искусство у местных народов имеет многовековые тра
диции. Этому способствовало наличие большого запаса залежей благо
родного камня, обладающего высокими декоративными свойствами и 
оригинальными расцветками. Народные мастера из поколения в поко
ление передавали художественные и технические традиции своего ре
месла. Однако уже 20-е годы нашего столетня были отмечены резким 
спадом искусства обработки камня, как и многих других видов народ
ных художественных промыслов. 
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Когда в 1932 г. при Музее искусств Узбекистана был создан отдел" 
народного творчества, им была направлена небольшая экспедиция во 
главе с проф. М. А. Андреевым в далекий горный поселок Нурата (Са
маркандская область), рядом с которым началось строительство боль
шого мраморного карьера. Тогда в поселке Нурата и кишлаке- Газгаи 
работало не более десяти мастеров, которые кустарным способом, по 
старинке вытесывали из камня декоративную домашнюю утварь, ме
мориальные стелы, различные мелкие вещи. Продукция эта была до
рогой и не находила сбыта, а государственных заказов не было. 

Рынок сбыта местных ремесленников еще более сузился, когда 
Ташкентский мраморный завод стал производить из газганского мра
мора чернильные приборы, шкатулки, умывальники. Группа искусство
ведов, посетившая кишлак Газган в 1937 г., отметила, что количество 
камнерезов сильно сократилось, а те, кто еще продолжал брать частные 
заказы, испытывали острую нехватку инструментов. Известный мастер-
ваятель и зодчий, 63-летний усто Абдурахим Турдиев вынужден был 
специализироваться на изготовлении каменных ляганов, украшенных 
чаще всего растительным узором в сочетании с зооморфными моти
вами или эпиграфическим орнаментом в соответствии с вкусами своих 
потребителей1. 

В 1938 г. керамист М. К. Рахимов, обследуя состояние декоратив
ного искусства Узбекистана, взял на учет около 40 мраморщиков, ра
ботавших в последние десятилетия, и среди них Каримбергена Рах-
манбергенова, выходца из семьи потомственных хорезмских мрамор
щиков. В молодости Каримберген вместе с отцом высекал из мрамора 
и покрывал узорами массивные базы для деревянных колонн, различ
ные надгробия с надписями, орнаментальные доски и ляганы 

К чести ташкентских архитекторов, уже в те годы они справедли
во оценивали материалы и сохранившиеся памятники древнего зодче
ства как бесценный багаж, крайне необходимый в творческой созида
тельной практике. 

Несомненно, достоин внимания архитектурный декор павильона 
Узбекистана на сельскохозяйственной выставке в Москве, сооруженного 
в 1939 г. под руководством талантливого архитектора С. Н. Полупано
ва. В силуэт здания удачно вписываются деревянные колонны с ка
менными резными базами. Стремление освоить лучшие традиции мест
ного зодчества четко прослеживалось и в оформлении главного фасада 
кинотеатра «Ватан» в Ташкенте (1939). Правда, базы были бетонными, 
ио имитирующими мрамор. 

Но особенно удачно пластическая обработка камня была приме
нена в декоре и интерьере Государственного академического Большого 
театра оперы и балета имени Алишера Навои. С этой целью в конце 
минувшей войны в Ташкент были приглашены 6 мастеров из Хорезма 
и среди них Каримберген Рахманбергенов со своим братом Саулом 
Худайбергеновым для отделки Хивинского зала и народные мастера по 
камню из Самарканда — братья Джураевы. Джамал и Болта Джурае-
вы на высоком профессиональном уровне выполнили орнаментальные 
мотивы на тумбах и барьерах парадных мраморных лестниц. 

В последующую четверть века не было создано ничего примеча
тельного с позиции обращения к старым традициям камнерезного ис
кусства. И лишь начало 70-х годов ознаменовалось попытками зодчих 
прибегнуть к новой интерпретации лучших образцов архитектурных 
украшений прошлых веков. 

1 М. Л. Андреев попросил тогда своего маршрутного фотографа И. Завалина 
запечатлеть этого талантливого мастера за работой. Уникальный негатив хранится 
в Государственном музее искусств Республики Узбекистан. 
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Так, фасад Здания Музея истории Узбекистана в Ташкенте (пб 
проспекту Ш. Рашндова) декорирован беломраморными навесными 
солнцезащитными панелями в виде традиционных решеток-панджара, 
придающих сооружению нарядность и местный колорит. На данном 
примере очень хорошо видно, как декор вкупе с удачными объемами 
помог архитекторам преодолеть давящую "инерцию камня и создать 
легкое сооружение. 

В 1976 г. закончилась реконструкция Театра оперы и балета 
им. Л. Навои. Все искусственные облицовочные материалы были заме
нены на естественные. Резьба орнаментальных панно на фасаде здания, 
изготовленных из нежных сортов мрамора, выполнена камнерезными 
машинами иа Ташкентском художественно-скульптурном, комбинате. 

Многие подземные залы и переходы Ташкентского метрополитена 
одеты газганским мрамором светлых и темных тонов. Когда смотришь 
на ^зеркальные каменные стены станции «Площадь Мустакиллик», не
вольно переживаешь чувства, близкие переживаниям К. Паустовского, 
описывающего декор Московского метрополитена, в облицовке которо
го, .кстати, использован и газганский мрамор. «Туманные огни плыли 
и преломлялись в глубине мраморных стен. Камень жил: в нем откры
вались целые миры тихого блеска и неуловимых узоров, напоминаю
щих узоры на стеклах». 

Выразительно и современно смотрятся мраморные колонны на 
•танции «Дружба народов» Ташкентского метрополитена. 

Высококачественный камень занимает достойное место в архитек
турном убранстве Дворца дружбы народов. Но некоторые просчеты 
градостроителей создают впечатление перенасыщенности камня в оформ
лении фасада и подходов к нему. 

Однако использование естественного камня в архитектуре Узбе
кистана этим далеко не исчерпывается. В данной области еще остаются 
огромные потенциальные возможности. Утрата древних традиций резь
бы по камню стала одним из основных препятствий широкого примене
ния в декоративном искусстве и зодчестве белого известняка. Одно из 
месторождений его находится в Сурхандарышской области, в 30 км 
выше г. Термеза, близ Орлиной сопки. Каменоломни у подножья гор
ных хребтов эксплуатировались уже в эпоху античности. Залежи это
го камня специалисты обследовали еще в 30-х годах и дали свои зак
лючения по его строительным и декоративным качествам. Ученые-ар
хеологи М. Е. Массой и Л. И. Альбаум неоднократно обращались к 
заинтересованным организациям с предложениями применить в декоре 
зданий Термеза и районных центров этого региона не только сам при
родный материал, но и древние традиции его пластической обработки 
в современной интерпретации. Однако эти призывы отклика не полу
чили. 

Между тем уже много лет жители южных районов Сурхандарыш
ской области выпиливают блоки белого камня на строительство част
ных домов. Строители использовали белый известняк и на укрепление 
берегов Амударьи, а также для пережога на известь. А жаль... 

Еще в 50-х годах в Кашкадарьинской области, в горах Юго-Запад
ного Гиссара, были разведаны запасы белого известняка, который лег
ко распиливается, поддается резцу и хорошо шлифуется, т. е. обладает 
высокими строительными и декоративными качествами. Благоприятны 
там и условия транспортировки. 

Пропагандист поделочного камня геолог Н. Петров в свое время 
привез в Ташкент монолит белого ракушечника, на котором в виде 
опыта высекли образец орнамента, но «ключ» к его внедрению в строи
тельство найден не был. 

10* 



Перспективы применения камйя 6 архитектуре й монументальном 
искусстве огромны. Узбекистан, как и Казахстан, тоже может строить 
бело-розовые города из местного строительного сырья, особенно в степ
ных районах, дополняя палитру природы. 

Географические условия республики, где много света и солнца, по 
мнению искусствоведов, также говорят в пользу того, чтобы -при вы
боре материала для скульптурных произведений предпочтение отдавать 
именно камню, которому свойственны монолитность и простота форм. 

Надо шире применять декоративный камень и отходы камнеобра-
батывающей промышленности в облицовке цоколей многоэтажных зда
ний, в первую очередь в объектах жнлнщио-гражданского строитель
ства, дополняя поверхность блоков нетрудоемкнми архитектурными де
талями. Орнаментальные вставки на торцевых гладях стен жилых до
мов также могли бы внести своеобразие в декоративное оформление 
городских жилых массивов. 

Творческое содружество зодчих и ваятелей в союзе с неотразимой 
красотой природного сырья сможет превратить не один подземный зал 
нашего метрополитена в цветок из камня. В будущем его новые станции 
могли быть оформлены в стилях разных региональных школ приклад
ного искусства и архитектуры. Нам представляется, скажем, Хивин
ский зал со стройными колоннами на базах, покрытых ажурной резь
бой. В других залах можно употребить фризы и облицовку стен, резные 
панели из прозрачных пород известняка и минералов пли вписать в 
зеркальную гладь каменных стен медальоны, инкрустированные кам
нями всех цветов радуги. Мозаичные вставки индивидуальной работы 
могут разнообразить настилы полов. Причем узор на камне не обяза
тельно должен быть выведен рукой мастера: XX век — век техниче
ского прогресса. Использование камнерезных машин в нанесении 
рельефного орнамента вполне закономерно. Другое дело, что шаблон 
должен быть только ручной работы, а размножить его надо так искусно, 
чтобы разработка деталей выглядела живой и вдохновенной. 

Говоря об использовании камня в архитектуре, надо сказать и о 
том, что строители при подборе сортов камня для отделки не учиты
вают опыт, накопленный зодчими с древнейших времен. Например, ис
пользуют высокопористыс породы. В результате дорогостоящая обли
цовка теряет декоративность, пропадает первоначальная белизна, на 
плоскостях зданий появляются ржавые пятна и трещины. 

В последнее десятилетие в строительстве очень популярным был 
розовый мрамор с разводами, или так называемый «пейзажный», но 
нередко терялось чувство меры в масштабах его применения. 

Нелишне вспомнить, что в прошлом в Средней Азии этот сорт мра
мора никогда не употребляли для облицовки монументальных зданий. 
Петрографы объясняют это сильной трещиноватостью и хрупкостью 
из-за присутствия в породе инородных веществ. Кроме того, полнхром-
ность камня и его естественный рисунок препятствовали мастерам, 
хорошо знающим его специфические качества, полнее выявить орна
мент на изделиях и воспользоваться эффектом игры светотени. Это 
следует учитывать архитекторам. Пестрота мрамора менее подчерки
вает стройность и контрастность форм в архитектуре, чем, например, 
серый однотонный мрамор. 

Декоративные элементы многочисленных бассейнов и водоемов, 
дающих нашим городам увлажненный микроклимат, тоже могут быть 
более разнообразными за счет введения в их композицию скульптур
ных масок и декоративных изваяний, взятых из местного фольклора и 
древней символики. Эту оригинальную манеру в свое время уместно 
употребил А. В. Щусев в художественной обработке желобов для Теат
ра оперы и балета им. А. Навои. 
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Ё 1072 г. технический совет Ташкентского мраморного завода 
одобрил макет трехстороннего оригинального родника высотой более 
4 м. Каждый из трех пилонов его олицетворял щедрость и богатство 
цветущей узбекской земли. Родник предполагалось установить на од
ном из бульваров Ташкента. К сожалению, замысел до сих пор не воп
лощен в жизнь. А между тем, установка подобных источников в юж
ных городах просто необходима. 

Местная традиция — придавать водостокам вид фантастических 
существ,— насчитывающая не менее двух тысяч лет (вспомним водо-
сбрасывающее отверстие, украшенное головой льва, в буддийском 
комплексе Фаязтеша), вновь возрождается под определенным влиянием 
искусства Армении, где также с незапамятных времен существовал 
культ воды. Она могла бы положительно сказаться на эстетическом и 
экологическом воспитании населения. 

Было бы оправданно в оформлении произведений искусства и ар
хитектуры, воспитывающих гражданские чувства, применять националь
ную резьбу по камню, традиционные пластические формы памятников 
мемориально-погребального характера (резные надгробия, дахмы, ку-
луптасы и др.), но перенесенные не механически, а пропущенные 
сквозь призму современных идеалов красоты. И надо, наверное, пом
нить, что именно камень в силу своих природных качеств таит в себе 
возможности наиболее полной передачи психологического настроения, 
связанного с мемориальными функциями. 

В наши дни нашел яркое выражение древний обычай средне
азиатских народов сооружать насыпи-кенотафы (ложные могилы) в 
память о погибших на чужбине. Хотелось бы только, чтобы идейный 
замысел в памятниках подобного рода нашел органическое продол
жение в их художественном воплощении, пронизанном национальными 
традициями в искусстве. 

Ажурные элементы декоративного оформления каменных поста
ментов памятников, посвященных деятелям литературы и искусства, 
в сочетании с другими художественно-изобразительными средствами и 
удачным выбором места создают неповторимое лирическое настроение. 
В этой связи вспомним один из первых на Востоке памятников 
А. С. Пушкину, сооруженный в 1901 г. в Асхабадс (Ашгабат) по проек
ту инженера Бутузова. Бронзовый бюст великого поэта установлен 
на высоком пьедестале из сероватого мрамора. Бруски постамента (из 
Зиятдннского каменного карьера) изготовлены самаркандским мастером 
Обидбасвым. Детали колоннообразного пьедестала украшены неглу
боким рельефным орнаментом. Растительные узоры по черному мра
мору мастера М. Сабитова естественно вписывались и в декор поста
мента памятника А. Навои в Ташкенте (1948 г., арх. Н. Дитрих). 

В настоящее время в республике известно более 70 месторожде
ний и жил ювелирных и декоративных пород и минералов. Мы с удов
летворением отмечаем, что сегодня в Узбекистане создана своя мине
рально-сырьевая база, а обработка самоцветов поставлена на промыш
ленную основу. 

В опытно-экспериментальных цехах и на ювелирных предприятиях 
республики проводятся-опыты по художественной отделке камня и соз
данию образцов, раскрывающих красоту самого материала. Но не все 
поделочные камни и самоцветы обретают вторую жизнь, а еще печаль
нее, когда изделия наших мастеров не находят спроса. Причина опять 
заключается в недостаточном изучении художниками и ювелирами 
истории культуры камня в Средней Азии. 

Узбекские" мастера в какой-то степени смогли возродить забытый 
промысел изготовления нагрудных украшений, бус, ожерелий, кулонов 
из местных полудрагоценных камней. Но среди увиденных на прилав-
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ках магазинов экземпляров нам ни разу не встретились изделия, вь1* 
держанные в старинных среднеазиатских традициях. Между тем бусы 
из агата, бирюзы, граната, оникса и других самоцветов встречаются и 
нашем регионе на памятниках всех эпох. Техника изготовления пред
метов украшений хорошо изучена археологами. 

А почему бы, например, не наладить производство сувенирных по
делок из розовой кристаллической соли, которой богата наша респуб
лика? К слову сказать, до революции в Самарканде уже использовали 
небольшие монолиты соли для подарочных вещей, которые преподно
сили приезжим. Можно вытачивать и сувениры в виде микроскульигу-
ры из мелкозернистого податливого резцу известняка, подобно тем, что 
были обнаружены археологами при раскопках в Сурхандарьинской об
ласти. Из многих разновидностей красивых минералов, надежно хра
нящих в себе память о природных богатствах нашей земли, должны 
получиться интересные фигурки рыбок, верблюдов, осликов или причуд
ливые популярные персонажи из узбекских сказок (Насреддина Афан-
ди и др.). Несомненно, наш быт украсили бы и миниатюрные флакон
чики, вытесанные 'из полупрозрачных пород камня, аналогичные сосу
дам, найденным на памятниках эпохи бронзы и античности. Непремен
ной отправной точкой в возрождении традиций художественной резьбы 
по камню, разумеется, должно быть всестороннее изучение памятников 
этой категории. 

П. Ш. ЗАХИДОВ 

ШАЙХ МУХАММАД БАНДГИР-ПРИДВОРНЫЙ КАЛЛИГРАФ 

Археолог-востоковед В. А. Шишкин проделал весьма трудную и 
кропотливую работу по сбору материалов, прочтению и переводу сох
ранившихся надписей в ансамбле Шахи-Зинда в Самарканде1. Эги 
переводы представляют особую ценность для углубленного изучения 
отдельных архитектурных памятников ансамбля, ибо в освещении ис
тории их до сих пор существует много неясностей и даже путаницы. 
Ниже остановимся на одном из этих вопросов. 

В северной группе мавзолеев Шахи-Зинды имеется два здания; ха-
нака и мавзолей, строительство которых связывается в литературе с 
именем Туман.-аки, жены Темура. Надпись на фасаде мавзолея указы
вает на дату строительства — 803 г. х., что соответствует 1405/1406 г. 
н. э. Здесь же, на левом устое портала, находится сравнительно мелкая 
горизонтальная надпись, которая представляет собой исторически важ
ный документ. В надписи небольшая часть букв повреждена, что стало 
причиной появления разночтений. Ссылаясь на эту надпись, где упо
минается имя мастера-каллиграфа, исследователи дают различные про
чтения. Так, Л. И. Ремпель читает это имя как ««шейх Мухаммед ибн 
Ходжабек Тебрнзи»2, повторенное Л. С. Бретаницким в виде: «Мухам
мед, сын Ходжабека»3. Г. А. Пугаченкова называет этого мастера азер
байджанским мозаичистом4. Г. А. Пугаченкова и М. С. Булатов в дру
гой публикации дают новый вариант прочтения — «Шейх б. Мухаммед 
хаджи Бендкори ал-Тебризи»5. Текст надписи полностью дает в перс-

1 Ш и ш к и ;г В. А. Надписи в ансамбле Ша\»-Знида//Зодчсстпо Узбекистана. 
Вып. 2. Ташкент, 1970. 

'' П у г а ч е н к о в а Г. А., Р с- м л с л ь Л. И. Выдающиеся памятники архитек
туры Улбскистана. Ташкент, 1958. С. 113. 

3 Б р с т а и и н к и й Л. С. Зодчество Азербайджана ХП—XV вв. М., 1966. 
С. 530. 

< П у г а ч е н к о в а Г. А. Самарканд, Бухара. Ташкент, 1961. С. 36. 
5 П у г а ч е н к о в а Г. А. Мастера среднеазиатской архитектуры XI—XVII вв.,'/ 

Искусство зодчих Узбекистана. Вып. III. Ташкент, 1965. С. 127. 
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боде В. А. Шишкин: «Писал Шейх Мухаммад, сын ХодЯси Бандгараи 
Тугра-бози»6. При этом он подчеркивает, что слово «Бандгараи» чи
тается предположительно, и категорически утверждает, что проскольз
нувшие неоднократно в литературу указания, что в надписи содержится 
нисба «Табризи», «явно ошибочны»7. 

Таким образом, п отношении полного имени и нисбы этого выдаю
щегося мастера каллиграфии и орнаментации единого мнения нет. Сам 
текст исторической надписи из-за испорченности в мозаике части букв 
вряд ли может помочь восстановить утраченные слова. К тому же трак
товка слова как «Бандгаран» приводит к бессмыслице. Поэтому исклю
чительную ценность обретает любой косвенный факт, касающийся лич
ности мастера. Именно такие факты можно почерпнуть из воспомина
ний Ибп Лрабшаха «Ажойиб ал-макдур фи ахбори Темур» и «Зафар-
намс» Шарафиддина Яздп. Так, Ибн Арабшах в числе известных при 
дворе Амира Темура в Самарканде катибов первым упоминает имя — 
хаттот Ибн Бандгир8. Более подробно о нем пишет Шарафпдднн Язди: 
«Мавлоно Шайх Мухаммад, сын Ходжа ходжи Бандгир Табризи»9.. 

Исходя из этого, можно окончательно установить текст историче
ской подписи мастера-каллиграфа на портале мавзолея Туман-аки: 
«Писал Шайх Мухаммад, сын Ходжи Бандгира ат-туғрои ат-Табризи» 

Итак, можно считать установленными имена двух мастеров — 
Ходжи Бандгира и его сына Шайх Мухаммада. Известно, что при Те-
муре в Самарканд были приглашены или направлены строители и ре
месленники из разных стран Востока. Среди них особенно выделяются 
мастера из Тебриза и Исфага'на. На памятниках Бухары, Самарканда, 
Шахрисабза и Туркестана сохранились строительные подписи — имена 
зодчих, мозаичистов, мастеров резьбы, художественного литья, выход
цев из Тебриза, Исфагана, Шираза. Профессиональное звание «Банд
гир» до сих пор было известно по исторической надписи на михрабе 
Джума-мечети в Маранде, где в 730 г. х. (1329/1330) мастер Низам 
Бандгир Тебризи выполнил изумительную резьбу по ганчу10. Видимо, 
Низам Бандгир был выдающимся мастером своего времени и получил 
широкую известность. Возможно, что сын его, о котором Ибн Арабшах 
упоминает как «хаттот ибн Бандгир» — «каллиграф, сын Бандгира», 
был в числе прибывших в Самарканд. «Бандгир» по существу означает 
профессию мастера-орнаменталиста, резчика по ганчу. Сын Ходжа 
ходжи Бандгира стал крупным мастером архитектурной эпиграфики. 

Возникает другой вопрос: если уж имя каллиграфа было столь 
заметно отмечено на здании, то почему имя главного зодчего среди 
надписей отсутствует? В данном случае, пожалуй, можно предполо
жить, что мы имеем редкий пример совмещения труда зодчего и строи
теля. Так, в надписи слово «Хатти...» может означать выполнение Шайх 
Мухаммедом не только каллиграфических надписей, но и орнаменталь
ных плетений, что равноценно решению творческих вопросов, связан
ных с проектированием и вычерчиванием шаблонов необходимых частей 
и элементов сооружаемого здания. Следовательно, слово «Хатти...» мож
но переводить и как «проект...», что представляется нам более правиль
ным по смыслу. 

0 ШигакиаВ. А. Ука?. статья. С. 37. 
7 Там же. 
» Ибн А р а б ш о х . Ампр Темур тарихи. 2-китоб. Тошкеит, 1992. С. 86. 
* Шар ad>v д л и н А ли Я з д к й . Зафарпома. Тошкеит, 1972. С. 465. 
10 P o p e A'. U. Survey of Persian Art. Vol. IV. L. —N. Y., 1938-1939. PI. 38Э. 
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д. м. ИСМАИЛОВА 

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В СРЕДНЕВЕКОВОЙ МИНИАТЮРЕ 
СТРАН СРЕДНЕГО ВОСТОКА 

(По данным живописного фона) 

Одним из важных компонентов мироощущения людей исламском 
культуры средневекового периода было своеобразное понимание кате
горий времени и пространства. На Среднем Востоке уже в древности им 
придавалось важное значение, отмечалась «необходимость для всякого 
дела соответствующего места и времени». Зороастрийская дидактиче
ская литература традиционно ритуалнзуст место и время необходимого 
дела1. Аналогичные соответствия отмечаются для этих же категорий и а 
исламский период. Так, известный среднеазиатский суфий XIII в. Аз из 
ад-дни ибн Мухаммад Насафи так высказался о глубоком значении 
для человека, состояния его дел взаимосвязи всего, совершающегося 
в подлунном мире: «Счастье и беда, догадливость и тупость, бедность 
и богатство, величие и низость, долговременность жизни и краткость 
ее и подобное этому — все является особым действием четырех вре
мен. Пророки и мудрецы единогласно утверждают, что время и место 
обладают великой действенностью и сильным влиянием во всем, что 
касается человека»2. 

Традиция ритуализации времени и пространства как важнейших 
категорий определялась общественным сознанием, которое тяготело 
к неизменному равновесию, сбалансированной медиатнвностн. В рабо
тах исламоведов отмечается как особенность мусульманского сознания 
ощущение себя находящимся в центре мира. Классической иллюстра
цией тому является способность мусульманина отправлять ежедневные 
молитвы, минуя каких-либо посредников3. Помимо приводившихся уже 
в литературе примеров, в качестве дополнительной иллюстрации можно, 
как нам кажется, указать и на трактовку времени и пространства в 
миниатюре, которые согласуются с отмеченным выше состоянием сба
лансированной уравновешенности, медиатнвностн как важнейшими чер
тами мусульманского общественного и индивидуального сознания. 

Здесь важно отметить, что природа в миниатюрной живописи Сред
него Востока периода развитого средневековья присутствует в основ
ном изображенной в два времени года — весной и осенью. С наиболь
шей выразительностью эти сезоны передают тонкие молодые деревца 
цветущих плодовых пород, ветки которых усыпаны белыми или розо
выми цветами, и осенний могучий платан с крупными зелено-желто-
коричневыми листьями. Видимо, традиция эта сложилась естественно, 
под влиянием реалий раннеисламской культуры. 

Известно, что в Бухаре в X в., как и во многих других районах 
Средней Азии, Ирана, складывается традиция проведения больших на
родных празднеств, кульминацией которых служили царские придвор
ные приемы-дарбары с пиршеством, украшенным поэтическими пес
нопениями — соревнованиями придворных поэтов, певцов. Празднества 
эти проводились дважды в год: весной — на праздник «воскресения» 
Солнца и пробуждения природы («Наируз» — самый большой празд-

1 Изведать дороги и пути праведных: Пехлевийские назидательные тексты/Вве
дение, транскрипция текстов, перевод, комментарий, глоссарий и указатели О. Чума
ковой. М., 1991. С. 99. 

" Ш у к у р о в Р у с т а м . Азиз ад-дин Насафи н его трактат «Зубдат ал-
хаканку/Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989. С. 49. 

3 Ш у к у р о в Ш. М. «Шах-намэ» Фирдоуси и ранняя иллюстративная тра
диция. М., 1983. С. 84. 
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ййк) и осенью, в период сбора плодов, ликования по случаю окончаний 
всех полевых работ («Мнхрган»). На этих приемах исполнялись касы
ды — торжественные стихи с прославлением правителя, в сюжетах ко
торых важную роль играли две темы: описание весны, возрождения 
природы, цветов, птиц и пр. или описание осени, увядания природы, 
дождевых туч и вина, приносимого в дар осенью4. Зимних и летних 
праздников не было (они начали отмирать еще при Саманидах), а по
тому не было летних и зимних касыд (всеобъемлющий жанр раннего 
периода). 

Импульс раннего периода, обращенный к природе осенне-весеннего 
сезона, был подхвачен литературой и иллюстрирующим ее изобрази
тельным искусством позднейшего периода. Возможно, что интерес к 
указанным временам года в культуре, обусловленный их приоритетной 
практической значимостью в хозяйственном календаре, в какой-то мере 
усиливался и их символическим своеобразием и разведенностью их 
смысловых уровней: в некоторых районах региона проводилось разде
ление времен года на женскую и мужскую половину. Весна и лето 
считались женским началом, а осень и зима — мужским, ибо в это 
время с неба идут дожди и снег, оплодотворяющие землю. Впоследст
вии исторически сложившаяся культурная традиция удачно состыкова
лась с новыми культурными реалиями, вошедшими в жизнь иод влия
нием утверждавшейся философии суфизма. 

Здесь следует отметить, что средневековый человек в исламской 
традиции осознает мир чувственных форм в символическом соотнесе
нии с Интеллектом или интеллектуальным знанием, происходящим от 
Чистого Разума5. Интеллектуальное знание позволяет приобщиться к 
божественному знанию непосредственно и во всей полноте, в отличие 
от религиозного знания, которое ограничивается только божественным 
откровением. Отсюда изготовление и созерцание чувственных форм тра
диционного искусства, вообще созидательная деятельность ремеслен
ника, художника, поэта, музыканта превращались в некое таинство 
постижения и воспроизведения универсальных законов и правил, на 
которых покоится мироздание, таинство приобщения к изначальному 
творческому акту. 

Творческие люди превращались, таким образом, в созидателей, 
имитирующих творчество Создателя. Согласно этой традиции, худож
ники создавали мир символов, посредствующий между миром зримым, 
чувственным, и миром незримым. Мир символов выступал отражением 
архетипов в чувственном, феноменальном мире6. Следовательно, зада
чей художника было не отражение чувственного мира в его реальном 
выражении, а отражение мира архетипа в его чувственных формах. 
Символы же освящаются культурной традиций в качестве божествен
ного откровения. 

Все сказанное объясняет многое в пространственно-временном 
оформлении миниатюры. Как уже указывалось выше, особенностью 
пейзажного времени в миниатюре стала условность. В ней царила вес
на—граница между холодом и теплом (= добром и злом), но чаще 
такое сказочное, необыкновенное время, когда осень встречалась с 
весной: цветущие по-весеннему деревья в монтажном соединении конт
растировали с багровеющими и пламенеющими осенними красками мо
гучими платанами, создавая комбинацию двух символически противо
положных временных линий — восходящей (весны) и нисходящей 
(осени), образующих в данной композиции некий временной синтез 

«Бертельс Е. Э. Персидская поэзия в Бухаре X в.//Бертельс Е. Э. 
Избранные труды: Истерия литературы и культуры Ирана. М., 1938. С. 403. 5 Ш у к у D о в Ш. М. Указ. соч. С. 90. 6 Там же." С. 91. 
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противоположных начал (суфийский «тоухид»). Эта комбинация двоич
ных семантических образов-противопоставлений (весна—осень, муж
ское—женское начала) создает особый космический порядок, который 
одновременно разделяет по полюсам и интегрирует изображаемый мир 
во временном аспекте, придавая ему уже новый .вневременной характер. 

С отмеченными образами вполне коррелирует еще одий, ставший 
со временем популярным фаворит — кипарис (двойник — тополь). Его 
называли еще «свободным» деревом, ибо он оставался зеленым всегда, 
независимо от сезона, вновь утверждая вневременной характер пей
зажного фона, его медиативность. Веер различных комбинаций из этих 
образов-символов создавал возможность сложного иносказания, где на 
арене жизни, на фоне условного пейзажного задника, как на сцене, пред
ставляются характерные жизненные явления, осуществляется мировой 
круговорот. 

Выше речь шла о базовом наборе «древесного» стаффажа, который 
определял временной характер пейзажного фона. Для полноценного 
выражения многочисленных оттенков смысла большого числа разно
образных вариантов жизненных ситуаций, предлагавшихся в литера
турных произведениях, художники включали в этот набор дополни
тельное растение, конкретизирующее смысл изображенного на миниатю
ре действия или душевное состояние героя. Например, со временем 
неотъемлемым элементом образа популярного героя Меджнуна стала 
плакучая ива — «меджнун-тал» — носитель амбивалентных качеств. 
С одной стороны, это дерево олицетворяло в представлении народов 
региона юность, свежесть и нежность души, беззащитность героя — и 
это было присуще Мсджнуну; с другой стороны, оно же символизиро
вало горе, страдание, обреченность героя — судьбу юноши. 

Многое подсказывали образованному читателю и «насмотренному» 
зрителю облик древесного стаффажа, набор растительных компонентов. 
Так, в противоположность пышно цветущему или покрытому густой 
зеленой кроной дереву присутствие засохшего дерева, ствола с обруб
ленными ветками или просто пенька уже вносило нотку драматизма, 
который вкупе с текстом прояснял разные смысловые уровни происхо
дящего. Другой пример. В одной из миниатюр, посвященных сиене 
«Меджнун в пустыне» (Шахрухия, 1521 —1522 гг., ГПБ, Дорн, 559, 
л. 1516) в списке Собрания сочинений Навои, где исхудалый юноша 
в окружении диких зверей изображен на фоне нежно-зеленого холма, 
среди двух тонких цветущих деревец (весна), беседующим с прибыв
шим помочь его горю Науфалем, художник добавил в пейзаж только 
одну нотку — на вершине холма, вдали, изображено зеленое деревце 
с красными плодами (осень). Эта деталь сразу проясняла ситуацию 
в сцене, подсказывала финал сюжета. 

Образованные читатели знали о существовании второго, суфийско
го плана поэмы о неудачной любви Меджнуна. Высшим смыслом жиз
ни суфии почитали достижение духовного совершенства человека, 
чтобы стать достойным после завершения земного, «неистинного» пути 
обрести истинную жизнь и бессмертие в Идеале, в слиянии с Абсолю
том. Удаление в результате земных невзгод Меджнуна в пустыню было 
актом порывания с обществом, земной жизнью и решения посвятить 
себя испытаниям тариката, с тем, чтобы в итоге приобщиться к миру 
иному, божественному. 

Дерево с красными плодами в сознании даже не очень образован
ного читателя средневековья вызывало воспоминание о содержании 
широко известных притч, использовавшихся в проповедях религиозных 
наставников, п литературе и просто в устных рассказах уличных мад-
дахов, которые с литературным блеском объединил в своей «Поэме о 
скрытом смысле» величайший иранский поэт-мистик Джалаледдин Руми 
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(XIII в.), которого Е. Э. Бертельс сравнил по мощи таланта и мысли 
с Шекспиром и Гёте; его философско-религиозные взгляды оста
вили неизгладимый след в литературе и системе воззрений народов 
Ближнего и Среднего Востока. Соответствующие строки в поэме Руми 
гласили: 

Сей мир подобен дереву, а нам 
Уподобляться суждено плодам. 

Пока незрелы на ветвях плоди, 
ОНИ ВИСЯТ, не ведая беды. 

Но чержатся на ветках еле-еле 
Плоди, которые уже созрели. 

Вот так же созреванье человека 
И означает окончанье века7. 

Красные плоды на зеленом дереве, украшающем верхушку холма, 
символизировали одновременно и «созревание» суфийского праведни
ка на его «пути совершенствования», и «окончанье века» — земного 
срока, отпущенного Меджнуну, и необратимый характер превращения 
земной любви юноши в любовь к Абсолюту. Вскоре же герой гибнет 
и физически. Аналогичные примеры многочисленны и свидетельствуют 
о тотальном синтетизме, единстве художественного мышления. 

Один из важнейших ориентиров пространственной структуры ис
ламской миниатюры — холм-гора. Он присутствует в громадном боль
шинстве миниатюр стран Среднего Востока периода развитого средне
вековья, составляя центр пейзажного задника, на фоне которого, как на 
арене жизни в целом, появляются и исчезают люди, «играющие» свое 
предназначение в мировом круговороте. Холм этот организует прост
ранственный объем сцены, внося определенный структурный порядок, 
обозначая вертикальную ось. В связи с очевидной значимостью этого 
образа пейзажного фона полезно вспомнить основные космологические 
и семантические значения его. 

Пространственные представления средневекового человека имели 
в значительной мере символический характер. Понятия жизни и смер
ти, добра и зла, мирского и священного, праведного и грешного объе
динялись с понятием верха и низа, с определенными частями мирового 
пространства. На символизируемое переносились свойства символа. 

Известно, что горы издавна притягивали внимание и поражали 
воображение людей своей величественной красотой и таинственностью, 
устремленностью ввысь, к небу. Горы уже в древнем мире одухотворя
лись и как место наибольшего приближения к небу, Богу, наделялись 
сакральными свойствами. Считалось, что горы — «лестница», соеди
няющая землю с небом; изображению горы придавалось символиче
ское значение. Во многих восточных религиях древности горы, горные 
цепи играли важную космологическую роль. Так, в зороастризме ска
листая гряда Хара Березаити окружает землю с пиком горы Хира в 
центре; в буддизме землю окаймляет горная цепь Чакравала с пиком 
горы Меру в центре; у древних тюрок космологическое понятие ««зем
ля—вода» служило для описания горизонтальной картины мира, атри
бутируемой сакрализованной горной вершиной; в исламе гора Каф 
является центром мира, а одноименная горная цепь окружает землю8. 

В священной горе заключался источник жизни. На горе встреча
лись Нисходящая и Восходящая дуги — схема движения сущего: нис-

7 Руми Д ж. Поэма о скрытом смысле//Избранные притчи/Пер. с перс. Н. Греб-
нева. М., I98G. С. 107. 

* М к р т ы ч е в Т. К. Космология древних и ее отражение в искусстве Средней 
Азии. V—X вв.: Автореф. канд. дне. ... иск. Ташкент, 1986. С. 4, 6, 9. 
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хождение от Истока к макрокосму — восхождение от макрокосма к че
ловеку — восхождение от человека к Возврату. Известно, что древние 
города на Среднем Востоке часто формировались вокруг священной 
горы в центре (Месопотамия, Иран эламитской цивилизации и пр.). 

Ислам воспринял многие представления древности, в том числе 
символику горы. Но в исламской культуре символ горы олицетворяет 
человеческое видение мира и элемент земли как источника жизни. 
В мусульманских представлениях все четыре элемента, из которых об
разовано мироздание (вода, земля, воздух, огонь), и их комбинации 
образуют три царства (металлов и минералов, животных й растений), 
символизируемые вместе с иерархией всех творений космической горой. 
Каф. 

8 исламской культуре горы получили амбивалентный, дуальный 
смысл. Иногда, в зависимости от времени и места, горы — обитель осо
бых, как злых, так и дружественных человеку горных духов. В Коране 
на эту тему есть весьма многозначительное высказывание: «А в горах 
есть дороги — и белые, красные — различных цветов, и вороные — чер
ные. И среди людей, и животных, и скота — различные цветах9. 

Продолжая сюжет о значимости и символике образа горы в исла
ме, уместно вспомнить, что, по преданию, пророк Мухаммад в моло
дости ежегодно уходил на месяц в пустынные горы Хира, невдалеке 
от Мекки, где предавался уединенным размышлениям. Именно в горах 
в нем вырастало и углублялось под влиянием жизненного опыта и ду
ховных исканий сознание истины единобожия и именно в горной пеще
ре ему явилось пророческое видение о его миссионерской роли на земле. 

Одна из обязательных и центральных церемоний хаджа, массового 
паломничества мусульман в Мекку,— посещение горы Арафат, где про
водится главный обряд — предстояние перед «ликом Аллаха»'0. Возле 
этой горы, в долине аль-Муздалифа якобы после низвержения с небес 
и многолетнего раздельного блуждания по земле встретились Адам и 
Хавва. По исламу, обитателей ада и рая разделяет легендарная гора 
Каф". Эта же гора разделяет в исламе зону хаоса, зла и зону порядка, 
добра, культуры. О значении горы свидетельствует клятва в Коране о 
неизбежности наступления Судного дня. При этом клянутся горой, 
Кораном, мечетью и морем12 (перечисление объектов идет именно в 
этой последовательности). 

Такое значение, придаваемое символике Горы, в значительной сте
пени объясняет присутствие этого объекта в подавляющей части ми
ниатюр Средней Азии, Среднего Востока классического средневековья 
в центре пейзажного фона. Гора, обозначая структуру космоса, отделяя 
культурную зону порядка и блага от зоны хаоса и зла, одновременно 
сразу жу ставила каждое избранное художником для показа событие 
в центр внимания как имеющее важное значение в круговороте миро
порядка. 

Так еще раз подтверждается известный немаловажный вывод о 
том, что средневековый художник, как и поэт, останавливал свой взор 
на вещах неслучайных; в задачи мастера входило описание зри
мого бытия в его внутренней и цельной связанности. Символика горы 
пронизала многие стороны материальной и духовной жизни исламского 
общества. Наглядно выраженное тяготение к верхнему миру в верти-
кализме строения горы обыграно бесчисленное множество раз в архи
тектурном убранстве (купола, стрельчатые арки), в декоративно-прик
ладном искусстве, в одежде (головные уборы—кулахи) и пр. 

9 Коран/Пор. И. Ю. Крачковского. М., 1990. Сура 35. Стих 25. 
10 П и о т р о в с к н и М. Б. Кораническне сказания. М., 1991. С. 22. 
11 Там же. С. 110. 
12 Там же. С. 410. 
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С горой как значимым местом, наиболее близким к верхнему, не
бесному миру, часто связаны тронные сцены, сцены приемов у прави
телей. Иногда они проходят под сенью купола шатра, строения. Извест
но, что купол воспринял древнюю символику горы и наделялся тайным 
смыслом. Он символизировал «небеса*, в нем воплощалась идея «Духа», 
который одновременно и окружает, и пронизывает все существующее, 
подобно тому, как купол охватывает заключенное в нем пространство, 
а небесный свод обнимает вес сотворенное. Движение этого Духа от 
вершины свода, символизирующей высшее единство («ат-таухид» ис
лама— «Единение»), считается нисходящим и расширяющимся либо 
рассматривается как идущее вверх к Высшему Единству и сокращаю
щееся13. 

Аналогичное построение наблюдается в сценах музыкальных пиру
шек с присутствием правителя, где его трон помещается в центре 
холма, иод сенью склонивших ветви деревьев, контуры которых повто
ряют силуэт холма («Чудеса детства» Навои, I пол. XVI в., № 7463— 
СВР, л. 124а; ;«Шах-наме» Фирдоуси, Тсбриз, 1524 г., ЛО ИНА, Д-184, 
л. 5; и др.). На фоне холма-горы проходят поединки рыцарей в списках 
«Шах-намэ» Фирдоуси: на гору загоняется тот рыцарь, который должен 
погибнуть (противопоставления «жизнь—смерть». «Шах-намэ», ЛО 
ИНА, Д-184, л. 281). Высоко в горных пещерах, вдали от суетной жиз
ни осуществляют аскетические подвиги по обузданию низшего, телес
ного «Я» («нафса») ищущие совершенства отшельники-суфни («Хамса» 
Низами, Шираз, 1477—1478 гг.; и др.). 

На фоне горы или холмистой местности происходит важная битва 
героя Бахрама («Хафт пайкар» из «Хамсы» Низами) с охраняющим 
клад драконом в гератских, мавераннахреких и иранских миниатюрах 
XV—XVII вв. Светский сюжет поэмы был наделен и глубоким тайным 
смыслом. Согласно суфийским представлениям, глубоко в недрах кос
мической горы спрятаны сокровища, символизирующие «скрытое золо
то», заключенное в груди человека. Дракон, охраняющий это сокрови
ще, олицетворяет телесную, плотскую душу — нафс, которая должна 
быть усмирена с тем, чтобы извлечь спрятанное золото — духовное со
вершенство14. 

Все это — примеры разнообразного смыслового уровня. Образ 
горы в каждой миниатюре может иметь несколько уровней значений, 
свидетельствуя о важности, значимости изображаемого сюжета в пано
раме бытия, либо о том, что заключающаяся в сюжете идея имеет свое 
определенное место в Дуге нисхождения или восхождения Духа. 

Все сказанное свидетельствует об отражении в миниатюрах сред
невосточного региона классического периода особого пространственно-
временного единства космического порядка. Медиативный характер 
времени (который зиждился на системе двоичных семантических про
тивопоставлений) вполне коррелировал с условным же характером про
странственного решения миниатюр, где один и тот же пейзажный фон 
(холм-гора с ее антиподом в образе равнины), повторяясь из миниатю
ры в миниатюру, символизирует ее медиативный, опосредующий (бук
вально— расположенный в центре мира) характер. 

Очевидно также, что «формула» пейзажа имела значение своего 
рода художественной «формулы» космологического строения мира; она 
оформляла также сцену «арены жизни», где происходили события 
большой важности: люди осуществляли свое предназначение в миро-

13 А р д а л a it H., Б а х т и а р Д. Суфийские традиции в персидской архитек
туре: Чувство целостности (ощущение единства). Чикаго — Лондон, 1970. 

14 Там же. 
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вом круговороте. Этот тип пространственно-временного решения миниа
тюры был откликом на поиски обществом высших форм жизни, идеаль
ных примеров. 

Г. И. КОРОБОВЦЕВ 

ГЯЗ УЛУГБЕКА 

Гяз (зира, кари и другие названия) — это антропометрическая 
мера длины величиной в локоть, т. е. расстояние от согнутого в локте 
сустава до кончика среднего пальца кисти руки — одна из древнейших 
мер длины. 

Захир-ад-дин Бабур (1483—1530) в автобиографических записках 
«Бабур-наме» при описании событий 1528—1529 гг. приводит следую
щую цитату из «Мубайине»: «Четыре тысячи шагов — один миль 
/Знай, что жители Хинда называют его курух./ Говорят, что один та
кой шаг — это полтора кари. /А каждый кари, знай,— это шесть пя
дей./ Каждая пядь — это четыре пальца. /А ширина каждого пальца— 
шесть ячменных зерен./Знай эти сведения»1. 

Итак, из этих сведений мы выясняем размерность кари—гяза— 
локтя первой половины XVI в.: один кари—гяз—локоть=б ладоням = 
24 пальцам =.144 ячменным зернышкам, положенным рядком по корот
кой стороне одно к другому. 

Выяснив эти размеры, перенесемся мысленно в г. Фарс, где в янва
ре 1416 г. написал трактат об астрономических инструментах «Рисала 
дар алатн расад» придворный астролог, математик и астроном Гийас-
-ад-дин Джемшид ал-Каши2. Этот трактат, найденный в начале XX в. 
в Лейденской библиотеке, был признан В. В. Бартольдом за автограф 
Каши. 

Небольшой по объему трактат Каши содержит краткие указания 
о назначении и изготовлении восьми астрономических инструментов, из 
которых инструмент № 5 (нумерация наша.— Г. К.) Каши описывает 
так: «Судси-Фахри представляет собою шестую часть окружности, ус
танавливаемую в плоскости меридиана. На ней нанесены секундные 
деления. (Для того, чтобы построить этот инструмент), возводят стену 
из камня и ганча с длиной основания в восемьдесят и шириной в че
тыре гяза. Высота стены в северном конце — сорок гязов, в южном — 
один гяз. Строят так.чтобы верх стены от основания се в южном конце 
до северного конца представлял шестую часть окружности. Для этого 
поступают так: из центра окружности опускается перпендикуляр в плос
кости меридиана и в одну сторону описывается шестая часть окружно
сти, вогнутая поверхность которой вытесывается из камня. Посредине 
стены выдалбливается желобок шириной в четыре пальца и глубиной в 
один палец, а в него закладываются пластины из меди или бронзы так, 
чтобы верхняя поверхность их представляла очень точную поверхность 
вращения. (Дугу) делят на градусы, минуты и секунды. Нужно, чтобы 
меридианная линия была определена с большой точностью»3 (перевод 
с фарси археолога В. А. Шишкина, возглавлявшего в 1948 г. экспеди
цию Института истории и археологии АН Узбекистана по раскопкам 
остатков, а по сути дела — фундаментов обсерватории Улугбека). 

Цель трактата Каши ясна и понятна: найти, выражаясь современ
ным языком, «спонсора», чтобы построить обсерваторию. Искандер, 

1 Бабур-наме. Записки Бабура. Ташкент, 1993. С. 343. 
2 Гийас-ад-днн Д ж а м ш н д ал-Каши. Трактат об астрономических ин-

струментах//Труды Института истории и археологии. Т. V: Обсерватория Улугбека. 
Ташкент, 1953. С. 91—94. 

3 Там же. С. 93. 
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Правнук Тимура, которому посвятил трактат Каши, за попытку под
няться на следующую ступеньку в пирамиде власти был в том же 1416 г. 
казнен, и Каши был вынужден возвратиться из Фарса в Герат, ко дво
ру Шахруха — отца Улугбека. Шахруха, однако, астрономические цели 
ал-Каши совершенно не интересовали. Где и когда пересеклись земные 
дороги Улугбека и Каши, мы не знаем. Но мы знаем, что Улугбек 
родился в 1394 г. в г. Султания, расположенном недалеко от г. Мараги 
с его знаменитой на весь восточный мир, уже к тому времени леген
дарной обсерваторией Насирэтдина Туей (1201 — 1274). Позднее, во 
время завершения строительства обсерватории в Самарканде, Каши 
писал своему отцу в далекий Кашан, что Улугбек «посетил Марагин-
скую обсерваторию в детстве»4. 

Трудно сказать, какое впечатление произвели на мальчика здания 
и инструменты Марагинской обсерватории. Но нам известно, что два 
талантливых человека, два творца: Улугбек и Каши — иашли друг 
друга; их объединили и загадочный, бесконечный Космос, и обсервато
рия — самая грандиозная и сложнейшая из всех доселе существовав
ших. Она была построена с большой точностью астрономических инст
рументов всего за пять лет, и в 1437 г. там под непосредственным ру
ководством Улугбека была завершена программа составления новых 
астрономических таблиц «Зндж Гурагапи». 

На наш взгляд, обсерватория Улугбека в Самарканде есть в сущ
ности реализованный проект астрономических инструментов из тракта
та ал-Каши, особенно в части Судси-Фахри — так называемого сек
станта Фахрн,— в основных размерах. •" 

В трактате Каши радиусом дуги секстанта является гипотенуза 
прямоугольного треугольника с катетами: а) 39 и 80 гязов; б) 40 и 80 
гязов. В первом уравнении размер гипотенузы есть рациональное число 
в 89 гязов, во втором — иррациональное — 89,442779...гяза. В таком 
случае гяз Улугбека нычисляется элементарно: нужно числопос значе
ние радиуса секстанта Фахри — главного инструмента Самаркандской 
обсерватории, уточненное экспедицией 1948 г. В. Л. Шишкина в раз
мере 40,212 м, разделить на числовое значение того же радиуса в 
гязах. Тогда: а) 40,212 м: 89 гязов = 45,18022 см; б) 40,212 м : 89,442779 
гяза = 44,958352 см, среднеарифметическое значение гяза из этих рас
четов составит 45,070187 см. Учитывая, что точность градуировки гяза 
определялась толщиной — диаметром одного ячменного зерна (около 
3 мм), мы можем смело принять величину гяза Улугбека ровно в 45 см. 
Тогда I гяз Улугбека = 45 см = 7,5 смХб ладоней =1,875 смХ24 паль-
ца = 0,3125 смХ144 ячменных зерна и содержит следующий ряд простых 
делителей: 144—72—48—36—24—18—16—12—9—8—6—4—3—2—1 = 15. 
Для сравнения: у метра XVIII—XX вв.: 100—50—25—20—10—5—4— 
—2—1=9, т. е. почти в два раза меньше делителей в простых рацио
нальных числах. Следовательно, гяз Улугбека — более гибкая мера 
длины, что и подтверждается графо-аналитическнмн исследованиями 
автора на полусотне архитектурных сооружений Средней Азии, Египта 
и Греции дометрической эпохи, т. е. построенных до 1791 г.— года 
введения метра. 

Здесь мы ограничимся лишь одной иллюстрацией точности «рабо
ты» вычисленного значения гяза Улугбека в Самаркандской обсервато
рии по данным некоторых обмерных значений траншеи и дуг секстанта 
Фахри (экспедиция 1948 г. под руководством В. А. Шишкина): 

— глубина траншеи от предполагаемого уровня пола первого эта
жа: 25 гязов — 11,25 м (около 11,0 м — 24,44 гяза; в скобках даны 

4 Ю с у п о в а Д. Ю. Письмо ГиЛас-ад-Днна Каши к своему отцу из Самар
канда в Кашан//Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент, 1979. С. 49. 
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натурные значения в метрических и гязовых мерах длины); 
— ширина траншеи внизу: 5 гязов — 2,25 м (2,23 м — 4,95 гяза); 
— расстояние между дугами: 27 пальцев — 0,496 м (0,5-т-0,508 м — 

26,64-27,1 п.); 
— ширина мраморных плит дуг: 15,5 пальца —0,29 м (0,29 м — 

15,46 п.); 
— ширина крайних проходов: 30 пальцев — 0,56 м (по 0,57 м — 

30,4 п.); 
— диаметр кружков буквенных обозначений градусов на дугах: 

3 пальца — 56,25 мм (57 мм — 3,04 п). 
— продольные пазы в дугах для медных или бронзовых пластин 

минутной и секундной градуировки градусов (ширинахглубина) : 8Х 
Х5 зерен —25X15,6 мм (26X15 мм —8,32X4,8 зерен); 

— «пролет» в осях продольных пазов в дугах: 1,5 гяза — 0,675 м 
(0,674 м — 1,49 гяза); 

— поперечные пазы градусных делений дуг (длинахширина) : ЗЗХ 
XII зерен—103,125X34,375 мм (105X34 мм— 33,6x10,88 зерен). 

В мраморных фрагментах — сколах цокольных облицовочных плит 
занджары наиболее употребительны такие размеры: 5, 10, 14—15, 
29—31, 60—61 см, что соответственно, в допустимых пределах неточно
стей строительства, равно 2/3, 4/3, 2 ладоням, 1/3, 2/3, 4/3 гяза. Нам, 
людям десятичной системы счисления, первый ряд чисел привычен так 
же, как людям XV в.— времени гязовой системы счисления — привычен 
второй. 

И последнее — самое поразительное и удивительное из объектив
ных, документированных доказательств рассчитанной меры длины — 
гяза Улугбека. Астроном ал-Ходженди (т. е. уроженец г. Ходженда), 
автор, строитель и первый наблюдатель секстанта Фахри (работал 
в Рее в 976—997 гг.), изобрел первую в мире простейшую, позже фото
графическую, камеру-обскуру — темную, светонепроницаемую коробку 
(камеру), у которой в одной из стенок имеется маленькое круглое от
верстие— диоптр-объектив, диаметр которого для фотографических 
целей в отраженном свете рекомендуется делать в 150—200 раз меньше 
фокусного расстояния. Улугбек и Каши на основе идеи секстанта ал-
Ходженди запроектировали и построили с сотрудниками самую боль
шую в мире камеру-обскуру — квадрант Улугбека—Каши, достойную 
книги рекордов Гиннесса, с фокусным расстоянием 40212 мм с диопт
ром-объективом в 4—12 тысяч раз меньшим фокусного расстояния — 
10—3 мм или 3—1 зерно, так как свет от Солнца идет прямой с яр
костью, в десятки тысяч раз превышающей свет отраженный. 

Мы располагаем сегодня всеми исходными данными для определения 
диаметра солнечного «зайчика», пересекающего дуги квадранта Улуг
бека—Каши: диаметр Солнца — 1392000 км, расстояние от Солнца до 
диоптра-объектива (астрономическая единица) — 149,6 млн. км, фо
кусное расстояние камеры-обскуры — 40,212 м. Решив простенькое 
уравнение из двух подобных треугольников, узнаем, что диаметр изоб
ражения солнечного диска в фокальной плоскости дуг квадранта сос
тавляет 37,4165 см= 19,95 = 20 пальцев гяза Улугбека. Создается такое 
впечатление, что ал-Каши, Улугбек и другие сотрудники астрономиче
ской школы Улугбека в начале XV в. знали диаметр Солнца и расстоя
ние от Земли до Солнца с точностью до четвертого знака. 



В. В. ЛУНЕВА 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ 
СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ-ТОХАРИСТАНА 

35 лет назад, в 1960 г. проф. Г. А. Пугаченковой была создана 
Узбекистанская искусствоведческая экспедиция (УзИскЭ), исследова
ния которой выявили много нового и осветили ранее неясные аспекты 
ряда художественных и историко-археологических проблем. Особый 
акцент при этом был сделан на изучении художественной культуры 
Бактрии, в которой ярко проявился симбиоз местных традиций, эллини
стических, кочевнических и индийских культурных взаимодействий. 

Существенный вклад внесла УзИскЭ в изучение изобразительного 
и прикладного искусства Северной Бактрии—Тохаристана, в том числе 
ювелирных украшений. 

В данной работе в основном излагаются результаты исследования 
стеклянных украшений I в. до н. э.— VIII в. н. э. из Айртама, Дальвар-
зинтепа, Ялангтуштепа, Кампыртепа; для сопоставления привлечены 
раннесредневековые бусы из Биттепа, Гормалитепа и Будрача. 

Надо сказать, что во всех предыдущих исследованиях по ювелир
ному искусству указанного времени основной акцент делается на выяв
лении искусствоведческой и историко-культурной значимости ювелир
ных украшений. Это работы Д. А. Фахретдиновой1, И. В. Пташнико-
вой2, И. Ахрарова и 3. И. Усмановой3, С. А. Трудновской4, Е. Негма-
туллаевой5, Г. Майтдиновой6 и др. Особенности же создания их, как 
правило, оставались за рамками исследований. Исключение здесь сос
тавляет лишь комплексное изучение стеклянных украшений Средней 
Азии А. А. Абдуразаковым7 и бус Старого Мерва Г. Я. Дресвяпской8. 

Поэтому наше внимание в данном случае сосредоточено иа изуче
нии технико-технологических особенностей и закономерностей изготов
ления стеклянных украшений в сочетании с их искусствоведческой ин
терпретацией, что позволяет выявить своеобразие местной бактрийской 
школы на общем фоне истории ювелирного искусства Средней Азии. 

Для изучения каменных бус и украшений из неорганического мате
риала автором применен основной принцип классификации, разработан
ный Е. М. Алексеевой (тип бусины определяется сочетанием шести 
признаков: материала, формы, пропорции, направления канала отвер
стия, орнамента и цвета с прозрачностью)9. 

Для определения минерала нами проведены минералогические ис
следования в Центральной лаборатории Министерства геологии Рес
публики Узбекистан. В определении цвета украшений применялась 

1 Ф а х р е т д и и о в а Д. А. Ювелирное искусство Узбекистана. Ташкент, 1988. 
5 Пт а ш н и ко в а И. В. Бусы древнего и ранпссредпевскового Хорезма.'/ 

ТХАЭЭ Т I M 1952. С. 110. 
3 А хр а р о в И.! У с м а п о в а 3. Бусы из Кувы//НТТГУ. Вып. 200. Историчес

кие науки. Кп. 41. Археология Средней Азии. 6. Ташкент, 1963. 
« Т р у д н о ч с к а я С. А. Украшения поздиеантнчпого Хорезма по материалам 

раскопок Топрак-кала//ТХАЭЭ. Т. I. С. 119. 
' Н е г м а т у л л а е в а Е. Ювелирное искусство Средней Азии в древний период 

(IV в. до н. э. — IV в. и. э.): Автореф. дне. ... канд. иск. Ташкент, 1991. 
6 М а й т д и и о в а Г. Костюм ранпссредпевскового Тохаристана (По памятни

кам искусства н археологии): Автореф. дне. ...канд. пек. Ташкент, 1991. 
7 А б д у р аг .1 а к о в А. А., Б е з б о р о д о е М. А., 3 а д н с п р о в с к и й 10. А. 

Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1963; А б д у р а з а -
к о в А. А., Б е з б о р о д о е М. А. Средневековые стекла Средней Азии. Ташкент, I960; 
А б д у р а з а к о я А. А. История стеклоделия Средней Азии в древности и средне
вековье: Автореф. дне. ...докт. ист. наук. Ташкент, 1992. 

8 Д р е с в я н е к а я Г. Я. Каменные бусы с городищ Старого Мсрва//ТТГУ: Но
вая серия. Вып. 295: Археология Средней Азии. Ташкент, 1966. С. 62.. 

• А л е к с е е в а Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья. Т. I. M., 1975. 
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Шкала цветов, разработанная на кафедре исторического факультета 
МГУ10. 

Исследованиями установлено, что основная часть каменных бус 
Северной Вактрии — Тохаристана, произведена в местных условиях. 
Часть бус — иноземного происхождения, вероятнее всего завезена из 
Индии, Ирана и Египта. 

Одной из наших задач было выяснение особенностей изготовления 
изделий из «египетского фаянса» (сырье, красители, глушители, тех
ника изготовления), найденных в Северной Бактрии — Тохаристане. 

Эти изделия были подвергнуты полуколичественному спектрально-
эмиссионному анализу для определения содержания основных и при
месных химических элементов. С помощью этого же анализа выявлены 
химические элементы, которые предположительно могли составлять 
основу красителей и глушителей. 

Химический состав предметов из «египетского фаянса» определен 
с помощью анализа, в результате которого выявлены фаянсы двух ти
пов — содовые и золистые. Содовые, получавшиеся в результате варки 
стекломассы на натуральной соде, традиционно относятся к египетской 
школе. Золистые, натриево-калневые — изготовлены на золе пустын
ных растений и восходят к традициям месопотамского стекловарения, 
перенятым местной бактрийской школой. 

Одинаковый химический состав фаянса и стекла позволяет приме
нять ту же методику для изучения стеклянных украшений. 

Для выявления основных химических типов1 стекол был проведен 
соответствующий анализ их в Центральной лаборатории Министерства 
геологии Республики Узбекистан. Для определения щелочных г. щелоч-
но-земельных компонентов сырья применялись химический анализ, а 
затем обработка полученных данных по методике, разработанной а 
МГУ Ю. Л. Щаповой совместно с польскими учеными11. 

Исследование ювелирных украшений Северной Бактрии — Тоха
ристана из стекла позволило выделить три типа стекол. 

1. Натриево-кальцпевые — характерны для индийских и средне
азиатских стекол. Бусы данного типа сгруппировались в области рас
пространения финикийской школы стеклоделия; сделать однозначный 
вывод об их принадлежности местным мастерским нельзя. 

2. Калиевые стекла. Для античных бус Северной Бактрии — Тоха
ристана характерно повышенное содержание калия, т. е. уже в антич
ные времена на данной территории существовали калиевые стекла. На 
составленном нами графике эти стекла ложатся в группу, отнесенную 
автором к бактрийской школе. 

3. Натриево-кальцнево-магнезиально-алюминиевые. Такие стекла 
считаются самыми распространенными в Средней Азии. Основное ко
личество стеклянных бус Северной Бактрии — Тохаристана по резуль
татам химических анализов отнесены к этому типу. 

Составы исследованных стекол Северной Бактрии — Тохаристана 
после математический обработки были нанесены, как уже сказано, на 
график, откуда видно, что по своему химическому составу они сгруппи
ровались в четырех областях, характеризующих четыре самостоятель
ные школы стеклоделия: месопотамскую, римскую, финикийскую и, как 
считает автор, бактрийскую. 

При исследовании украшений учитывался не только химический 
состав стекла, но и способы изготовления, что помогает определить 
место происхождения этих изделий и уровень развития стекольного 
ремесла. 

10 Щапова Ю. Л. Древнее стекло: Морфология. Технология. Химический сос
тав: Программа. МГУ. М., 1989. С. 79. 11 Там же. С. 96. Табл. 2. 
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Для изучения стеклянных бус ho технологическим признакам при
менялась классификация, разработанная 3. А. Львовой'2. 

Исследование стеклянных бус под бинокулярным микроскопом поз
волило выделить пять типов изготовления изделий. Визуальное иссле
дование их позволяет произвести классификацию и по другим призна
кам: по форме, декору, материалу. В связи с чем вся масса исследуе
мых изделий была разделена на две большие группы — одноцветные и 
разноцветные стекла. Одноцветные бусы представлены всеми указан
ными типами технологий. Полихромные бусы имеют 23 типа орнамента, 
объединенных в группы по внешнему виду узора. 

Рассмотренные нами стеклянные бусы Северной Бактрии — Тоха-
рнстана находят многочисленные аналогии в украшениях Египта, Ин
дии, Сирии, Месопотамии и Северного Причерноморья. 

Изучение стеклянных бус из указанного региона убедительно сви
детельствует о достаточно высоком уровне развития бактрнйских юве
лирных мастерских, разнообразии материалов и технических приемов 
местных ювелиров. 

18 Л ь в о в а 3. А. Технологическая классификация бус домонгольской Руси//СГЭ. 
Вып. XIV. Л., 1958. С. 15; ее же. Технологическая классификация изделий из 
стекла//АСГЭ. Вып. 20. Л., 1979. С. 90. 

Е. Г. НЕКРАСОВА 

БУХАРСКИЕ ДАХМЫ 

Коренное население Бухары называет дахмой погребальное соору
жение в виде параллелепипеда с открытой площадкой сверху. Данный 
термин, известный с глубокой древности, переводится исследователями 
как могила, гроб, гробница, памятник па гробнице1. Анализ литературы, 
где дахма в доисламский период, с одной стороны, выступает как соо
ружение для выставления трупов, с другой,— как погребальное соору
жение, с исчерпывающей полнотой дан в одной из работ Б. А. Литвин-
с'кого2. 

В письменных источниках мусульманского периода, например в 
«Самарии» Лбу Тахир Ходжи, указывается, что на мазарах либо в ха-
зира находятся «суфы» и мавзолеи, где покоятся мусульманские свя
тые. «Могила Шейбани-хаиа помещается в «суфе», находящейся в се
редине двора этой мадрасы...»3 В народе, как отмечают исследователи, 
такую суфу называют «дахмой»4. 

В доступных нам письменных источниках термин «дахма» для 
обозначения погребальных сооружений мусульманского периода не об
наружен. Согласно этнографическим исследованиям Г. П. Снесарева, 
в Хорезме под термином «дахма» понимается обычно «заколдованное» 
место. Автор отмечает, что в легенде о происхождении священного озе
ра Гоуик, расположенного в непосредственной близости от Хивы, гово-

• Б у д а г о в Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I. СПб., 
1868. С. 553; К а л м ы к о в А. Д. Основные вопросы среднеазиатской археологии: 
Мечеть//ПТКЛА. Гоа четырнадцатый. Ташкент, 1910. С. 108; Б о н е М. Зоро-
астрнйцы: Верования и обычаи. М.. 1987. С. 22. 

'' Л п т в и иски й Б. А.. С е д о в А. Б. КУЛЬТЫ И ритуалы кушанской Бактрии. 
М., 1985. С. 109—113. 

3 А б у Т а х и р Х о д ж а . Самария: Описание древностей и мусульманских 
святынь Самарканда/Пер. В. Л. Вяткнна//СКСО на 1899 г. VI. Самарканд, 1899. 
С. 179. 187. 200, 211. 

4 П у г а ч е и ков а Г. А. Архитектурные заметки/'Искусство зодчих Узбеки
стана. Вып. I. Ташкент, 1984. С. 185; My к ми нова Р. Г. К истории аграрных от
ношений в Узбекистане XVI в.: По материалам «Вакф-наме». Ташкент, 1966. С. 19. 
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рйтсй, что Некогда rta его Месте нахбдйЛась «дахма», где хранился" 
прах многих пайхамбаров (т. е. пророков). В Куня-Ургенче термин 
«дакма» применяется по отношению к некоторым запретным и трудно
доступным местам оазиса, табуированным в результате дуо (заклина
ния). Интересно, что среди подобных «дакма» называют возвышенность 
Кубатау (в окрестностях Мангита), где археологами был обнаружен 
богатый находками оссуарный могильник5. Приведенный фрагмент 
свидетельствует о том, что термин «дахма», распространенный здесь 
до арабского завоевания в зороастрийской среде, перешел затем в му
сульманскую и применялся в отношении каких-то погребальных соору
жений. 

, Из сказанного можно сделать вывод, что «дахма» — местное наз
вание погребальных сооружений определенного типа, сохранившееся в 
памяти народа с глубокой древности. Как показывают археологические 
исследования, в несколько трансформированной форме в позднесредне-
вековый период существовали и сами погребальные сооружения такого 
типа. 

Основые черты, присущие всем дахмам,— параллелепипед, в той 
или иной степени возвышающийся относительно уровня дневной по
верхности, выделенный цоколь и фундамент, толщина которого зависит 
от размера дахмы. 

Надо отметить, что сооружения типа дахма возводились над погре
бениями духовных лидеров либо лиц, принадлежавших к социальной 
верхушке общества. 

За время многолетних археологических исследований позднесред* 
невековых некрополей Бухары и Бухарской области изучено более 50 
погребальных сооружений типа дахма, среди которых по внутренним 
конструкциям выделено десять вариантов, причем пять из них зафикси
рованы на всех некрополях6. 

Вариант 1. Двухъярусные дахмы, где верхний, надземный ярус— 
собственно дахма — является надгробием, а нижний — погребальный 
(ящик либо сагана). На территории Бухарского оазиса дахмы этого 
варианта изучались на некрополе Чор-Бакр. В хазирах XVII в., где 
похоронены женщины из рода джуйбарских ходжей, дахмы облицованы 
мрамором. Их высота—в пределах 76—86 см; по периметру верхней 
площадки они обводились мраморной балюстрадой, Дахма, возводив
шаяся над одним погребением, имела площадь в пределах 4—6,8 м2. 
Дахмы над несколькими погребениями увеличивались, по мере надоб
ности, и их площади превышали 30 м2. Еще более крупные дахмы 
устраивали над почитаемыми погребениями. Например, дахма над пог
ребением Касым-шейха Азизана в Кармана (2-я пол. XVI в.), подквад-
ратная в плане, имела площадь около 100 м2, высоту — 2 м. 

В XVIII в. дахмы над женскими погребениями на некрополе Чор-
Бакр возводятся в традициях предшествующего времени, но утрачи
вают мраморную балюстраду. В XIX в. дахмы на некрополе Чор-Бакр 
устраиваются лишь над одиночными женскими захоронениями; помимо 
мрамора, применяется облицовка жженым кирпичом и известняком. 

Внутренние конструкции дахм этого варианта — двух типов: а) под-
квадратные. Обычно они имели довольно толстые стены и фундаменты, 
заглубленные до 1 м; б) дахмы с пристраивавшимися друг к другу 
погребальными камерами. Они имели внутри сводчатые конструкции 
с забутовкой пазух кирпичным боем и строительным мусором. 

5 С н с с а р е в Г. П. Реликты домусульмаискнх обрядов и верований у узбеков 
Хорезма. М., 1969. С. 144. 6 Археологические исследования проводились автором статьи, согласно планам 
«Узбектаъмпршунослнк», при участии археологов С. Инютина, Д. Чуннхииа и др. 
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Вариант 2. Дахмы с поЛупбдземными либо надземными погребаль
ными камерами, одна из них — входная; перекрыты арочными свода
ми. Три дахмы из жженого кирпича изучены на некрополе Чор-Бакр. 
Две ханские дахмы, облицованные мрамором, исследованы на некро
поле Бахауддина. Все они ориентированы по странам света. Входной 
коридор расположен в южной части, погребальные камеры — к северу 
от него. В замках сводов всех помещений устроены вентиляционно-
световые люки. 

Самая большая дахма на некрополе Бахауддина возведена для 
погребения Аштарханнда Субханкулн->ана (ум. 1702 г.). Она четырех-
камерная, общей площадью 189 м2. Входной коридор — 32 м2, погре
бальные камеры — по 23 м2, при высоте 2,2 м. 

Семейные дахмы Чор-Бакра (нач. XVI—XVII в.) меньше по пло
щади. Так, самая большая из них занимает 80 м2, с входным коридо
ром 16,6 м2 и погребальными камерами по 15 м2, высотой 1,8 м. 

Вариант 3. Двухкамерные дахмы с входом, расположенным в тор
це одной из погребальных камер; вход во вторую ведет из первой. 
Предназначались для семейных захоронений. 

Эти дахмы являются дальнейшей трансформацией предыдущего 
варианта: здесь утрачивается входной коридор, камеры соединены 
между собой проемом. 

Исследовано пять сооружений: одиа дахма на некрополе Чор-Бакр, 
две — на некрополе Ходжа Кааба в Кагаиском районе, две — на не
крополе Хазрети Имам. Установлено, что аналогичные дахмы есть и 
на некрополе Бахауддина. Входы во все сооружения устроены с юга. 
Уровни полов погребальных камер соответствуют уровню дневной по
верхности снаружи либо заглублены на 70 см (Хазрети Имам) или на 
1 м (Чор-Бакр, Ходжа Кааба). Площади больших дахм — от 36 до 
64 м2 при высоте погребальных камер 2 м, малых — от 10 до 24 м2 

при высоте погребальных камер 1,6 м. Перед входами в дахмы на 
некрополе Ходжа Кааба находятся небольшие углубления, переходя
щие в лестничный спуск. Очевидно, их можно рассматривать как руди
менты дромосов. 

Дахмы этого варианта, согласно исследованиям Т. Р. Агзамход-
жаева, продолжали существовать до недавнего времени7. 

Вариант 4. Двухкамерные дахмы с индивидуальными входами в 
каждую камеру; последние незначительно заглублены в грунт. 

Дахмы этого варианта встречаются почти на всех позднесредневе-
ковых некрополях Бухарского региона. Их планировка является логи
ческим видоизменением сооружений предыдущего варианта. Здесь пог
ребальные камеры теряют связь между собой, входы в них распола
гаются на одном из фасадов. Большие дахмы (площадью 23—27 м'-, с 
площадью камер 6,5—8 м2 при высоте — 1,6 м) служили для много
разовых семейных захоронений; малые дахмы (площадью 6,5—9,4 м2, 
с камерами по 1,7—2,2 м2 при высоте 1,3 м) предназначались для.од
норазовых захоронении. Временные рамки существования дахм этого 
варианта — конец XVIII — начало XX в. 

Вариант 5. Наземные дахмы следующей конструкции: прямоуголь
ник стен толщиной до 1 м с выделенным цоколем, внутреннее прост
ранство засыпалось чистым грунтом. Одноразовые погребальные соо
ружения (сагана либо ящик) по мере надобности устраивались в слое 
насыпного грунта; их полы находились в уровне цоколя дахмы. 

Самое большое сооружение этого варианта, датируемое концом 
XVI в., расположено на некрополе Бахауддина; входит в комплекс 

' Агзамходжасв Т. Р. Археологическая разведка в селении Паигаз//ИМҚУ. 
Вып. 6. Ташкент, 1965. С. 159—161. 
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Ханских дахм. Ее площадь — 230 м2, при сохранившейся высоте более 
2 м. Стены дахмы сложены из известняка, облицованы мрамором. 

Вторая по размерам дахма, датируемая тем же временем, нахо
дится на некрополе Чор-Бакра. Ее площадь — 141 м2, высота — 1,5 м. 
Она сложена из жженого кирпича, снаружи облицована шлифованным 
кирпичом. Посередине южной стены была устроена лестница, -ведущая 
на верхнюю площадку дахмы. 

Очевидно, самой ранней из дахм этого варианта следует считать 
погребальное сооружение на некрополе Несефа (XI—XII вв.), иссле
дованное Т. Р. Мухамеджановым*. Установлено, что дахмы этого ва
рианта возводились на крупных некрополях Бухары и ее окрестностей 
вплоть до начала XX в. 

Позднесредпевековые дахмы Бухарского оазиса генетически восхо
дят к погребальным сооружениям доисламской эпохи. Речь идет о нау-
сах, которые были широко распространены в древности и раннем сред
невековье в Средней Азии и Афганистане. Наусы были одно- двух-
и многокамерные. Приведем последние в хронологическом порядке. 

На городище Ай-Ханум (север Афганисгапа) изучено погребаль
ное сооружение, имеющее несколько строительных периодов и назван
ное исследователями мавзолеем. Сооружение 3-го периода прямоуголь
ное, ориентировано по странам света, заглублено в грунт на 0,8—0,9 м. 
Посередине южной стены находится вход в сводчатый коридор, рас
секающий здание на две части. По сторонам коридора, напротив друг 
друга, устроены входы в сводчатые погребальные камеры площадью 
по 2,97 м2. Датируется эта постройка III в. до и. э.9 

В 300 м к северо-востоку от городища Дальварзинтепа (Сурхан-
дарьинская область Узбекистана) Э. В. Ртвеладзе был раскопан наус, 
время возведения которого отнесено им к II в. до и. э. Восьмикамерный 
наус ориентирован по линии СВ-ЮЗ, возведен на невысокой пахсовой 
платформе. Он подквадратен, занимает площадь 162,5 м2; посередине 
рассечен коридором, по сторонам которого, напротив друг друга, рас
положены по четыре сводчатые погребальные камеры, площадью в 
среднем по 3,4 м2, при высоте 1,7—1,75 м10. 

Четырехкамерный наус, возведенный на невысокой платформе, ис
следован на городище Тепаи-шах в Южном Таджикистане. Он ориен
тирован по оси СВВ—ЮЗЗ, площадью 85,6 м2. Посередине его рассе
кал коридор, по сторонам которого симметрично располагались по две 
подквадратные погребальные камеры площадью 4,62—4,8 м2. Наус 
датирован I—II вв. н. э.п 

На городище Красная Речка (Кыргызстан) В. Д. Горячевой рас
копан шестикамерный наус, ориентированный по странам света. Здание 
квадратное, площадью 151 м2 с выделенной входной нишей на южном 
фасаде. В ней находился дверной проем, ведущий в коридор, рассекаю
щий наус на две части; по сторонам его располагались входы в погре
бальные камеры высотой 2 м. Камеры прямоугольные, площадью 1,7— 
2,9 м2. Наус датирован второй половиной V11I в.— серединой X в.12 

Таким образом, многокамерные наусы возводились на протяжении 
тысячелетня, с III в. до и. э. (Ай-Ханум) до VIII в. (Красная Речка). 

8 М у х а м е д ж а и о в Т. Р. К вопросу изучения некрополя средневекового 
города Несеф (Южный Согд)//Тезисы докладов научной конференции, посвященной 
80-летию академика АН УзССР Я. Г. Гулямова. Ташкент, 1988. С. бб. 

9 Л и т в и и с к и й Б. А., С с д о в А. Б. Указ. соч. С. 84—85. 
10 П у г а че и ко в а Г. А., Р т в е л а д з е Э. В. и др. Дальверзинтепс — кушап-

ский город па юге Узбекистана. Ташкент, 1978. С. 97, 99. Рис. 68. 
11 Л н т в и иск ни Б. А., С е д о в А. Б. Указ. соч. С. 40, 45, 61. 
12 Г о р я ч е а а Б. Д. Наусы некрополя Краснореченского городнща//Красная 

речка it Бурана. Фрунзе, 1989. С. 92—93. 
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Позднесредневекойыё дахМы второго варианта представляют собой 
по планировке те же многокамерные наусы, но утратившие ряд погре
бальных камор с одной из сторон, видимо, потому, что средневековые 
дахмы возводились с учетом условий мусульманского погребального 
обряда. Входной коридор расположен в южной части сооружения, а 
погребальные камеры вытянуты по линии север—юг так, что покой
ного вносили н укладывали головой вперед, на север. 

На наш взгляд, позднесредневековые дахмы 2—4 вариантов сви
детельствуют о непрерывности культурной традиции античности и 
средневековья, отраженной в данном случае в погребальных построй
ках и некоторых элементах обряда. Возможно, в результате дальней
ших исследований будут обнаружены многокамерные дахмы X—XV вв. 
и тем самым заполнится лакуна, составляющая 500 лет. 

Н. Б. НЕМЦЕВА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕМОРИАЛЬНО-КУЛЬТОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ХОДЖА МАШАД НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА 

Один из уникальных и сложных в объемно-планировочном решении 
памятников домонгольского зодчества Средней Азии — комплекс Ход
жа Машад — расположен в Шаарту'зском районе у сел. Саят, на юге 
Таджикистана, в 1,5 км от правобережья Кафырнигаиа. 

Долгое время памятник был известен как «двойной мавзолей*1. 
Уже издали видны два одинаковых круглых купола, утопающих в ку
щах мелкого кустарника, а в глубине — рунны сырцовых стен, которые 
исследователи на первых порах не связывали с мавзолеями. Только 
визуальные, а затем археологические исследования 50—60-х годов 
показали, что мавзолеи и сырцовые руины представляют собой единое, 
крупное по размерам дворовое сооружение2. От сырцового двора, 
оплывы которого еле угадывались под холмами современного кладби
ща, на дневной поверхности сохранились лишь руины северного пор
тала и примыкающие по сторонам остатки сравнительно крупных 
квадратных помещений. Раскопки показали, что комплекс Ходжа 
Машад заключал четырехайванную дворовую композицию (68X48 м 
снаружи, двор — 42X31 м) с двумя квадратно-купольными мавзолея
ми из жженого кирпича (28X28X5 см) с южной стороны, просторным 
двором с худжрами по периметру, открытыми во двор айванамн на 
осях и северным входным порталом с двумя квадратно-купольными 
помещениями по сторонам из сырцового кирпича (28X28x5 см) и пах-
совых блоков. 

По сторонам мавзолеев, как установлено раскопками, шли крылья 
стен (разной длины, высоты, асимметричные по декору), углы флан
кировали башни-гульдаста, типичные для фронтальной композиции 
фасадов дворовых зданий. 

Явно сакральная южная часть памятника с двумя мавзолеями, 
соединенными портальной аркой-айваном, относительно хорошо сохра
нилась; она с самого.начала доминировала в общем объемно-плани
ровочном решении всего комплекса. 

1 Историю изучения памятника и итоги его археологических исследований см.: 
Немцепа Н. Б. Раскопки архитектурного комплекса Ходжа Машад в Саяте на юге 
Таджикистапа//СА. 1969. № 3. С. 171 и ел. 2 X м е л ь я и ц к и й С. Г. Медресе Ходжа Машад//По следам древних культур 
Таджикистана. Душанбе, 1978. С. 117 и ел; Немце в а Н. Б. К вопросу о периоди
зации, датировке и функции Ходжа Машад в Саяте//Средиевековая городская культу
ра Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата, 1983, С. 158. 
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Смешанный строительный материал (жженый кирпич па южной 
стороне, кирпич-сырец и пахса в остальной части здания), а главное — 
асимметрия в решении композиции главного, южного фасада: разная 
длина крыльев (5 и 7,5 м от мавзолея до гульдаста), разные приемы 
декоративного оформления южных стен мавзолеев,— привели иссле
дователей на первых порах к разной трактовке вопросов периодиза
ции, датировки и функции памятника. Неоднозначные оценки, споры 
по вопросам строительной периодизации, датировки и назначения соо
ружения продолжаются до сих пор3. 

Важность этого своеобразного архитектурного строения для пони
мания локальных особенностей зодчества Северного Тохаристана поры 
развитого средневековья заставляет вновь обратиться к материалам 
археологических исследований и всему комплексу данных относи
тельно мотивации трех его основных определений — периодизации, 
датировки и функции. Один исследователи (А. М. Бсленицкпй4 и поз-
торяющий всю его аргументацию С. Г. Хмельницкий5) считали мав
золеи, а следовательно, и весь комплекс, разновременными, датируя 
его восточный мавзолей X и даже IX в. (С. Г. Хмельницкий), а запад
ный— XI—XII вв. Позднее к этому же времени была отнесена и дво
ровая часть памятника. 

Совершенно иную точку зрения высказал одни из первых иссле
дователей «двойного мавзолея» М. М. Дьяконов, работавший на этом 
объекте в конце 40 — начале 50-х годов. При обследовании памятника 
в 1950 г. он обратил внимание на перевязку кладки внешней оболочки 
купола восточного мавзолея с порталом и предположил едиповремен-
ность возведения обоих мавзолеев. Стилистический анализ остатков 
надписи на восточном пилоне портала позволил ему датировать памят
ник первой половиной XII в.6 При этом ни М. М. Дьяконов, ни 
А. М. Беленицкий не обратили внимания на руины сырцовых стен се
вернее «двойного мавзолея». Это заслуга С. Г. Хмельницкого, который 
по микрорельефу местности и сохранившимся остаткам сырцового 
портала уловил общую схему дворового плана памятника и объявил 
его медресе7, сохранив предложенную А. М. Беленицкнм периодизацию 
и датировку, но удревиив восточный мавзолей еще на сто лет (IX в.). 

Археологические исследования, проведенные в середине 60-х годов 
(Н. Б. Немцева), обмеры и натурное изучение памятника впервые 
позволили получить наиболее полные фактические данные, уточнить 
план комплекса, выявить его стратиграфию, а главное — полную, на 
всех участках конструктивную взаимосвязь мавзолеев между собой и 
единовременность возведения их с двором из сырцового материала. 
Судя по археологическим данным (керамика, нумизматический мате
риал) и эпиграфическому стилю надписи на портале, комплекс Ходжа 
Машад был построен в XII в. Период его функционирования продол
жался, как показывает стратиграфия, до конца XV — начала XVI в.8 

В 1979 г. на памятнике проводились дополнительные археологиче
ские работы, которые подтвердили стратиграфию, выявленную в 1965 г., 
а к плану, в принципе уже известному, было добавлено еще несколько 
худжр9. 

» X м с л ь н и ц к и й С. Между арабами и тюрками: Архитектура Средней Азии 
IX—X вп. Берлин — Рига, 1992. С. 146 и ел. 

* Б е л е н и ц к и й А. М. Мавзолеи у селения Саят//МИА. 15. 1950. С. 207—209. 
5 Х м е л ь н и ц к и й С. Г. От конструкции к ориамспту//Искуа"гво таджикско

го народа. 3. Душанбе, 1965. С. 57—58. 
" Д ь я к о н о в М. М. Археологические работы в нижнем течении реки Ка-

фырниган (Кабадиан), 1950—1951 гг.//МИА. 37. 1953. С. 269. 
7 Х м е л ь н и ц к и й С. Между арабами и тюрками... С. 146 и ел. 
8 Н е м ц е в а Н. В. Раскопки архитектурного комплекса... С. 171 и ел. 
9 М а и я х и н а А. И. Археологические раскопки на мавзолее Ходжа Машад// 

APT. 19. 1986. 
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казалось бы, археологические исследований как наиболее универ
сальный метод изучения археолого-архитектурных памятников сред
невековья позволили ответить на главные вопросы в понимании комп
лекса Ходжа Машад — выявить планировочное решение, датировку 
и строительную периодизацию. На основании всего комплекса данных, 
учитывая историческую географию и историческую ситуацию X—XII вв., 
нами было высказано предположение и относительно назначения соо
ружения. Это сложный, многофункциональный, единовременно выст
роенный в XII в. комплекс — хапака, странноприимный дом, приста
нище для паломников, возникший у «машада» (место мученичества 
ходжи), каких в средние века было очень много. Одновременно, при
нимая во внимание отдаленность памятника от города или селения, 
расположение его на проезжей дороге, можно допустить, что это было 
и место остановки торговых караванов — караван-сарай. Никаких ос
нований, кроме формально-планировочных данных, для трактовки его 
как медресе нет. Да и сами формально-планировочные данные, учиты
вая ярко выраженную сакральную функцию южной части памятника, 
уязвимы, на чем мы остановимся ниже. 

Тем не менее версия о разновременности комплекса, датировка 
восточного мавзолея IX в., определение памятника как самого раннего 
в Средней Азии медресе звучат все более категорично10. В этой связи 
следует вновь вернуться к конкретному фактическому материалу. 

В процессе наших исследований'с документальной точностью была 
зафиксирована конструктивная взаимосвязь всех частей восточного и 
западного мавзолеев с центрально-осевым айваном, с юга выступаю
щим небольшим порталом (вынос пилонов — 50 см), а со стороны 
двора подчеркнутым пилястрами, выступающими на 28 см. Внутри 
центральный айван, связывающий в единое целое оба мавзолея, раз
делен поперечной перемычкой — щипцом с проемом — на две части. 
Обследование этой перемычки зондажами подтвердило ее органиче
скую, конструктивную взаимосвязь с восточным и, естественно, с за
падным мавзолеем и только дополнило картину единовременности их 
строительства. 

Никаких признаков наращивания западной стены восточного мав
золея, контактной с айваном, нет, здесь та же ширина 2 м, что у других 
стен обоих мавзолеев. Нет и признаков декора, характерного для дру
гих фасадов восточного, мавзолея, если допустить, что восточный мав
золей был первоначально центрнчным, с одинаковым оформлением 
всех четырех сторон. Так же очевидна единовременность дворовых 
пилястр центрального айваиа и пилонов южного портала. 

Уже в 1947 г. М. М. Дьяконов увидел ничем не нарушенную цен
ную порядовку кладки пилонов, айвана и мавзолея и понял, что мавзо
леи едпновременны. И ныне внутренние углы обоих мавзолеев (как и 
все наружные) на стыке с айваном разрушены, кладка их обнажена 
и очень выразительно, как и в 1947 г., демонстрирует единую цепную 
порядовку кирпичной кладки. Даже при ювелирной точности строи
тельных работ пристройку центрального айвана к восточному мавзо
лею немыслимо было бы осуществить, не нарушив фактуру (а по вер
сии разновременности, мавзолеи разделяют два столетия), размеры, 
декор контактной с айваном западной стены мавзолея, не оставив 
хоть каких-либо признаков пристройки. 

Единственный сторонник разновременности памятника11 С. Г. Хмель-
10 Х м е л ь н и ц к и й С. Между арабами и тюрками... С. 186. 
" А. М. Белепиикий еще в конце 60-х годов в рецензии на мою статью, опуб

ликованную в «Советской археологии» в 1969 г., полностью согласился с выводами 
относительно строительной периодизации (единовременность), датировки (XII в.) и 
назначения памятника (странноприимный дом — ханака). 
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ницкий в своей книге, вышедшей в 1992 г., вновь обращается к комп
лексу Ходжа Машад, трактуя его так же, как и 30 лет назад. Он по-
прежнему выделяет восточный мавзолей как первоначальное, отдельно 
стоящее центрическое здание, определив датой его строительства IX в. 
на основе рудиментарных эллиптических арочск в основании купола 
и декоративного фриза в завершении стены южного фасада12. При этом 
полностью проигнорирован весь археологический материал — керами
ка в заполнении помещений двора (ие ранее XII в.), монеты XII в., 
стратиграфия; произвольно трактуются отдельные части памятника, 
вскрытые при исследованиях. 

Относительно перспективно-ступенчатых эллиптического профиля 
арочек в основании купола надо сказать, что они столь же рудимен
тарны, так н перспективно-ступенчатые арочки треугольного профиля 
в западном мавзолее. Но главное, что противоречит версии о разно
временности и дате — IX в. (кроме всего комплекса археологического 
материала),— наличие точно такого же перспективно-ступенчатого эл
липтического очертания паруса в западном, околопорталыюм сырцо
вом помещении № 7 северной стороны двора13. Эту эллиптическую 
арку С. Г. Хмельницкий оспаривает, называет ее стрельчатой. Она 
не только не вписывается в версию о «двух строительных периодах» 
на памятнике, но полностью ее исключает. 

Что касается декоративного фриза в завершении внешней стены 
восточного мавзолея (из кирпичей, поставленных на угол — плашмя, 
разделенных вертикально поставленными,— прием, восходящий к «анн-
ковскому блюду»), послужившего мотивом для датировки памятника 
IX в., то автор версии разновременности тут же в тексте сам себя 
опровергает, обнаружив точно такой же фриз в завершении фасадной 
стены караван-сарая Рабат-и Малик XI в.14 Заодно он передатировал 
X в. и Рабат-и Малик на основании фриза на Ходжа Машад, но это 
уже особая тема15. 

Здесь нет возможности повторить все доводы об одновременности 
памятника (они давно опубликованы) при всей выразительности раз
личных приемов декоративного убранства, асимметрии в решении ком
позиции южного фасада — разной длине (5 м и 7,5 м) и высоте 
крыльев. Асимметрия фасада, действительно не принятая н не оправ
данная с точки зрения известных схем, не объяснима ни в случае одно
временности, ни в случае разновременности мавзолеев. Уж если сред
невековые зодчие на самом деле пристроили бы айвам к восточному 
мавзолею с такой тщательностью, что нет никаких следов, то что же 
мешало им вывести оба крыла южного фасада хотя бы в равных раз
мерах? Разновременность здесь — ие аргумент. 

Об одновременности говорит весь строй мавзолеев; они, как близ
нецы, неуловимо одинаковы: их величина, высота, ступенчатая форма 
куполов, световые окна16, система парусов, отдельные элементы декора 
в интерьерах, например отделка рам восьмерика обоих мавзолеев 
треугольными консольными выпусками парных кирпичей. Прием этот, 
кстати сказать, широко применялся на протяжении всего средневс-

12 Х м е л ь н и ц к и й С. Между арабами и тюрками... С. 146 и ел. 
1S Н е м ц е а а Н. Б. Раскопки... С. 178. Рис. •!. 
14 Н е м ц е в а Н. Б. Рабат-и Малик//Художсствениая культура Средней Азии 

IX—ХШ вв. Ташкент, 1983. С. 121. 
15 Х м е л ь н и ц к и й С. Между арабами и тюрками... С. 194. 
16 Совершенно одинаковые световые окна обоих мавзолеев расположены в купо

лах на уровне второго пояса с южной стороны. Никаких следов ремонтной пробивки 
светового окна в восточном мавзолее пет. Как не существовало и светового люка 
диаметром 1.G5 м в лепите куполов, навеявшего С. Г. Хмельницкому мысль о парал
лели с римским Пантеоном. Есть разрушенные замковые части куполов (обычное 
явление), упавший кирпич от которых лежит тут же, па полу мавзолеев. 

125 



ковья, в том числе — самого позднего (основание свода тима Алла-
кули-хана в Хиве XIX в.17). И что уже прямо говорит об одновремен
ности не только мавзолеев, но и двора (кроме эллиптических арок в 
помещении № 7) — это точно такие же консольные выпуски, но уже 
из сырцового кирпича в северном входном портале (верхнее обрамле
ние прямоугольной рамы входной арки портала и рам угловых пару
сов). Декоративная елочная кладка угловых парусов восточного и 
западного мавзолеев совершенно аналогична отделочной кладке пару
сов мавзолеев XI в. в ансамбле Султан-Саодат, заполнение арочных 
ниш восьмигранника аналогично кирпичному декору фасада мечети 
Талхатан-Баба XI—XII вв. в Северном Хорасане. Все это свидетель
ствует о близости архитектурных школ Северного Тохаристана и Хо
расана в XI—XII вв. 

Выделив восточный мавзолей как отдельно стоящий па первом 
этапе и на два века более ранний, чем западный, автор версии разно
временности определяет его как центрический. Для этого от мавзолея 
искусственно отсекаются все выступающие за пределы основных стен 
архитектурные части — пилон портала, пилястра арки со стороны дво
ра, весь айван с его сводом и щипцом на месте перемычки. Однако ни
какого центрического мавзолея, «вырезанного» из общей планировоч-
кой композиции памятника, в действительности не существовало, как 
и вообще здесь не было никакого мавзолея ни в IX, ни в X и даже 
в XI в. Оба мавзолея вместе с двором появились, как показывают все 
данные, в XII в. 

Одним из важнейших показателей одновременности мавзолеев 
между собой и с сырцовым двором является обнаруженное при рас
копках в 60-е годы не только западное крыло южного фасада, флан
кированное башней-гульдаста, но, что самое главное,— его восточное 
крыло. Правда, назвать эту часть памятника «крылом» можно весьма 
условно (она длиннее и ниже западного крыла), но и не считаться с 
пей нельзя. 

На стыке с восточной стеной мавзолея, у его южного угла, под 
более поздней стеной XV в., существующей сейчас, шурфом обнару
жены остатки первоначального «крыла» (сохранилось в основании 
3—4 ряда кладки) той же толщины, что и стены мавзолея (2 м), из 
жженого и сырцового кирпича того же формата и размера (28Х28Х 
Х5 см), конструктивно перевязанной с мавзолеем не только в основа
нии, но и, как показывает рваная кладка, выступающая из восточной 
стены мавзолея, еще на высоту около I м. Стена-«крыло», расчищен
ная на площади всего шурфа, уходит за его пределы в восточном нап
равлении и, видимо, заканчивалась, как и западное крыло, башней-
гульдаста. 

Это «крыло», конструктивно связанное с восточным мавзолеем, 
равно как и упомянутые выше пилон портала, пилястра дворового ай-
ваиа, перемычка-щипец внутри айвана, еще раз опровергает версию 
о центричностп восточного мавзолея на каком-либо этапе и говорит 
о едниоврсменности строительства, ибо «крыло» не имеет смысла, если 
не замыкает какое-то архитектурно организованное пространство. Но 
что это? Как и весь южный фасад — очередная загадка. Восточное 
«крыло» не только ниже (всего 1 м), по и длиннее (на 2,5 м) запад
ного. 

Остатки этого «крыла» С. Хмельницкий определяет то вымосткой, 

17 Н о т к и и И. И. Строительные приемы и конструкции в архитектуре Хивы//' 
Искусство зодчих Узбекистана. III. Ташкент. 1966. Рис. 11. 
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то уже более серьезно, но столь же невероятно — основанием под де
ревянную колоннаду или цоколь исчезнувшей сырцовой стены18. 

Нам кажется, что обнаруженная стена — именно восточное крыло 
южного фасада памятника. Вместе с западным крылом и башнями-
гульдаста по углам оно формировало общую фронтальную композицию 
южной стороны памятника, характерную для средневековых дворовых 
сооружений Средней Азии. Отличает эту фронтальную композицию от 
общеизвестных схем асимметрия в решении западной и восточной сто
рон. Как говорилось, восточное «крыло» ниже и длиннее западного, 
по-разнему декорировались та и другая стороны. Встает вопрос — по
чему? Ведь симметрия в решении фасадов к XII в. давно уже стала 
обычным приемом. Может быть, низкое и более длинное восточное 
«крыло» играло какую-то функциональную роль, было ей подчинено, 
связано с ранним, возможно ранненсламским погребением на месте 
«машада»? 

За восточным «крылом» в ю.-в. углу комплекса расположен не
большой (17 Х7 м) дворик-карман. Он входил в южную сакральную 
часть памятника и являлся местом погребения под открытым небом — 
«хазира». Внутри дворика, близ основания стен, обнаружены кирпич
ные сводчатые сагана, обследование которых не проводилось. Можно 
с уверенностью сказать только, чте̂  это не современное кладбище, 
занявшее всю. территорию двора. 

«Хазира» известны в Средней Азии с. X в. (быть может, и раньше); 
генезис их уходит в эпоху раннего ислама, к первоначальному погре
бению самого пророка Мухаммеда (могильный холм в ограде). Уж не 
здесь ли было совершено самое раннее погребение сподвижника Мухам
меда— ходжи, погибшего за веру намного раньше, чем возник суще
ствующий архитектурный комплекс XII в.? Возможно, что при строи
тельстве сложного дворового мемориально-культового комплекса в 
XII в. более ранняя «хазира» была введена в общую композицию пла
на и в какой-то степени «продиктовала» ее особенности (асимметрию 
фасада, перекошенный план, низкое восточное «крыло», создававшее 
возможность обзора извне восточного фасада мавзолея и примыкаю
щей к нему «хазиры»). Это всего лишь версия, в ней много допусков, 
по при дальнейших исследованиях ее надо учесть. 

Что касается функции памятника, то информация по этому пово
ду заложена уже в его названии — «Ходжа Машад». Легенды и само 
название мемориала связывают с этим местом гибель за веру (машад, 
машхад, мешхед — место мученической кончины) одного из адептов 
ислама периода утверждения этой религии в Средней Азии и других 
местах мусульманского мира, относившегося к привилегированному 
сословию «ходжей» — сподвижников пророка. 

«Машады» общеизвестны на мусульманском Востоке. Возникнув 
еще на стадии раннего ислама, «машады» в Средней Азии, как и з 
других местах, стали архитектурно оформляться и получили широкое 
развитие примерно в XI—XII вв., после повсеместного утверждения 
мусульманской религии в феодальной среде, распространения суфиз
ма, дервишеких братств и связанного с ними культа «святых»19. 

Появившаяся недавно в печати интерпретация названия памятни
ка в Саяте как «Ходжа из Мешхеда»20 — глубокое заблуждение пли 
плод недоразумения (не может же не знать автор этого определения, 

"Хмельницкий С. Г. Медресе Ходжа Машад. С. 181; его же. Между 
арабами и тюрками... С. 149. 19 Гольдциер И. Культ святых в исламс//ЗВОРАО. Т. VIII. СПб., 1894. 
С. 21—102; Пструшовский И. П. Ислам в Иране в VII—XV вв. Л., 1966. 
С. 234—239. 

"Хмельницкий С. Между арабами и тюрками... С. 148. 
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что такое «машад»). Кстати, в IX в. (датировка восточного мавзолея 
по версии разновременности) и города Мешхед еще не существовало. 
Первые упоминания о нем относятся к X в., а в IX-в. на его месте было 
селение Санабад21. 

Время гибели одного из «ходжей» у правобережья нижнего Ка-
фырнигана, с которым связано появление в XII в. архитектурного 
комплекса Ходжа Машад у современного сел. Саят22,— неизвестно, 
хотя само название (сподвижник пророка, погибший за веру) может 
свидетельствовать о сравнительно раннем периоде в истории ислама 
(VII—VIII вв.?), когда борьба молодой мусульманской религии со 
старыми вероучениями была наиболее актуальной. 

Эпопея арабских завоеваний положила начало культу «мучени
ков», павших в «священной войне за веру». Уже в первые десятилетия 
существования халифата, его завоевательной и одновременно миссио
нерской политики возникает большое число «машадов», связанных с 
проповедниками ислама (газиями) в завоеванных землях и их гибелью 
от рук иноверцев. Культ «мучеников» постепенно слился с более ши
роким, древним и универсальным для многих других религий культом 
«святых». Культ «святых» в исламе первоначально развивался как 
народное верование. Зародыши его — в доисламских верованиях ара
бов и персов. В раннем исламе «JH не мог получить признания: допус
калась возможность святости отдельных лиц, но не поклонение их 
могилам. Коран порицает обращение с молитвой к кому бы то ни 
было, кроме бога, трактуя это как «шнрк» — многобожие23. 

Постепенно, по мере укрепления ислама, была узаконена быто
вавшая в народе вера в «посредников» между богом и людьми (свя
тых). Вначале сложился культ Мухаммеда, позже присоединились 
культы других пророков, некоторых сородичей (Али, Фатимы, Хусей
на), уважаемых богословов, а также «мучеников». Развитию культа 
способствовали, как говорилось, суфизм и связанные с ним дервише-
скис братства. Официальное вероучение факнхов первоначально не 
признавало культа «святых». Только между X и XIII в. система калама 
(схоластическое мусульманское богословие) признала законность по
читания святых. Особенно отстаивали это почитание суфии в своих 
комментариях к Корану, создавшие учение о «святых». Уже в XI— 
XII вв. лишь немногие (стародумы ханбалиты, в частности) считали 
паломничество к святым местам идолопоклонством24. Паломничество 
к гробницам святых — «машадам» обозначалось термином «знйара» 
(посещение). Знарат к особо почитаемым местам, могилам в XI— 
XII вв. заменял даже хаджж в Мекку. 

Борьба газпев с неверными была не единственным источником 
культа «мучеников» и связанных с ними «машадов». Мучениками счи
тались и погибшие (убитые, отравленные) во внутрипартийной борьбе 
за власть в халифате. Эта борьба особенно обострилась в период с 
середины VII до середины VIII в., когда династия Аббасидов утверди
лась на халифском престоле. Погибавшие в этой борьбе претенденты 

21 Название г. Мешхед связано с именем восьмого шиитского имама Али ар-Ризы 
(отравлен в 818 г.). В IX в. на месте его гробницы возникло село Санабад, постепен
но препратиишесся благодаря обилию памятников в богатый город Мсшхед-и Али Риза 
(сокр. Мешхед), впервые упомянутый п X в. Мавзолей над могилой ар-Ризы много
кратно разрушался и вновь восстанавливался па протяжении X—XIII вв. Ныне во
круг него существует огромный архитектурный комплекс XII—XIX вв., включающий 
знаменитую мечеть Гаухаршад (XV в.), медресе, библиотеку, караван-сараи, гости
ницы для паломников и т. д. 

22 Селение Саят, как и кладбище на развалинах сырцового двора Ходжа Ма
шад, заброшенного не ранее конца XVI в.,— современное (XIX—XX вв.). 

23 Петр у ше век ни И. П. Ислам в Иране в VII—XV вв. С. 234—235. 
21 Там же. С. 285—289. 
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на власть, в первую очередь кровные родственники Мухаммеда: зять 
Али (ум. 667) п его сыновья: третий шиитский имам — Хусейн (ум. 
680 г.) и даже пассивный Хасан — были не только основателями шиит
ской парт;:-, но объявлены первыми в исламе мучениками, «машады» 
которых сформировались на территории Ирака (Неджеф и Кербеля) 
и постепенно разрослись в сложные архитектурные комплексы. К этой 
категории «машадов» относится и мемориально-культовый ко'мплскс 
восьмого шиитского имама ар-Ризы (ум. 818 г.), на основе паломни
чества к могиле которого и вырос г. Мешхед. 

Гробницы мучеников были столь популярны и доходны, что воз
никало много ложных «машадов». Огромное значение не только у шии
тов, но и в суннитской среде получил культ Дли, похороненного в 
Ираке (Неджеф), где ему посвящен обширный мемориально-культовый 
архитектурный комплекс, сложившийся в разное время. Одновременно 
в Балхе открывалась, разрушалась, затем снова восстанавливалась 
(последний раз в 1480 г.) гробница Али, на основе которой вырос 
большой город Мазари-Шерпф. 

Если «мученики», боровшиеся за престол в халифате, более всего 
были характерны для его центральных регионов (Ирак, Мекка), где не
посредственно происходили политические распри, то для отдаленных 
провинций, в частности для Средней Азии, эти проблемы были неак
туальны. Здесь «машады» были связаны с миссионерской деятель
ностью первых проповедников ислама .— газиев. Сложившиеся в на
родной среде культы «святых» и слившиеся с ними «машады» полу
чили особенное распространение, признание, архитектурное оформле
ние благодаря усилиям суфнйско-дервишеекпх братств. Их легальная 
деятельность развертывается с XI в., после появления и принятия 
как шиитами, так и правоверными суннитами философии умеренного 
суфизма, основателем которой был известный богослов ал-Газали 
(1058—1111 гг.)25. Только в XII в. в Средней Азии складывается три 
главных суфийских ордена — Яссавия на средней Сырдарье (Турке
стан), Кубравия (Хорезм) и Кадырия (в Фергане). 

Именно в этой исторической ситуации, не ранее. XI в., мог быть 
архитектурно оформлен «машад» на юге Таджикистана, на берегу 
Кафырнигана26, хотя почитаемая могила (могильный холм в ограде) 
погибшего за веру сподвижника пророка — ходжи могла появиться 
здесь на несколько столетий раньше, как в случае с «мэшадом» Куса-
ма нбн Аббаса, погибшего в VII в., архитектурно оформленным слож
ным мемориальным комплексом только в начале XI в. 

«Машад» Кусама в Самарканде — один из самых ранних, наибо
лее глубоко изученных, а потому очень показателен для понимания 
«машадов» Средней Азии вообще, хотя история каждого из них непов
торима. Двоюродный брат (?) пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббяс 
появился в Самарканде вместе с. арабским войском под руководством 
Кутейбы еще до окончательного покорения города арабами, где и по
гиб от рук кафыров (неверных) в. 676/77 г., во время намаза. Дата 
эта, как известно, вплетена в орнаментальную композицию существую
щего намогильника XIV в. в гурхане Кусама нбн Аббаса. Появление 
же сложного мемориального комплекса Кусама нбн Аббаса на юге 
домонгольского Самарканда относится к началу XI в.27 Таким образом, 
прошло около 3,5 столетий между появлением «машзда» в VII в. и 
строительством архитектурного комплекса в начале XI в.— идеологи-

24 Там же. С. 236 и ел.; Мец А. Мусульманский Ренессанс. АД., 1986. С. 160. Je Судя по супеси под стенами Ходжа Машада — явным отложениям Кафыр
нигана,— русло дельты реки перемещалось и в XII в. было значительно ближе к 
памятнику в Саяте. 17 Немце в а Ц. Б. Щахи-Зинда. Ташкент, 1987. С. 10. 
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ческого ядра ансамбля Шахн-Зинда. Судя по всему, к XI в. культ моги
лы Кусама, паломничество к ней приняли такие масштабы, что духо
венство в жилом квартале на юге Самарканда, на удобном возвышен
ном перекрестке, возвело крупный для того временя архитектурный 
мемориал, в полном соответствии с обрядом зиарата, который приносил 
огромные доходы и вырос в самый замечательный архитектурный па
мятник средневековой Средней Азии — ансамбль Шахи-Зпнда28. 

' Термин «машад», связанный с местом гибели или погребения (точ
ное место неизвестно) Кусама ибн Аббаса на юге Самарканда, пере
жил эту дату на несколько столетий. Он был. хорошо известен не толь
ко в народной среде, но и принят в правительственных кругах. В одном' 
из важнейших юридических документов XI в., дошедших до нас,— 
вакуфном акте карахаиндского правителя Самарканда Ибрагима Там-
гач Богра-хана от 1066 г.29, гробница Кусама фигурирует под назва
нием — «машад Кусама», или просто «машад». 

Термин «машад» на юге домонгольского Самарканда закрепился 
на несколько Беков в тспоичмах и гидронимах. Письменные источники 
называют ворота Мешхед для XII в. (Южные, Ксшскпе) на юге Са
марканда, квартал «Машад», где похоронен Кусам. Сам архитектур
ный комплекс Кусама ибн Аббаса, как сказано выше, в XI в. (и, ко
нечно, позже) назывался «машздом» Кусама. Арык, протекающий 
у южного подножья Афраснаба, rjje в VII в., видимо, произошли кро
вавые события, до сего дня называется Оби-машад. Только в XVI в., 
вместе с новым никлом легенд о «живом царе», архитектурный ан
самбль на юге домонгольского Самарканда впервые (а, может быть, 
раньше?) упомянут как Мазари-Шах, ,позже — Шахи-Зннда. 

В средневековье, когда хаджж в Мекку был сопряжен не только 
с трудностями, но и опасностям:!, его заменяло паломничество к тер
риториально более близким святыням. Кроме упомянутых выше Кер-
белы и Неджефа в Ираке, куда совершался хаджж вместо Мекки, 
такое паломничество было организовано в Самарре, где у специально 
построенной Каабы, искусственно созданных Арафа и Мине совершал
ся ритуальный обход (тавуф) вокруг святыни30. В XI в., кому было 
удобно, совершали хаджж вместо Мекки в Иерусалим31. В Средней 
Азии эту роль выполняло паломничество к могиле Кусама в Самар
канде, поскольку мавзолей Кусама считался равным по положению 
Каабе, его, как и Каабу, надо было обойги семь раз. В Хорасане 
вместо хаджжа в Мекку совершали паломничество к могиле пмама 
Ризы. 

Такова историческая конъюнктура на мусульманском Востоке, 
сложившаяся к XII в., и про нее нельзя забывать при рассмотрении 
средневековой архитектуры Средней Азии. 

Совершенно очевидна и функция памятника Ходжа Машад. Имен
но в описанной исторической ситуации в Северном Тохарнстане, наря
ду с другими мавзолеями (Хакими-Термизн, ранние мавзолеи Султан-
Саодат, XI в.) в XII в., как показывают археологический материал и ар
хитектура памятника, возник самый крупный мемориально-культовый 
комплекс в этом регионе — Ходжа Машад, возможно, на месте более 
раннего «машада». Памятник стоит близ Кафырнигана, где, несомнен
но, проходила дорога (как вдоль всех русел рек), и паломничество 
к этой святыне не встречало затруднений. Паломничество к «машаду», 

"Немце в а Н. Б. Ансамбль Шахи-Зинда в XI—XII вв.//3одчество Узбеки
стана. Вып. II. Ташкент, 1970. С. 122 и ел. 

"Большаков О. Г. Два вакфа Ибрагима Тамгач Богра-хана в Самаркан-
де//Страны и народы Востока. Вып. X. М., 1971. С. 172. 80 М е ц А. Мусульманский Ренессанс. С, 255. 81 Там же. 
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видимо, как и в случае с машадом Кусама в Самарканде, приняло 
к XII в. такие масштабы, что па месте более ранней могилы стара
ниями духовенства выстраивается крупное сооружение дворового типа 
с ярко выраженной сакральной частью с юга, где предусмотрены псе 
необходимые для совершения сложившегося к этому времени, обряда 
зиарата службы у святыни if места проживания паломников. 

Комплекс Ходжа Машад мог быть только странноприимным до
мом — ханакой около почитаемой мусульманской святыни с четко вы
деленной, доминирующей в общей композиции плана южной сакраль-
ной частью и обширным двором для проживания паломников. Судя 
по археологическим материалам, стратиграфии памятника, помещения 
двора на всем протяжении существования Ходжа Машала, с XII по 
XVI в. включительно, постоянно обживались. Здесь останавливалось 
большое количество паломников, путешественников, а быть может, и 
торговые караваны, шла интенсивная жизнь. Как и все хаиака у почи
таемого «машада», это был многофункциональный комплекс с боль
шими Доходами (возможны вакфные средства), самостоятельным хо
зяйством '(необходимость в котором была продиктована удаленностью 
от села или'города), более всего похожий па средневековые порожные 
караван-сараи, где также протекала жизнь со всеми ее потребностями 
и укладом. 

Значительное количество бытовой керамики, каменных жерновов, 
керамических светильников — высоких шамдаиов, запасов перегнив
шего фуража п, что интересно, предметов печного припаса для произ
водства бытовой керамики (сспая, штыри, матрицы для штампа), сви
детельствуют не только о большом хозяйстве, трапезах, праздничных 
угощениях, как того требовал сложившийся для таких святых мест 
обычай, но п собственных керамических печах. Прокаленные стены 
худжр в с.-з. части двора, обнаруженные при раскопках 1979 г., под
тверждают такую возможность. 

Перед нами типичный для XI—XII вв. мемориально-культовый 
комплекс — хаиака. Хотя в архитектурно-планировочном выражении 
все подобные конгломераты уникальны, неповторимы, их объединяет 
главное — функция. В данном случае, основная функция и статья 
доходов определялись «машадом» в южной, мавзолейиой части па
мятника. Северный, второй портальный вход во двор говорит о том, 
что с самого начала были предусмотрены не только южный вход для 
одиноких дервишей, но и возможность въезда конного каравана. Боль
шие запасы фуража не оставляют в этом сомнений. 

Два входа на одной оси в данном случае были продиктованы жест
кой функциональной необходимостью — не нарушать святости, сак-
ралыюстп мавзолеев и одновременно обеспечить возможность входа и 
выхода постояльцев в любое время, характерную для караван-сараев 
(вспомним двусторонние, на одной оси входы в Пайкендском караван-
сарае IX в., Ляйляканском X в., в Акыр-Таше, в предгорьях близ 
Джамбула)32. 

О мемориально-культовом комплексе — ханака Ходжа Машад 
говорят н этнографические данные. Действовавший еще в XVI в. па
мятник отделен от нашего времени всего 3,5 столетиями; некоторая 
традиционная обрядность в нем сохраняется до сих пор. Как сооб
щают информаторы-сторожилы, еще недавно в одной из худжр двора 
жил шейх — главный хранитель дервишеких обителей — ханака. В за
падном пилоне южного портала находится небольшая чплляхана с 

32 Предположение Б. Брентьеса о том, что Акыр-Таш — резиденция Кутенбы, 
очень увлекательно, но абсолютно недоказанно; месторасположение его скорее гово
рит о караван-сарае, и не VII в., а X—XI вв. 
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мнхрабом в западной стене, где до сих пор выдерживают сорокаднев
ный пост. Л раз в году до последнего времени у памятника в большой 
мусульманский праздник курбан-байрам готовили специальную ри
туальную пищу — халим33. 

Все сказанное находится в полном противоречии с версией о том, 
что комплекс Ходжа Машад — медресе. Никаких данных для такого 
утверждения нет. Формально-планировочные показатели, которые лег
ли в основу этой гипотезы и являются единственным мотивом, отор
ванным от исторической конъюнктуры, нсторнко-геогрзфическон ситуа
ции, всех археологических материалов, делают это утверждение несос
тоятельным. Но и сам формально-планировочный фактор, главный ар
гумент которого — якобы два симметричных квадратно-купольных 
зала по сторонам входа присущи только медресе, а в караван-сараях 
«они не делались никогда»34, неверен. Дворовые композиции с квад
ратно-купольными помещениями именно по сторонам от главного вхо
да, как в Ходжа Машад, а не по углам, как в медресе XI в. (медресе 
XI в. нз ансамбля Шахи-Зпнда33 и все более поздние), представлены 
в большом количестве в средневековых караван-сараях и рабатах 
Ирана, Анатолии (Турции)30. 

Совершенно не соответствует действительности и другой тезис — 
«архитектура Средней Азии не знает ханака дворового типа, похожих 
на медресе или караван-сарай»", рассматривая домонгольские ханака 
Средней Азии, Л. Ю. Маиьковская отмечает дворовые и многодворовые 
планировочные структуры ханака, обосновывая это теоретически (ге
незис) и примерами из археологической практики — дворовая, обст
роенная худжрами ханака XI в. в Нисе38. Исключительно дворовые 
композиции характерны для ханака западных регионов (Египет, Маг-
риб, Сирия, Ирак, Азербайджан)"9, где впервые возникают суфизм и 
связанные с ним пристанища — ханака, в последующем распростра
нившиеся в Средней Азии. Под ханака как на западе, так и на востоке 
на первых порах использовали утратившие свою исконную функцию 
дворовые рабаты, а также караван-сараи, генетически с ними связан
ные. Многообразие функций в одной и той же планировочной струк
туре— одна из характерных черт домонгольского зодчества Востока. 

Естественно, что первые пристанища — ханака (вторичная функ
ция рабатов) наложили свою печать и на планировочную структуру 
специально построенных дворовых ханака, наиболее приемлемых для 
суфизма периода его становления. Объемно-планировочная структура 
ханака прямо связана с определенными стадиями развития самого су
физма — преимущественно дворовые в домонгольское время и крытые 
купольные здания в XIV—XVII вв. Это вовсе «не уход послемонголь-
ских типов ханака от домонгольских прототипов настолько, что между 

33 С сельчан собирали муку, масло, у мавзолеев резали корону, варили халим 
и угощали всех желающих. Также совсем недавно (помнят молодые) в айваие меж
ду мавзолеями внеели качели, незамужние девушки качались, а парни (женихи) ки
дали в избранниц конфеты или фрукты —такой был обычай, по словам информа
торов. 

34 X м е л ь и II ц к и й С. Г. Медресе Ходжа Машад. С. 139—140. 
35 Н е м ц е в а II. Б. Медресе Тахгач Богра-хана Б Самарканде/Дфрасиаб. 

Вып. III. Ташкент, 1974. С. 99 и ел. 
36 Si го их М. Caravanserails d'lran. Le Caire, 1949. P. 47, f. 14; P. 68, f. 27; 

P. 82, f. 40; E r d m a n n Қ. Das Anatolische Karavansaray. Berlin, 1961. Taf. 5, 
f. 1. Taf. 8, f. 4. 

37 Х м е л ь н и ц к и й С. Г. Медресе Ходжа Машад. С. 185. 
38 М а н ьк о в е к а я Л. Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии 

(IX —начало XX в.). Ташкент. 1980. С. 125 и ел. 
39 С т а р о д у б Т. X. Средневековая архитектура, связанная с суфизмом//Су-

изм в контексте мусульманской культуры. М., 1989. С. 268—279; В о р о н и н а В. Л. 
редпевекорый город арабских стран. М., 1991. С. 74—75, * 
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HntAn ire осталось ничего общего», как кажется С. Г. Хмельницкому46. 
Тип дворовых композиции и крытых купольных здании существовал 
на протяжении всего средневековья в Средней Азии, генезис их неза
висим друг от друга и от функции. Использование же того и другого 
типа здании под ханака, преимущественно дворовые, в домонгольское 
время исторически закономерно. На раннем этане сложение суфизма 
как еретического, сугубо мистического движения было связано с дер-
вишеством из народных низов. Лишь постепенно, не ранее XI в., су
физм становится легальным, образуются ордены, набирающие силу 
и власть. В XIV—XVII вв. суфизм в Средней Азии — одна из самых 
влиятельных духовных и политических структур общества. Быть су
фием стало почетным. Богатые феодалы, эмиры берут себе в настав
ники, духовные отцы крупных шейхов из суфийской среды (шейх Шам-
седдпн Куляль—духовный наставник Тарагая — отца Тимура; зна
менитый шейх Мпр-Ссид Бсрекс — духовный наставник самого Ти
мура). 

Суфии из богатой верхушки общества проживали в своих домах, 
дворцах, загородных усадьбах. В ханака собирались только для раде
ний — зикра в определенные дни педели. Ханака, особенно городов, 
уже не нуждались в большом количестве келий для временно или 
постоянно проживающих паломников. Именно поэтому крупные город
ские ханака'XIV—XVII вв.— это крытые купольные здания, где по
мещение для суфийского обряда (знкров) — мечеть — функционально 
самое главное. Небольшое число подсобных служебных комнат вполне 
удовлетворяло нужды ханака на этом этапе. (Самая крупная ханака — 
мавзолей Ходжа Ахмада Яссави рубежа XIV—XV вв. в Туркестане). 

Комплекс-хапака Ходжа Машад в своей планировочной основе 
отражает специфику домонгольских ханака. где роль странноприим
ного дома — пристанища была главной, но одновременно предусмот
рены обязательные для ханака крупные квадратно-купольные помеще
ния мечети для ежедневного пятикратного намаза и зикра в определен
ные дни недели, а также помещения для общих сборов, расположен
ные в северной части двора по сторонам портала. 

Определению рассматриваемого памятника как медресе противо
речит не только нсторнко-географнческип фактор, о чем мы уже писа
ли41, но п его явно культовый акцент. Южная, мавзолейная сторона 
па всех этапах существования памятника оставалась главной «святы
ней», идеологическим ядром сооружения, на основе которого функ
ционировал многопрофильный комплекс — ханака, странноприимный 
дом, гостиничный комплекс типа караван-сарая. Явно смешанная функ
ция заложена уже в самой планировочной композиции сооружения, но 
в ней нет места медресе. Ни одно медресе нигде в мусульманском мире 
не строилось па основе «святой гробницы». Медресе как самостоя
тельное учебное заведение включалось в состав ансамблей около 
почитаемой гробницы (чему есть множество примеров), но функциони
ровало независимо от нес. Захоронения в медресе, имеющие место в 
отдельных случаях (погребения в медресе Мухаммад Султана XIV в., 
в медресе Мири-Араб в Бухаре и др.) вторичны, функционально вто
ростепенны. Главное во всех медресе — их изначальная функция — 
высшее учебное заведение, мусульманский университет. 

В XI—XII вв., как и во все времена, медресе строились в крупных 
культурно-политических центрах (Мсрв, Нпшапур, Багдад, Газна, Бу
хара, Самарканд), в том числе в Хутталяне, области, пограничной с 
областью Кабадиан (по Кафыриигаиу). Попытка С. Хмельницкого 

40 Х м е л ь н и ц к и й С. Г. Медресе Ходжа Машад. С. 135. 
41 Н е м ц е в а Н. Б. Раскопки архитектурного комплекса... С. J83. 
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реконструировать нсторйко-гёографическую карту Шаартузского райо
на и села Саят на основании «высказанной догадки М. М. Дьяконова» 
о том, что раннесреднсвековый КабаДиан, возможно, находился вбли
зи от Шаартуза (от Шаартуза до села Саят — 5—6 км),— наивная на
тяжка, а уж собственное заключение С. Хмельницкого о том, что 
Саят (Сайсд) в домонгольское время был значительным культурным 
центром42,— не соответствует данным археологических исследований. 
Комплекс-ханака Ходжа Машад стоит на супесчаном, материковом 
слое (отложения Кафыркпгана). Систематическое археологическое изу
чение низовьев Кафырннгана было начато во второй половине 40-х го
дов. В 60—70-е годы в Южном Таджикистане, в частности именно в 
Шаартузском районе, проводились длительные археологические разве
дывательные работы (в последующем и раскопки), организованные 
Институтом востоковедения АН СССР и АН Таджикистана под общим 
руководством Б. А. Лптвинского43 для составления Свода археологи
ческих памятников и археологической карты. Район детально изучен, 
и можно не сомневаться, что низовья Кафырннгана во все времена об
живались, по в данном случае речь идет о синхронном архитектурному 
памятнику Ходжа Машад городе или его следах (городище) — если 
не на территории села Саят, то хотя бы в его непосредственной округе, 
чего, однако, в действительности пет. Памятник стоял вис населенного 
пункта, на или близ проезжей дороги, и являлся функционально слож
ным комплексом, мавзолеем-ханака XII в., построенным, возможно, 
на месте более раннего «машада» и выполнявшим также роль обыч
ного караван-сарая. 

Памятник археологически недопсследован, в том числе в целях 
уточнения его плана, особенно с южной стороны, но не в этом главная 
причина расхождения точек зрения. Памятник требует бережного, 
научно точного, неформального, многостороннего к себе отношения. 
Несоответствие точки зрения С. Хмельницкого действительным факти
ческим материалам и, в первую очередь, археологическим данным как 
в понимании самого архитектурного здания, так и в представлениях 
о его окружающей псторико-географпческой среде и исторической си
туации, построение выводов на формально-искусствоведческом анализе 
отдельных архитектурных деталей с априорной датировкой их более 
ранним временем, вис контекста всех остальных показателей, привели 
к неверному пониманию одного из самых интересных архитектурных 
памятников Северного.Тохарнстана. 

" ' Х м е л ь н и ц к и й С. Г. Медресе Ходжа Машад. С. 18G. 
«3 Л и гвн иск и й Б. Л., С е д о в Л. В. Тспан-шах: Культура и связи Кушай* 

ской Бактрин. М., 1983. С. 3—6. 

И. Э. ПОГОСОВА 

О ГЕНЕЗИСЕ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ 
ПЕРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Монументальная настенная живопись в Средней Азии появляется 
в эпоху неолита, но вопрос о ее происхождении до сих пор практически 
не исследован. В равной степени это относится и к памятникам Перед
ней Азии, где впервые в истории зафиксированы наиболее ранние 
настенные росписи, украшавшие интерьеры архитектурных сооружений, 
по всей вероятности культовых. Вопрос коивергентности или заимст
вования в развитии настенной живописи примыкающих друг к другу 
регионов также оказался обойденным в исследованиях как зарубеж
ных, так и отечественных ученых. Вместе с тем известно, что челове-
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честВо Нздавпа было зиакоМо с Монументальней росписью, возникнове
ние которой относится к эпохе верхнего палеолита. Поэтому, чтобы 
ответить па поставленные вопросы, по нашему мнению, необходимо 
дать краткую характеристику монументальной настенной живописи 
каменного века. Именно она, по-видимому, и повлияла на появление 
настенной росписи в архитектурных сооружениях. 

В развитии монументальной живописи от эпохи верхнего палео
лита до эпохи неолита включительно можно выделить два основных 
периода: первый — наскальная, в том числе пещерная живопись, вто
рой — настенная монументальная живопись культовых сооружений. 

Первый период: наскальная, в том числе пещерная, живопись 
(35—10 тыс. лет до п. э.). Древнейшая форма стенных росписей — 
пещерные и наскальные изображения, возникшие еще в эпоху верх
него палеолита (40—10 тыс. до н. э.), в начале которого, собственно, и 
появился homo sapiens. Эволюция этих древнейших изображений не
посредственно отражает социально-экономическое развитие общества, 
а на этой основе — развитие материальной культуры и мировоззрен
ческих представлении. Для западноевропейского палеолитического пе
щерного искусства принято выделять следующие эволюционные этапы1: 

шательперонский — начало ок. 35 тыс. лет. 
орнньякскнй — 
граветтскии — 
солютрейский — 
мадленский: древний — 

средний — 
поздний — 

Шательперонский этап характеризуется орнаментальными форма
ми: процарапыванием па камне и кости прямых, зигзагообразных, па
раллельных линий, насечек. К началу орппьякского этапа появляются 
первые изображения, чаще всего головы и передней части туловища 
(Альтампра, Испания). К концу шательперонского — началу граветг-
ского этапов появляются изображения с деталями, позволяющими дать 
определение вида животного (Псрпоп-Пер, Гарга, .Па Грез). Техника 
пещерной живописи совершенствуется, и к концу 20 тыс. до и. э. изоб
ражения уже не только процарапываются, но и наносятся красками. 

Наскальные, в том числе пещерные, изображения переживают рас
цвет в следующий, солютрейский и древний мадленский этапы (релье
фы в Рок де Сер и Бурдсль, живопись и петроглифы в пещерах Ласко, 
Пеш Мерль, Ла Пасьега, Эббу, Капповая пещера). Главным мотивом 
изображения этого периода продолжают оставаться животные, являю
щиеся объектами охоты, одиночные фигуры которых покрывают об
ширные плоскости. Редко появляются изображения людей, условные 
знаки. Наблюдается полное отсутствие композиции (в пашем пони
мании). Изменяется техника живописи. Контуры и силуэты утрачивают 
значение, большая роль отводится нолпхромпым цветовым пятнам от
дельных конкретных образов. Наблюдается стремление к объемности 
живописи, дальнейшей детализации изображений подчеркиванием кон
турными линиями характерных особенностей силуэта. Отсутствует обоб
щающий фон. 

Апогей пещерной живописи приходится на средний мадленский 
этап (живопись и петроглифы: Ла Мадлен, Альтампра, Фон де Гон, 
Комбарелль, Беринфаль, Марсула, Ле Портсль, Ппндаль, Руфнньяк, 
Лабастпд, Ньо, Труа Фрер, Монтеснан, Тейж, Лпмейль). Именно в это 

1 Малая история искусств: Перзобьпиое и традиционное искусство. М., 1973. 
С. 142-145. 
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бремя создаются громадные анималистические Панно. При полной бес
порядочности и хаотической связи между отдельными изображениями, 
с точки зрения современных исследователей, последние отличаются 
виртуозностью исполнения. Отмечаются уменьшение размеров изобра
жения животных и плоскостное оформление с динамичной линией ри
сунка. К концу 12—10 тыс. до н. э. усиливается стилизация изображе
ний. Настенные изображения постепенно схематизируются2. 

Искусство следующей эпохи, мезолита (X—VIII тыс. до н. э.)л от
разило глубокие экологические (послеледниковый период) и социаль
но-экономические изменения. 

Изменения происходят и в наскальной живописи': появляются мно
гофигурные композиции со сценами охоты и с центром сюжета — че
ловеком, батальные сцены. Первые изображения достаточно реали
стичны. Затем происходит их стилизация. Причем меньшей стилизации 
подвержены изображения животных. ДалЛейшая стилизация приво
дит к схематизму п изображениях, зачастую приближенных к геомет
рическим знакам (наскальная живопись в районах Гренады и Сьерра-
Морсны). Продолжающееся освоение природы, опыт, накапливаемый 
и передаваемый из поколения в поколение, развивает процесс мыш
ления человека. «Создастся необходимость создания знаков-посредни
ков с развитым планом выражения, попятных разделенным в прост
ранстве и времени... людям из разных коллективов»*. 

К концу мезолита условные фигуративные изображения постепен
но утрачивают главенствующую роль и частично уступают место раз
нообразным знакам и символам: знаковые символы мирозданья; зве-
риио-астральные символы; антропоморфные божества5. 

Уменьшение роли фигуративного искусства и частичная его замена 
на пластические идеограммы объясняются усложнением мировоззрен
ческих представлений. В связи с этим сложные идеи и понятия уже не 
могут быть переданы методом натуралистического отображения. Эгэ-
му времени соответствуют первые наскальные рисунки на юге Тур
ции— изображения крупных парнокопытных в пещерах Белдиби и 
Окюзлю в Анталье. Однако наличие нескольких стилей указывает 
на длительную традицию наскальной живописи6. 

Изображения иа камнях пещеры Камбукаджи в районе Белдиби 
повторяют западноевропейские формы стилизованных изображений 
мужчин, знаков креста. Примыкают по времени к росписям Переднего 
Востока изображения, найденные на территории Средней Азии,— грот 
Шахты и несколько более поздние росписи Зараутсая в Сурхандарьнн-
ской области Узбекистана. Компознциоиос панно грота Шахты пред
ставляет собой изображение крупных парнокопытных животных (пред
мета охоты?) и человека, замаскированного под птицу (ритуальный 
танец?). Одно животное '(як?) по общему облику напоминает черного 
бизона, пронзенного стрелами, из палеолитической пещеры Нно в 
Арьеже (Франция). Техника живописи контурная, с заполнением по
верхности минеральной краской (охра). Роспись грота Шахты — яв
ление фигуративного искусства, чего нельзя сказать об изображениях 
Зараутсая с заложенным в них сакральным ^смыслом.: . 

Анализ пещерного искусства вызвал множество споров среди уче
ных о смысле творчества людей древнекаменного века. Наиболее ус-

2 История первобытного общества. Т. II. М., 1966. С. 512—5J7. 
8 М е л л а р т Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982. 

С. 79-83. 
4 А н т о н о в а Е. В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. 

М., 1990. С. 203. 
5 Рем пел ii Л. И. Цепь времен. Ташкент, 1987. С. 10. 
в М а с с о н В. М. Первые цивилизации. Л., 1988. С. 36. 
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тойчивыми оказались две теории. Первая — «искусство ради искусст
ва». Вторая — непосредственая связь с магической практикой, зарож
дением религиозных представлений. Не вдаваясь в подробности, отме
тим факты, на которые обращают внимание все без исключения ис
следователи: 

— месторасположение произведений, пещерного искусства, безус
ловно, определяла идея тайны. Они делались не для публики, а чтобы 
их могли видеть лишь посвященные; 

— мотивов, относящихся к миру животных, несравненно больше, 
чем всех остал) пых, причем тех животных, которыми питалось насе
ление охотников и рыболовов; 

— на изображениях животных очень часто встречаются следы 
магических действий, как-то: ударов копья и т. п., рисунки стрел 
пли part; 

— опасные тварн, вроде змей, крокодилов или ос, лишены голов, 
расчленены пли туловища их пронзены стрелами. . 

Вероятно, фактор декоративности пещерного нскуства нельзя 
исключать, учитывая наличие различных геометрических мотивов, но, 
с другой стороны, единство участников и пластического узора, пере
даваемого из поколения в поколение, могло нести некое повествование 
о каком-либо событии или содержать сообщение, разгадать которое 
мы просто не можем. 

Даже такой простой факт, как наличие специалиста-художника 
в обществах с еще низкой экономической ступенью развития, говори г 
не о частной, а о коллективной потребности в изображениях. 

Итак, какие социальные факторы можно выделить из сказанного 
выше? Наличие определенной религиозности пещерных людей, пред
шествовавшей самым ранним религиям и теогониям, власть или влия
ние магического характера изображения на изображаемое; целью 
магического воздействия на изображения были обеспечение благоден
ствия рода или племени, удача в охоте; в церемониях принимали уча
стие только посвященные (пли только взрослые), чем и объясняется 
расположение живописи в отдаленных, а порой и труднодоступных 
местах. Таким образом, уже тогда церемонии носили эзотерический 
характер, усилившийся, видимо, с появлением идеограмм, символи
ческих и/или сакральных знаков; к концу верхнего палеолита можно 
считать сложившимися такие ранние представления, как анимизм, 
тотемизм, магия (в том числе промысловая); идеограммы и фигура
тивные знаки безусловно несут определенную смысловую нагрузку, 
которую мы не можем оцепить и понять, исходя из наших представле
ний о символике и декоративности. 

Рассматривая нахождение и содержание росписей, нетрудно заме
тить, что цель их — отнюдь не эстетическое наслаждение. Все изобра
жения представляют собой фетиши, обладающие той или иной магиче
ской силой. Первобытное искусство изображения животных, представ
ляющих предмет охоты, имеет целью овладение этим животным. С раз
витием представлений о мире, усложнением обрядов инициации и необ
ходимостью сохранения родовой преемственности функции изображе
ний дополняются и расширяются. 

Проследив эволюцию пещерной и наскальной живописи, можно 
предположить, что: 

1. Пещеры с изображениями служили во .времена верхнего палео
лита и начала мезолита природным, естественным местом отправления 
магических, ритуальных действий и/или инициации. 

7 Л а р и ч е в В. Е. Прозрение. М., 1990. С. 213. 
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2. Судя по местоположению росписей в пещерах, в культовых 
действиях принимают участие не все члены коллектива, а лишь его 
часть. Кто именно: все взрослые члены коллектива, только мужчины 
или посвященные, избранные,— пока неизвестно. 

3. Однозначно можно сказать, что в рассматриваемое время от
правления культов не были сложными, а потому не требовалось спе
циально обученной группы людей. Традиционные культовые действия 
сохранялись и передавались из поколения в поколение старейшиной 
или шаманом. 

Второй период: монументальные настенные росписи в культовых 
сооружениях (эпоха раннего и среднего неолита, 9—б тыс. до и. э.). 
Первые монументальные настенные росписи в интерьере архитектур
ных соружений найдены на территории Передней Азии и Иордано-па
лестинского региона. Как ясно свидетельствуют археологические дан
ные, период возникновения и развития настенной живописи можно раз
делить, в свою очередь, на несколько этапов. 

1 этап — полихромные и геометрические росписи. Обнаружены па 
территории современной Сирии в поселении телль Мурейбит (8500— 
6800 гг. до и. э.). Четыре нижних слоя поселения занимали охотники 
и рыболовы, которые жили в круглых домах на каменных фундамен
тах. Единственное сооружение прямоугольного плана, обнаруженное 
в III слое, украшали геометрические .настенные росписи. Раднокарбо-
иатпым методом это сооружение датировано 9000—8000 гг. до и. э / 

Следующие настенные росписи, датируемые примерно 8000 гг. до 
н. э., обнаружены в Малой Азии во втором горизонте поселения Чейе-
ню Тепеси. Внутренняя поверхность стен мпогокомиатной конструкции 
оштукатурена гипсом и местами покрыта росписью. Рядом с цент
ральными помещениями расположено несколько более мелких. В двух 
из них найдены скопления разбитых человеческих черепов9. 

К этому же времени относятся несложные геометрические росписи 
красным по кремовому фону в Хаджиларе (7040 гг. до и. э.), на юго-
западе Малой Азии10. 

Размеры сооружений, планировка, настенные росписи, отсутствие 
иных аналогичных сооружений и декора на территориях этих поселе
ний позволяют предположить общественный пли культовый характер 
построек. 

2 этап — полихромные росписи, сложные по структуре сюжета н 
композиции. К этому времени наблюдается усложнение композиций 
изображений, образующих идейно-художественное целое, компонента
ми которого являются конкретные непосредственно опознаваемые фор
мы, идеограммы, геометрические знаки и символы (пиктографическое 
письмо?). 

Монументальные настенные росписи второго этапа представлены 
регионами Малой Азии и Средней Азии. 

Второй половиной 7000— первой половиной 6000 гг. до н. э. да
тируется существование крупного раннеземледельческого поселения 
Чатал Хю'юк, где на два-три дома приходится сооружение-святилище11 

со сложными сюжетными полпхромиыми росписями, дающими пред
ставление о религиозной системе. Роспись стен чаще полпхромная, на
туральными красками, смешанными с жиром и наносившимися кистью 
на белую обмазку. Наряду с этим существуют одноцветные красные, 
реже черные панели. 

8 М с л л а •) г Д ж. Указ. соч. 
' Л и т о п о н а Ё. В. Указ. соч. 
10 М а с с о и В. М. Указ. соч. С. 36. 
" М с л л а р т Д ж . Указ. соч. 
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Стенопись очень разнообразна. В большом количестве представ
лены геометрические росписи, зачастую довольно сложные. Часто ис
пользованы символы — кресты, рога, руки, что, по словам Мслларта, 
соответствует их магической и защитной функции. Многие символы, 
из которых состоят росписи, непонятны. Частые изображения рук вы
полнены в технике «резерва» на красном фоне либо нарисованы крас
ной, оозовой, серой или черной краской. 

Изображения рук как ядро композиций покрывали все панно либо 
служили обрамлением других живописных композиции. 

Сюжеты весьма разнообразны: сцены охоты, ритуальные танцы, 
многочисленные сюжеты, связанные с загробным культом. 

Святилище VII-1. На западной и южной стенах изображены коро
ва (?) синего цвета и бык с повернутой к пей головой. На северной 
и восточней степах — ковровый орнамент. 

Святилище VII-812. Над красной панелью западной степы изобра
жены руки. Там же — очертания двух стогщнх мордами друг к другу 
животных (леопардов?). Восточная стоил и часть северной — с изоб
ражениями грифов. На оставшейся части северной стены, над красным 
панно изображен бык черного цвета. 

Святилище III слоя. Сцена охоты. Мужчина в повязке из шкуры 
леопарда натягивает лук, направленный на жертву из оленьего стада. 
Его фигура* больше фигур двух других охотников, бросившихся на по
верженного оленя, и охотников, стоящих па заднем плане, за оленьим 
стадом. Возможно, разница в размерах изображений говорит об иерар
хии изображаемых людей. 

Необычна роспись святилища из IV слоя, где изображение муж
чины, выполненное белым, красным и черным цветами, расчленено на 
части. 

И в сценах охоты, и в ритуальных танцах часты изображения 
быка, кабана, оленя, а нередко и леопарда или его шкуры. Леопардо
вое одеяние, подчеркнутое на воинах и охотниках, а также леопарды, 
сопровождающие изображения женского божества,— частые сюжеты 
живописи Чатал Хююка. Соседство бычьих изображений и грозного 
леопарда, подчиненное положение последнего женской персоне говорят 
о ее обожествлении.. Женщина как созпдателыпша жизни занимала 
центральное положение в идеологии ранних земледельцев. 

В святилище VII-23 было найдено изображение женщины с уве
личенным животом. Первоначально одежда фигуры имела орнамент 
черного, красного и оранжевого цветов, позднее она была закрашена 
в белый цвет. 

В святилище V-1 —изображения людей, быков, оленей. Отсутствие 
у людей орудий охоты дает возможность предположить, что здесьизоб-
ражены обрядовые игры или ритуальные пляски. 

Изобразительные памятники не оставляют сомнений в том, что 
животный мир играл большую роль п обрядовой практике чатал-хююк-
цев. Стенописи уничтожались, видимо, с завершением их роли в т?х 
или иных обрядовых действах. Их покрывали слоем обмазки, поверх 
которой наносились новые росписи. Миогослойиость, послойная изме
няемость росписей п изображений говорят об ориентированности их на 
потребности коллектива, а не на культ божества13. 

Безусловно, изображение получали не все обрядовые действа, а 
лишь тс из. иИх, которые считались наиболее важными для обеспечения 
блага живых и упокоения умерших. 

12 M c l l a a r t J. Calal Шуйк: Л Neolithic Town in Anatolia. L. —N. Y., 1967. 
P. 111—112. 

13 А н т о н о в а Г.. В. Указ. соч. 
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Религия культуры Чатал Хююка (земледельческие tt скбтовбД-
ческие культы, объединенные в общий культ плодородия) непосредст
венно связана с утверждением форм производящей экономики и не 
потерявшей еще свое значение охоты. 

Существование наряду с фигуративными изображениями знаковой 
системы, представленной последовательностью геометрических знаков, 
условных и не поддающихся толкованию, и пластические идеограммы,— 
возможно, пока еще не разгаданная система письма Чатал Хююка. 

На территории Средней Азии самыми древними настенными рос
писями являются росписи Песссджпк-депг14, относящиеся примерно 
к началу 6 тыс. до и. э. 

«Родовой дом» с ббльшнмн, чем другие сооружения, размерами, 
стенами двойной толщины украшен полихромной росписью. На белом 
фоне красной и черной краской нанесены геометрические символы — 
треугольники, ромбы, изображения животных и деревьев. Отсутствие 
деталей, стилизация не позволяют определить вид изображенных жи
вотных. Возможно, если судить по точечному изображению шкуры 
зверя, некоторые из них — леопарды. В композиции изображения жи
вотных даны в профиль. Изображения животных, взятых отдельно, си* 
луэтны, но посредством их единой ориентации и диагональной распо
ложенности друг к другу создается ощущение перспективы. 

В отлично от Чатал Хююка изображения животных статичны, схе
матичны. Отсутствие композиции и целостного единства в нашем по
нимании дают ощущение архаичности в сравнении с росписями Чатал 
Хююка, а также с пещерными росписями из грота Шахты или Зараут-
сая. В связи с этим возникает вопрос конвергентности или заимство
вания росписей Песседжик-депе. 

Итак, сейчас трудно определить, что послужило толчком к созда
нию первого изображения, но стилистическая и сюжетная однород
ность (несмотря на локальную вариативность) росписей свидетельст
вует о выражении определенных коллективных мировоззренческих 
представлений, таких, как зачатки тотемизма, анимизма, шаманизма, 
магии. Именно изображение в то далекое время могло быть универ
сальным средством передачи опыта, накопленного поколениями, куль
турных приобретений из рода в род. 

Первоначально люди в качестве жилья использовали естественные 
убежища; позднее, наряду с пещерами, устраивались искусственные 
жилища. Характер их имел локальные особенности в зависимости от 
природных условий: навесы, шалаши, землянки с одним или несколь
кими очагами. Общим для этих сооружений было их временное (сезон
ное) использование. 

Анализ археологических данных позволил установить, что и на ме
золитических стоянках остатки жилищ прослеживаются очень редко. 
То были легкие и небольшие постройки ЕО временных поселениях. 

В этих условиях пещеры служили естественным сакральным прост
ранством,- своего рода святилищем, где проходили религиозные магиче
ские обряды, обряды инициации, посвящений. Это подтверждают ос
татки жертвоприношений, найденные в некоторых пещерах (Арьеж), 
а также примитивные алтари (Ардешский грот). 

С окончательным переходом от присваивающего хозяйства к произ
водящему, со строительством капитальных сооружений функции места 
отправления культовых действий автоматически переносятся в соору
жение, которое используется самостоятельно, возможно наряду с при
родными объектами. 

,4Бердыев О. Некоторые результаты изучения древнеземледельческих по-
селеннй/'/Карпкумские древности. Р«*а. 111. Ашхабад, 1970. С. 14—20. 
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Сакральное искусственное пространство выделяется в среде таких же 
искусственных пространств различными способами. Один из них — 
настенная роспись сакрального содержания. 

При переходе к оседлому образу жизни наскальное и пещерное 
искусство изображения сменяется искусством монументальной (нас
тенной) живописи с условными фигуративными изображениями, зна
ками, символами, имеющими магический, культовый смысл и несу-, 
щими идеологические, образовательные, коммуникативные, социаль
ные функции. Многие изобразительные символы, оказывающие силь
ное эмоциональное воздействие и сохраняющие в некотором роде ма
гическое значение на протяжении многих веков, переносятся без изме
нений. Такими магическими изображениями большинство исследовате
лей считают отпечатки рук. Так, «фризы», состоящие из десятков и 
даже сотен отпечатков рук палеолитического искусства (пещеры Гарга, 
Ланды, Франция), находят свое продолжение в настенных росписях 
культуры Чатал Хююка. 

Итак, сказать, когда именно и как появилась первая монументаль
ная настенная живопись, с полной уверенностью нельзя, но аксиома
тичен тот факт, что эта роспись не возникла спонтанно. Вероятнее 
всего, в условиях развитой оседлости формируется представление о 
необходимости сооружения особых построек с заложенной в их настен
ной живописи высокой семнотичностью. 

Д. Б. РУСАНОВ 

АРХИТЕКТУРА ВТОРОГО БУДДИЙСКОГО ХРАМА 
НА ДАЛЬВАРЗИНТЕПА 

Городище Дальварзинтепа — предполагаемая столица Кушанской 
империи — более 30 лет изучается Узбекистанской искусствоведческой 
экспедицией. В последние шесть лет в исследовании этого известного 
памятника принимали участие и японские археологи. Результаты работ 
легли в основу книги, которая готовится к изданию в Японии. Здесь 
мы попытаемся охарактеризовать архитектурнп-планпровочные и кон
структивные особенности остатков буддийского храма, находящегося 
внутри городских стен Дальварзинтепа в центральной части шахрн-
стана. 

По планировочной структуре Дальварзинтепа относится к широко 
распространенному в Средней Азии типу античных городов (Зартепа, 
Кейкобадшах, Кумкала, Хайрабадтепя, Хантабадтепа). Он имел трех-
частную структуру, причем две части были самостоятельными, с не
зависимыми системами жизнеобеспечения (цитадель и шахристан)1. 
Двойная линия крепостных степ с мощными башнями, водная прегра
да — ров шириной 10—15 м создавали эшелонированную оборону 
города. 

Дальварзинтепа — один из крупных древних городов эпохи кушан 
с высокой плотностью застройки сооружениями, которые по масштабу и 
особенностям планировки можно отнести к столичниму типу (храмы 
ДТ-7, ДТ-9, ДТ-25; дома горожан ДТ-5, ДТ-6). К настоящему времени 
раскопано около 18% городской территории, но уже сейчас можно 
сделать вывод о том, что Дальварзинтепа застраивался по единому 

1 Трехчастная структура Дальварзинтепа полностью не сформировалась ни на 
одном из этапов существования города. Несмотря на появление за его пределами 
и разное время сначала некрополя, а потом сооружений буддийской общины, жи
лого пригорода как свидетельства увеличения численности населения Дальварзин
тепа не обнаружено. 
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планировочному принципу с учетом необходимости осуществления це
лого комплекса строительных мероприятий по благоустройству. Иссле
дуя микрорельеф города, можно предположить существование в прош
лом широкой сети городских площадей, «нанизанных» на уличные оси. 
Так, к северу от одной из главных городских дорог, на продольной оси 
города, на месте предполагаемого жилого квартала был обнаружен 
культовый комплекс, получивший название «второй буддийский храм 
на Дальварзннтспа» (ДТ-25). 

Исследования, проводимые па этом объекте в течение последних 
лет, дали интересный археологический материал, а также поставили, 
перед учеными ряд задач, связанных с изучением буддийской архитек
туры в Средней Азии. 

Храмовые постройки занимают значительную площадь объекта 
ДТ-25. К настоящему времени площадь раскопа составляет около 
1200 м2. Композиционно-планировочная концепция храмового комп
лекса достаточно сложна и не имеет прямых аналогии среди известных 
буддийских памятников Средней Азии. Тем не менее мы попытаемся 
описать планировочные особенности комплекса, выявленные на сегод
няшний день. 

Центральную часть раскопанного участка занимает двор (11X9 м). 
Вероятно, это пространство оставалось открытым, значит дворовым, 
по нескольким причинам. Во-первых, «расчеты показывают, что для пе
рекрытия плоской крышей пролета в 9 м необходимы деревянные балки 
диаметром иг млнее 0,33 м, при частоте размещения этих конструкций 
через каждый \rerp2. Это довольно громоздкая, дорогостоящая и мало
вероятная для применения конструкция. 

Во-вторых, на уровне пола двора не обнаружено следов от осно
ваний, колонн, которые могли бы поддерживать более легкое перекры
тие. Между тем на южной стене двора, которая сохранилась макси
мально, зафиксированы отверстия диаметром 10—15 см, расположен
ные на расстоянии около метра друг от друга. Вероятнее всего, это 
следы от балочек консольных конструкций, под которыми находились 
скульптуры святилища. Перекрытие, располагавшееся на этих балках, 
не могло быть широким и, очевидно, сберегало только живописные или 
скульптурные композиции от атмосферных осадков и яркого средне
азиатского еолша. 

Итак, ядро планировки раскопанного участка составляет квадрат
ный двор-святилище, по трем сторонгм которого чередовались пристен
ные скульптуры, ниши и проходы в помещения, обращенные внутрь 
двора. Помещение № 9, расположенное в восточной части, вытянуто в 
направлении с.-ю., имеет размеры 7,5X3,9 м. Вдоль северной и запад
ной стен пы.-троены суфы. Отличительная планировочная особенность 
этого помещения — наличие при входе небольшого тамбура, образован
ного узкой, в одни кирпич, стеночкой. ПОМЕЩЕНИЯ С подобными «шир
мами» зафиксированы на синхронных кушанских памятниках (Кара-
тепа, комплекс Б)3 и известны позднее на раннесредневековых памят
никах (Пенджнкент)4. Их назначение — визуально отгородить прост
ранство помещения от внешней среды. Благодаря этой стенке огра
ничивалось и попадание ДНСЕНОГО света, что способствовало некоторой 
изолированности помещения. 

Исследователями отмечена сильная прокаленность позерхнхти 

3 Р у с а н о в Д. В. Плоские глиносаманные перекрытия по деревянным балкам 
в древних сосру>кениях//Маскан. Ташкент, 1992. № 5, 6. С. 1S—16. Табл. 2. 

8 С т а в и с к и й Б. Я. Основные итоги изучения Кара-тепе в 1974—1977 гт.//Буд-
дийские памятники Кара-тепе в Старом Термезе. Вып. 5. М., 1982. С. 10. Рис. 2. 

« Б е л е н и ц к и й А. М. Монументальное искусство Пенджнкента. М., 1973. 
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Стенки тамбура8. Возможно, здесь находился большой светильник или 
переносная жаровня. Внутри на полу найдено множество светильни
ков, перевернутых вверх дном, без следов многократного использова
ния. В заполнении обнаружены фрагменты гипсовой и глиняной скульп
туры, а также настенной росписи. Совершенно очевидно, что это поме-» 
щение связано с проведением культового обряда, в основе которого 
были подношение, и возжигание светильников в специально затемнен
ном помещении. 

Помещение № 13 обращено в центр двора, имеет одинаковый с ним 
уровень пола и интересно по своему функциональному назначению. На 
полу там зафиксирован слой сгнивших остатков растительного харак
тера. Многие буддийские источники повествуют о подношении святы
ням цветов или цветочных гирлянд6. Там же указывается и место, куда 
полагалось помещать цветы, и отмечается, что высохшие и увядшие 
цветы следует убирать. В источниках говорится также, что в связи t 
большим количеством приносимых цветов имелись специальные раз
решения бхнкшу принимать цветы, складывая их в определенное место 
в вихаре7. Видимо, помещение № 13 имело именно такую функцию. 
Увядшие цветы, однако, не убирались, а постепенно накапливались 
вдоль стен, где их, вероятно, подвешивали. Об этом наглядно свиде
тельствует толщина цветочного тлена в центре помещения — 10—15 см 
й до 30 см, вдоль стен. Таким образом, с определенной степенью уве
ренности можно предположить, что описанные выше помещения были 
составной частью буддийского святилища и предназначались для про
ведения обрядов подношения. О том, что такой обряд здесь прово
дился, говорят многочисленные фрагменты скульптур, обнаруженные 
в святилище, а также в загородном буддийском храме3. Многие из этих 
фрагментов относятся к скульптурам персонажей с цветами и гирлян
дами цветов в руках. • 

Буддийский комплекс ДТ-25 отдаленно напоминает комплекс Б 
на Каратепа, близ Старого Термеза. Правильнее сказать, что парал
лели, прослеживаются пока только между храмовыми дворами и неко
торыми постройками вокруг. Постараемся обосновать свей вывод. 

Во-первых, в обоих буддийских комплексах планы дворэв близки 
к квадратам. 

Во-вторых, если исключить ориентацию, то принцип общего пла
нировочного решения у этих комплексов подобен. Например: 

— одну из стен двора занимает центральная нища, расположен
ная по оси святилища; ; 

— вторую стену двора формирует ряд нз нескольких помещений, 
обращенных проходами во двор; 

— третья стена двора имеет практически глухую поверхность;. 
— в четвертой стене имеются проход в другой комплекс помеще-

ний п лестница, ведущая вверх. Таким образом, исключая ориентацию, 
принципы планировочного решения дворов являются общими. 

Теперь обратим внимание на некоторые особенности помещений. 
Помещение № 9 ДТ-25 имеет аналогию среди помещений комплекса Б 
на Каратепа. По нашему мнению, такой аналогией может считаться 
помещение, расположенное в ю.-в. углу комплекса Б. У этих помеще
ний много общего: 

"Тургунов Б. А. Раскопки второго буддийского драма па Дальверзинтепе 
(предварительное сообщение)//Античные и раннесредневековые древности Южного 
Узбекистана. Ташкент, 1989. С. 83. 

•Литви некий Б. А., Зеймаль Т. И. Аджииа-гепа. М„ 1971. 
' Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-Шах: культура и связи кушая-

ской Бактрии. М., 1983. С. 23. 8 Пугаченкова Г. А., Ртвеладзе Э. В., Тургунов Б. А. и др. Даль
верзинтепе — кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978, С. 90—95. 
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• — угловое расположение со дворе; 
— наличие «ширм», визуально защищающих внутреннюю часть flb-

мещений от пространства дворов; 
— полы, заглубленные ниже уровня двора, и проход, оформлен

ный ступеньками или пандусом; 
— на стенах по глиняной штукатуре и ганчевой подгрунтовке сде

ланы были росписи; 
— в росписи панелей преобладает красный цвет; 
— на полу — следы от разводимого огня. 
Таким образом, можно предположить следующее. При строитель

стве культовых буддийских сооружений на Дальварзиитепа использо
вались некоторые планировочные принципы и схемы уже существовав
ших комплексов Каратепа. В планировочном решении отмечаются 
определенная соразмерность площадей, помещений, достаточная стро
гость в зонировании комплекса. 

В 1991 г. автором статьи была предпринята попытка проследить 
строительные этапы святилища (ДТ-25). С этой целью заново была 
зачищена восточная стена до материкового уровня, выявлено основа
ние этой стены, а также изучены конструкции архитектурных остатков 
подстилающего строительного горизонта. 

Исследованиями установлено, что ниже пола буддийского храма, 
на отметке 3,59 м, обнаружены остатки более раннего сооружения. Это 
вырытый в материковом массиве ступенчатый спуск, завершающийся 
небольшой камерой. Сооружение подобного типа на городище Даль
варзиитепа не единственное. При раскопках объекта ДТ-19, в восточной 
части городища, недалеко от исследуемого буддийского комплекса, рас
чищено очень похожее сооружение. Ступенчатый спуск вниз также за
вершался небольшой подземной камерой, вырубленной в материке на 
глубине 6,5 м. На полу камеры обнаружено несколько монет, среди 
которых — чеканенные в подражание монетам кушанского государя 
Васудевы и иного типа, но главное то, что среди них была монета 
Шапура I9. Это позволяет датировать последний период обживания 
сооружения второй половиной III в. н. э. Как уже сказано, сооружения, 
обнаруженные под полами построек на ДТ-18 и ДТ-25, являются ана
логичными, а потому датировать их можно одним временем. В усло
виях сейсмичности нашего региона подземные сооружения такого типа 
без дополнительных усиливающих конструкций и ремонтов быстро 
приходят в негодность10. Вероятно, поэтому при возведении построек 
на следующих этапах строительства эти сооружения не используются 
и, более того, плотно забутовывеются, чтобы избежать последующих 
просадок стен и полов. 

Именно так и было сделано на ДТ-25. Сначала короткими отрез
ками кирпичной кладки нивелируется основание восточной стены свя
тилища. Это достигается за счет нескольких рядов кирпичей, которые 
укладываются на уровни забутовок в вырубленных в материке под
земных помещениях. С отметки 4,0 м стену выкладывают по всей ши
рине. Установлено, что в основании стен святилища использовал л сыр
цовый кирпич (34—35X34—35X12 см). 

Исследователи древнего строительного дела высказывают ра?н:-ле 
точки зрения по поводу лучшего строительного материала д>:я оелгза-

9 Р т в с л а д з с Э. В., С а г д у л л а с в А. Памятники ми.чуз:иих исков. Таш
кент, 1986. С. 88. 

10 Вырытые в материковом лёссе подземные сооружения быстро разрушают
ся по следующим причинам: во-первых, все лессы являются просадочными, во-вто
рых, обладают высокой размокаеместг ю и водопропускной способностью и, наконса, 
рыхлость, высокая пористость и мягкость структуры лёссов способствуют их легко
му вымыванию подземными или грунтовыми водами. 
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Лия стен, пытаясь увязать это с традициям» разных исторических эпох. 
Так, С. Г. Хмельницкий считает, что пахса как более тяжелый мате
риал предпочтительнее в качестве основания, нежели кирпич1'. 
Б. А. Литвинскин считает, что кирпичное основание на Аджинатепа 
было необходимым для сооружения стен с аркатурами12. 

Автором данной статьи на городище Будрач (Сурхандарьпнская 
область Узбекистана) при раскопках административно-дворцового 
.комплекса в помещениях XI в., расположенных вблизи друг от друга, 
были зафиксированы одновременно три типа оснований. Первое — не
сколько рядов жженого кирпича, на котором стояла стена из сырца; 
второе основание — пахса со стенами из сырца; третье — из сырцового 
кирпича со стеной из того же материала. Поэтому нам кажется, что в 
некоторых случаях нет смысла пытаться ограничивать конструктивные 
поиски древнего зодчего жесткими рамками известных нам традиций. 
В нашем же случае, на Дальварзинтепа, мы имеем самое рациональ
ное решение подобной задачи. Кирпичной кладкой гораздо легче вы
вести «нулевую» горизонтальную поверхность, с которой можно выст
роить стену, нежели срезать или подсыпать грунт под первый ряд той 
же пахсы. В храмовых постройках на ДТ-25 используются как сырцо
вый кирпич, так и пахса, но предпочтение при устройстве основания 
отдано кирпичу как более удобному строительному материалу. В пост
ройках Халчаяна, расположенного недалеко от Дальварзинтепа и близ
кого ему по времени, в основаниях тоже применяли сырцовый кирпич13. 

Исследование восточной стены святилища показывает, что в осно
вании стен храмовых построек ДТ-25 была применена небрежная кир
пичная кладка, в которой толщина горизонтальных швов — 2—3 см, 
вертикальных — 2—10 см. Формат такого кирпича широко представлен 
в постройках Дальварзинтепа II—III в», п. э. 

Изучение восточной стены святилища показало, что до того, как 
были возведены постройки храмового комплекса, здесь находились 
подземные сооружения катакомбного типа, вырубленные в материко
вом лёссе. Мы полагаем, что они находились на свободном от застрой
ки участке, например во дворе жилого дома, п имели хозяйственное 
назначение. Главное то, что они никак не связаны с храмовыми соо
ружениями и не являются кельями буддийских монахов, как это пред
полагали некоторые исследователи Дальварзинтепа. Таким образом, 
если считать, что самый поздний период использования дохрамовых 
сооружений — вторая половина III в. п. э. (Шапур I), а функциониро
вать они могли не более 50—70 лет, то можно предположить, что 
строительство подземных сооружений было начато в конце II — начале 
III в. Поэтому, вероятно, возведение построек буддийского комплекса 
можно отнести ко времени не ранее III в. н. э. 

Видимо, в это время буддийская община получила участок земли 
в центральной части шахристана, где и был сооружен культовый комп
лекс. Городская земля во все времена была самой дорогой, и всякие 
операции, связанные с ее куплей или передачей, находились под пос
тоянным контролем властей. Строительство буддийского храма (ДТ-25) 
в пределах городских стен при существующем в пригороде (ДТ-1) 
свидетельствует о благосклонности властен к этой религии, а также 
о росте дальварзинской общины. Возможна п другая версия, основан
ная на том, что в III—IV вв. город постепенно приходит в упадок, по
кинутые дома используются не по назначению, около крепостных стен 

11 II е г м а т о в Н. Н., Х м е л ь н и ц к и й С. Г. Средневековый Шахристан 
(материальная культура Уструшапы). Вып. I. Душанбе, 1%6. С. 119. 

, s Л и т в и н с к и й Б. А., 3 е й м а л ь Т. И. Лджнна-тепа. С. 34. 
" П у г а ч е и Кова Г. Л. Халчаян: к проблеме художественной культуры Се

верной Бактрии. Ташкент, 1966. С. 128. 
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накапливается мусор. В этих условиях буддийской общине, очевидно, 
никто бы не помешал отстроить храм на пустующем участке города. 

Изучение второго буддийского храма (ДТ-25) затруднено, по
скольку этот участок города интенсивно обживался в более позднее 
время, когда в течение определенного периода часть помещений разо
ренного храма использовались для иных пелен, а затем на руинах 
были построены более поздние сооружения. Тем не менее мы надеемся, 
что дальнейшие раскопки позволят полнее представить архитектуру 
второго буддийского храма столичного города эпохи Кушан. 

М. А. ЮСУПОВА 

К ПРОБЛЕМАМ ИЗУЧЕНИЯ ЗОДЧЕСТВА 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ XVI-XVII ВЕКОВ 

Зодчество Центральной Азии XV в. впервые комплексно и обстоя
тельно было рассмотрено Г. Л. Пугаченковой1. Ее исследование охва
тывало в основном территории современных Восточного Ирана, Сред
ней Азии и Афганистана, входивших в XV в. в империю Тимура и Ти-
муридов, где царил единый имперский стиль архитектуры. 

Известно, что в конце XIV—начале XV в. Тимуром были собраны 
в Мавераннахре лучшие мастера строительного дела из Азербайджана, 
Ирана, Ирака, Хорасана. В результате здесь сложилась некая твор
ческая лаборатория, где совершенствовались и синтезировались мест
ные и привнесенные черты архитектуры. Так был создан по замыслам 
Тимура величественный эпохальный стиль, призванный демонстрировать 
силу и мощь его власти и государства. 

Для этого стиля были характерны грандиозные здания с огром
ными порталами, высокими барабанами, увенчанными стрельчатыми 
куполами и устремленными ввысь утонченными минаретами, красочный 
керамический декор. Созданный в Мавераннахре стиль господствовал 
по всей территории империи Тимуридов. Хотя, по справедливому заме
чанию Л. С. Бретаницкого, несмотря на стилистическую общность, 
проявления стиля в архитектуре различных областей империи, есте
ственно, «не были ни синхронными, ни тождественными в художествен
ном отношении, поскольку в них своеобразно преломлялись особенности 
историко-культурного развития каждой области»2. 

Тимурндская архитектура Мавераннахра довольно подробно изу
чена и освещена рядом узбекистанских и зарубежных ученых. Они од
нозначно характеризуют эту эпоху как период расцвета. Посттимурнд-
ское же зодчество Средней Азии XVI—XVII вв. изучено слабее, и в его 
оценке исследователи придерживаются разноречивых, а иногда и про
тиворечивых позиций. Так, В. А. Шишкин3 характеризует этот период 
как время упадка среднеазиатской архитектуры и деградации город
ской жизни. Однако В. М. Дмитриев считает, что зодчество второй по
ловины XVI в. «ни по общему размаху строительства..., ни по духу 
рационализма, проявлявшемуся в новых конструктивных и декоратив
ных приемах, не может быть охарактеризовано как период упадка ар
хитектуры»4. По его же мнению, отдельные архитектурные приемы 

1 П у г а ч с н к о в а Г. А. Зодчество Центральной Азии XV в. Ташкент, 1976. 
С. 115. 

2 Б рст а ниц к и й Л. С. Художественное наследие Переднего Востока эпохи 
феодализма//Избранные труды. М., 1987. С. 145. 

3 Ш и ш к и н В. А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936. 
4 Д м и т р и е в 3. М. Композиционные особенности бухарской архитектуры 

второй половины XVI в.//Материалы но истории и теории архитектуры Узбекистана. 
М., 1950. С. 36. 
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были известны и в предшествующее время, однако именно в «абдулла-
хановсхий» период они получили «существенное развитие и оказали 
влияние на позднейшую узбекскую архитектуру». Прогрессивным тен
денциям в зодчестве XVI в. посвящена работа К. С. Крюкова5 и т. д. 

Таким образом, одним из важных аспектов изучения зодчества 
Средней Азии XVI—XVII вв., на наш взгляд, является необходимость 
(на основе новейших исследований) правильной оценки и определения 
места его в архитектуре Востока. 

Известно, что в начале XVI в., с крушением Тимурндской империи, 
на ее территории были образованы новые государства: в Средней 
Азии — Шейбанидов, в Иране — Сефевпдов, в Хорасане и Индии — 
Великих Моголов. В этот период, с ростом национального самосозна
ния и стремления к созданию независимой державы, в архитектуре 
этих стран стали возрождаться и ярче проявляться их местные, регио
нальные черты. Тем не менее, при государственной и культурной раз
общенности, исходной основой для сложения в каждой из стран нового 
имперского стиля в XVI в. была все же тимурндская архитектура. Како
вы же пути ее дальнейшего развития в странах Центральной Азии в 
XVI —середине XVII в.? 

Исследователи в большинстве рассматривали зодчество этого 
периода разрозненно, в пределах новообразованных государств. 

Между тем исследование путей развития поеттпмурндского зодче
ства, выявление общностей и региональных особенностей архитектуры 
Средней Азии, Ирана, Индии, Хорасана в XVI — середине XVII в. яв
ляется основным аспектом, рассматриваемой проблемы. Изучение этих 
вопросов представляется нам весьма актуальной и новой научной раз
работкой, восполняющей картину исторического развития архитектуры 
стран Центральной Азии. 

Хотелось бы поделиться нашими предварительными общими сооб
ражениями по этой проблеме. В Средней Азии в первой половине XVI в. 
Шейбаниды еще продолжали традиции тимурндской архитектуры, ко
торая сложилась здесь и уже прошла все стадии своего развития. По
этому во второй половине XVI в. назрела социальная и историческая 
необходимость создания нового стиля, отвечающего иным требованиям 
нового заказчика — «Великого строителя» Абдулла-хана II. К этому 
времени страна, оставшаяся в стороне от морских торговых путей меж
ду Европой и Азией, активизировала торговлю с сопредельными стра
нами. Направленная на это деятельность Абдулла-хана задержала 
экономический упадок Мавераннахра на период его правления. При 
нем, во второй половине XVI в., строительство приобретает массовый 
характер и ведется, в отличие от эпохи Тимурпдов, не только в столице 
и крупных центрах, но и в малых городах, селах и особенно вдоль ка
раванных дорог. Наряду с культовыми и светскими, возводятся много
численные гражданские сооружения: крытые рынки — тимы, торговые 
пассажи — токи, караван-саран, бани, хаузы, крытые цистерны — сар-
доба, мосты. Среди разнообразных видов сооружений намечается их 
типизация. 

Широкомасштабное строительство требовало разработки более 
экономичных конструкций и облицовок, в связи с чем получили разви
тие пустотелые стены с внутренним заполнением кирпичным ломом и 
грунтом. Следует отметить, что такие двухслойные стены, трактуемые 
рядом исследователей как низкокачественные, оказались достаточно 
прочными, здания из них хорошо сохранились и активно используются 
поныне. • 

• Крюкоз К. С. Прогрессивные тенденции зодчества Средней Азии XVI века: 
Лвтореф. канд. дне. ,.. Ташкент, 1965. 
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В керамический декор зданий вводятся сборные, блочные эле
менты, правда, теряются качество и чистота цвета облицовок. Тем не 
менее вкусы мастеров второй половины XVI в. в Мавераннахре строги, 
и взыскательны: в интерьерах — чистые тона ганча сочетаются с уст
ремленными ввысь линиями обнаженных подкупольных, иногда прори
сованных конструкций, вводится эффектная двухцветная резьба по 
ганчу — «кырмаг и «часпак». 

Достижением этого времени является значительное инженерное 
усовершенствование прежних перекрытий на пересекающихся арках и 
щитовидных парусах. Это позволило отвергнуть гипертрофированные 
и уязвимые при среднеазиатской сейсмичности детали тимуридского 
зодчества — массивные барабаны, двойные купола, а также крупные 
порталы с высокими минаретами по углам. При Абдулла-хане стано
вятся непопулярными представления о красоте всего гигантского и 
уничижающего своими масштабами человека. Целью исканий зодчих 
второй половины XVI в. было не уникальное и грандиозное, а массовое 
и целесообразное. В целом этот период был прогрессивным этапом в 
среднеазиатском зодчестве. 

В XVII в. архитектура в Мавераннахре не получила особо нова
торского развития. В этот период мало использовались достижения 
непосредственно предшествующего времени — купола на пересекаю
щихся арках, белые интерьеры, техника «кырма» и др. Наблюдается 
некоторый застой творческой мысли. Однако среди построек XVII в. 
можно выделить и ряд удачных произведений: оригинальную по замыс
лу мечеть Магоки-курпа; великолепный декор интерьеров медресе Аб-
дулазиз-хана и трехплановое резное дерево колонн мечети Арабхана в 
Хиве6. Причем, по мнению некоторых исследователей, качество мону
ментального строительства в Самарканде первой половины XVII в. 
выше, чем в Бухаре XVI в. Наиболее весомым достижением в зодчестве 
XVII в. было создание крупных градоформирующих ансамблей центров 
Бухары (Ляби-Хауз) и Самарканда (Регистан), ставших шедеврами 
среднеазиатского зодчества. 

Иные процессы протекали в Иране. Здесь для сефевидского зод
чества, воспринявшего тимурндский стиль как эталон великодержавной 
архитектуры, были характерны многие его черты. Это крупные порта
лы, фланкированные изящными высокими минаретами, двойные купола, 
превосходные многокрасочные мозаики и изразцы, каскады сталакти
тов, стенопись и др. Причем глазурью покрывались часто и фасады, 
н интерьеры. 

Существенной особенностью было то, что сефевидские купола, в 
отличие от стрельчатых, тнмуридских, имели слегка выраженное луко
вичное очертание и нередко декорированы по бирюзовому фону круп
ными нарядными завитками. 

Издревле общими в архитектуре Мавераннахра и Ирана были 
одинаковые строительные материалы (сырцовый и жженый кирпич, 
ганч и др.), ряд конструкций, затем — единые традиции мусульман
ского зодчества. В рассматриваемый период, при всей разобщенности 
стилей, наблюдались и некоторые. общие черты. Например, использо
вание в своде айванов эффектного пучка щитовидных парусов со звезд
чатой мозаикой (в медресе Мири-Араб и Кукельдаш в Бухаре и мав-< 
золее Ходжа Раби в Мешхеде), а также создание в XVII в. крупных 
градостроительных ансамблей (Ляби-Хауз в Бухаре, Регистан в Са
марканде, Майдане-Шах в Исфагане)7. 

• 
" В о р о н и н а В. Л. Архитектура Средней Азии XVI—XVII вв.//Всеобщая 

история архитектуры. Т. VIII. М., '1969. С. 304—331. 
' В о р о н и н а В. Л. Архитектура средневекового Ирана//Всеобщая история 

архитектуры. Т. VIII. С. 144—183. 
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Интересны процессы взаимовлияния. Именно те черты, которые 
были во"Прпня'ры Ираном у тимурндского зодчества — крупные фор
мы, сплонпг" декор стен и др.,— были отвергнуты во второй половине 
XVI в. в самом Мавераннахре. И наоборот, перекрытия на пересекаю
щихся арках, совершенствовавшиеся в первой половине XV в. в Хора
сане, Иране известным зодчпм Кавам ад-Дипом Шнразн, получили 
широкое распространение в Мавераннахре и были отвергнуть; в самом 
Иране. Следует отметить, что такие перекрытия были переняты и раз
вивались в Мавепаинахре v>i<e с середины XV в. (мавзолеи Ак-Сарай 
и Ишратхона в Самарканде), но наиболее активно они были разрабо
таны и использованы здесь во второй половине XVI в. в постройках 
Бухары. 

Система перекрытий на пересекающихся арках была отвергнута 
в Иране, так как при них купола и барабаны получались мелкими и 
легкими, а идеалом сефеоидской архитектуры было, как отмечалось 
ранее, все грандиозное, крупнообъемнос, красочное. Таким образом, 
основным различием в зодчестве Мавераннахра и Ирана было то, что 
идеалы и стили архитектуры были почти противоположны, особенно во 
второй половине XVI в. Тимурндекая столичная архитектура была как 
бы перенесена в Иран, где приемы XV в. не получили в дальнейшем) 
столь новаторского развития, как это было в Мавераннахре при созда
нии «абдуллахановского стиля». 

Те же процессы, что в Иране, происходили и в Индии. Идеалы ти-; 

мурндского зодчества, привнесенные сюда Бабуром и следовавшими 
за ним из Средней Азии мастерами, творчески преломлялись на индий
ской почве, создавая новый стиль архитектуры Великих Моголов. Сле
дует отметить, что со временем в нем стали преобладать влияния боль
ше иранского зодчества, чем среднеазиатского. Могольская архитек
тура этого периода была наиболее самобытной, так как впитала в себя 
мощные, инородные для мусульманской строительной культуры тради
ции древнеиндийского зодчества8, а также отличалась от Ирана и 
Средней Азии использованием в большом количестве местного камня — 
красного песчаника и белого мрамора (постройки г. Фатехнур-Сикрн 
близ Агры). 

Тем не менее некоторая общность зодчества трех новообразован
ных государств в XVI—XVII вв. очевидна, ибо исходной для их сло
жения основой была, как отмечалось, тимурндекая архитектура и наб
людался ряд общих тенденций развития. Немалую роль в этом играли 
развивающиеся торговые, дипломатические связи и обмен мастерами. 
Так, в середине XVII в. интерьеры медресе Абдулазпз-хаиа в Бухаре 
украшала стенопись с пейзажем индийской архитектуры, а в строи
тельстве известного мавзолея Тадж-Махал в Агре принимали участие 
два резчика по камню из Бухары и одни специалист по устройству 
иавершия купола из Самарканда. Возможно, имена двух из них при
ведены Кале-Ханом10 в списке ведущих мастеров Тадж-Махала, как 
Мухаммед-Шариф из Самарканда и скульптор Ата-Мухаммед из 
Бухары. 

Синхронными были этапы развития архитектуры указанных стран 
в XVI—XVII вв. Так, период расцвета их зодчества пришелся в основ
ном на вторую половину XVI в., время правления наиболее могущест
венных и много строивших государей: в Мавераннахре — Шейбанила 
Абдулла-хана II (1556—1598), в Иране — Сефевнда шаха Аббаса 

"Ашрафян К. 3. Дели: История и культура. М., 1987. С. 173. 
«Короцкая А. А. Архитектура Индии XIII—XVI11 вв.//Всеобщая история 

архитектуры/Под ред. А. М. Прибытковой и др. Т. IX. М., 1971. С. 111—117. 10 См.: Тюля ев С. И. Тадж-Махал//Искусство Индии. М., 1969. С. 6—7. 
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(1587—1629), в Индии — Бабурида шаха Акбара (1556—1605), соз
давших в своих державах самобытные имперские стили. 

В Индии и Мавераннахре совпал и период упадка архитектуры — 
вторая половина XVII в. Предтечами упадка, в виде последних ярких 
всплесков, явились шедевры зодчества середины XVII в.: в Средней 
Азии — бухарское медресе Абдулазиз-хана и организация самарканд
ской площади Регнстан, в Индии — мавзолей Тадж-Махал в г. Агре, 

Эти процессы, разумеется, требуют дальнейшего глубокого изуче
ния на материалах новейших исследовании. 

Этнография и топонимика 
Н. А. БАГДАСЛРОВА 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КОЧЕВНИКАХ УСТЮРТА 
III—IV ВЕКОВ НОВОЙ ЭРЫ 

Если ДЛЯ позднепрохоросского и ереднесарматского периода (III в. 
до и. э. — II в. и. э.) имеются довольно скудные археологические све
дения о пребывании человека на плато Устюрт, то для поздиесармат-: 
ского времени таковые свидетельствуют сб активном,освоении этом 
территории скотоводами. Экспедициями Отдела археологии ИИАЭ ККО 
АН РУз обнаружены и раскопаны такие погребальные памятники, как 
Дуана, Казыбаба и Дэвкссксн-6. В. Н. Ягодин, автор раскопок, относит 
их к сармато-аланскому периоду, в этнокультурном плане — к поздне-
сарматской культуре Нижнего Поволжья и Южного Приуралья1. Кра
ниологические материалы из этих могильников хранятся в фондах 
Отдела. 

Курганный могильник Дуана находится почти у северной адми
нистративной границы каракалпакской части плато Устюрт, на краю 
восточного чинка: раскапывался в 1975, 1980, 1984 гг. В нашем распо
ряжении оказалось 8 фрагментарных черепов, причем 3 черепа из ранее 
опубликованных Т. К. Ходжайовым2 измерены вновь, ибо в публика
ции краниометрические данные были представлены по краткой прог
рамме. 

На юго-восточном выступе Устюрта, между городищем Дэвкесксн 
и крепостью Шемаха, к северо-западу от последней, расположен об
ширный курганный могильник Казыбаба, который раскапывался в 
1988—1990 гг. К периоду III—IV вв. н. э. относятся II и IV группы 
могильника: отсюда останки 61 индивида. Позднесарматскнй могиль
ник Дэвкесксн-6 находится в 12 км к северу от одноименного городи
ща. Работы на нем велись в 1985 и 1988 гг.; раскопан частично, в кол
лекции 14 черепов. 

Кочевники того времени имели обычай деформировать голову. Это 
значительно затруднило работу с черепами, поскольку деформация 
влияет на краниофациальный комплекс, в частности на некоторые ра-
соводиагностическне признаки. Поэтому ценная расовая информация 
с такого материала не могла быть взята в полном объеме. Кроме того, 
серии либо невелики, либо сохранность крайне неудовлетворительна; 
иногда материал настолько фрагментарен, что можно отметить наличие 
деформации, но не дифференцировать лобнозатылочную деформацию 

1 Я г о д и н В. Н. Памятники кочевых племен древности и средпевековья//Древ-
няя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта. Ташкент, 1978. С. 194: 
е г о же. Стреловидные планировки Устюрта (опыт историко-культурной иитерпре-
тацци)//Археология Пркаралья. Вып. V. Ташкент, 1991. С. 128—129. 

3 Х о д ж а й о в Т. К. Первые палеоантропологнческио материалы с Устюрта// 
Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта. Ташкент, 1978. С. 316, 
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от циркулярной. На целых черепах были ьзяты размеры, предложенные 
Е. В. Жировым3: расстояние базион—антибазион, глабелла—инион. Со
отношение этих диаметров дало индекс, величина которого указывает 
на степень деформации—устюртские черепа в большинстве случаев де
формированы слабо и умеренно. Измерен также угол изгиба лобной 
кости с вершиной в метопионе, дающий" представление о степени уп-
лощенностн лба. Статистическая обработка проводилась отдельно для 
деформированных и недеформпрованных черепов. Сопоставить их дос
таточно корректно не позволили их малочисленность, плохая сохран
ность, а также соотношение в сериях черепов с преднамеренной дефор
мацией и обычных: иногда в группе один череп деформированный, ос
тальные анатомически нормальные, и наоборот, Результаты статисти
ческой обработки сведены в таблицу основных показателей описывае
мых серий (табличные данные опущены по техническим причинам). 

В мужской серии из Казыбабы — 35 недеформпрованных и б уме
ренно деформированных черепов. При сравнении средних показателей 
очевидна разница между признаками мозговой коробки, но не лицево
го скелета. Так, искусственно деформированные черепа среднедлинные 
(182,0) и узкие (134,0), недеформированные — длинные (189,3) иеред-
неширокие (139,3); в обеих группах прослеживается тенденция к доли-
хокрании. Лоб средней ширины (наименьшая ширина лба у деформи
рованных и ледеформированных 98,0), на деформированных черепных 
коробках наклон его очень велик (73,0), на остальных — от назиона 
средненаклонный (83,0), от глабеллы прямой (79,0). Рельеф в надглаз
ничной части в целом выражен умеренно, на деформированных чуть 
слабее. Затылок среднешнрокий у деформированных (109,0) и широ
кий у недеформпрованных (114,8), уплощенный (127,5 у деформиро
ванных, 127,0 у недеформпрованных), затылочный бугор и сосцевидные 
отростки развиты средне. 

Лицо в мужской казыбабинской серии высокое (74,3; 75,0), скуло
вой диаметр средний у деформированных черепов (133,0), большой — 
у недеформпрованных (139,3). Лицевой скелет ортогнатен (87,5°; 85,5°), 
умеренно профилирован по назомалярному углу (143,1°; 140,7°) и рез
ко — по зигомакенллярному (128,4°; 128,0°). Нос среднешнрокий (25,1;' 
26,1) и высокий (55,3; 55,4), по указателю узкий (43,4; 56,1), к лице
вому профилю выступает резко (26,3°), особенно у черепов, подверг
шихся искусственной деформации (29,3°). Переносье высокое, орбиты 
широкие, нижняя челюсть крупная. 

Женские недеформированные черепа (п = 19) и деформированные 
(л=2) из курганного могильника Казыбаба обладают сходным мор-
фотипом, а характеристики мужской и женской серий в целом также 
совпадают. Это позволяет определить всю казыбабинскую серию как 
европеоидную с наличием следующих черт: крупная мозговая коробка, 
крупное ортогнатное лицо, хорошо профилированное в области зиго-
максиллярных точек, с резко выступающим носом и высоким пере
носьем. Монголоидность иногда прослеживается по таким признакам, 
как умеренная уплощенность в верхней части лица, наличие в серии 
черепов со слабо выступающими носовыми косточками и нехлубокими 
Клыковыми ямками. 

В мужской серии из могильника Дэвкескен-6 — пять искусственно 
деформированных черепов, один недеформированный и нижняя че
люсть; в женской — пять умеренно деформированных. Опуская под
робное морфологическое описание, отметим, что мужские и женские 

' Г и н з б у р г В. В., Ж и р о в Е. В. Антропологические материалы из Кен-
Кольского кагакомбного могильника в долине р. Талас//МАЭ. Т. X. М.; Л., 1949. 
С 215-218. 
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индивиды схожи. Это крупнолицые, ортогнатные резкопрофплировай-
ные европеоиды. Но у женщин все широтные размеры больше, нос 
выступает не так сильно, как у мужчин, переносье чуть ниже, ниже и 
орбиты. 

Из курганного могильника Дуана в нашем распоряжении оказа
лись краниологические материалы удовлетворительной сохранности, 
принадлежащие пяти мужчинам и трем женщинам. Серия неоднородна 
по морфологическому облику погребенных; в целом она европсондна 
с небольшой монголоидной примесью на некоторых черепах. 

Характеризуя в общем позднесарматекпх кочешшкоп Устюрта, сле
дует определить их как европеоидов с ярким отличительным призна
ком —высоким лицом. В целом они крупнолицые, ортогнатные, с рез
кой горизонтальной и вертикальной профилировкой. В 25% случаев от
мечается преднамеренная деформация высокого типа, определяемая 
как слабая и умеренная и потому почти не повлиявшая на расоводна-
гностпческне признаки. Все же наблюдаются следующие тенденции: 
продольный диаметр у деформированных меньше, лоб более наклон
ный, в.некоторых случаях повышается переносье и увеличивается угол 
выступаиия носа, выше становятся орбиты, но не во всех группах. 

Сопоставляя имеющиеся на сегодняшни день краниологические 
данные савромато-сарматской эпохи с территории плато Устюрт, сле-
рует отмстить следующее: 

1. Монголоидная прнмесь, которая фиксируется здесь уже в сав-
роматское время, в позднесарматскнй период наблюдается в меньшей 
степени. • 

2. По антропологическому составу поздние сарматы Устюрта отно
сительно однороднее разноликого, гетерогенного населения осваивав
шего пастбища плато в савроматскос и раинесарматское время. 

3. Возможно, позднесарматские кочевники Устюрта имеют общие 
генетические корпи с некоторыми из племен, кочевавших здесь в более 
раннее время, ибо в савроматской серии из Казыбабы вычленяется 
схожий с позднесарматским мегаморфный европеоидный вариант се
верного степного происхождения. 

Г. И. БОГОМОЛОВ 

О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗАХ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Одним из плодотворных направлений в блестящей научной дея
тельности акад. АН РУз Г. А. Пугачснковой стало изучение образов и 
сюжетов настенной живописи, коропластики, глиптики и торевтики 
античного и средневекового искусства Средней Азии. Широкий анализ 
материала позволил ей подробно проследить динамику развития, нап
равления и различные тенденции в искусстве, влияние на него рели
гиозных факторов и социального развития общества. Многое из этих 
разработок стало основополагающим в трудах последующих исследо
вателей. 

Безусловно, новые находки, сделанные в последнее время, не толь
ко расширяют базу исследований, но позволяют по-новому рассмот
реть прежние результаты и обобщения. Это особенно важно для выяв
ления народных образов и представлений, которые сохраняли глубоко 
архаичные черты и существовали параллельно официальному искус
ству. Часть из них отразилась в древних народных игрищах и театра
лизованных представлениях, разыгрывавшихся во время праздничных 
шествий, которые, вероятно, облекались в религиозно-мифологические 
сценки и действия. 
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Большой интерес в этом плане представляет одни из эпизодов 
настенной живописи, выявленных на Лфраснабе во время раскопок 
1965—1968 гг. (раскоп № 23). Здесь, на западной стене парадного 
зала, изображены празднество и церемония приема послов из Чага-
ниана, Чача, Корен (?) и т. д. согдийским владетелем Вархуманом. 
В северной части этой сцены за корейским посольством и сидящими 
выше фигурами согдийских вельмож показана какая-то легкая кон
струкция из вытянутых в ряд и вертикально поставленных И деревян; 
ных жердей. Сооружение заметно сужается книзу1. В верхней части 
жерди, чтобы зафиксировать их в определенном положении, привязаны 
веревкой крест-накрест к горизонтальной жерди. Выше изображение 
утрачено, сохранились лишь две широкие красные лепты, отходящие 
как будто от верхушки сооружения. 

Внизу, у основания конструкции, сложены какие-то предметы, ни 
один из которых не сохранился полностью2. Они образуют две группы. 
Первую из них составляют большие предметы в виде дисков. Там, где 
они повернуты к зрителю лицевой стороной, видно, что всю поверхность 
круга занимает изображение устрашающей личины (головы чудовища). 
Всего дисков было не менее восьми (в два ряда по четыре), но сохра
нились лишь шесть. Они ритмически чередуются: в верхнем ряду — 
изображение диска торцом, затем лицевой стороной, внизу наоборот — 
лицевой стороной — торцом и т. д. Вторую группу составляют три 
небольших предмета в виде дисков, поставленных па ребро н посажен
ных на деревянную рукоять. Возможно, лицевая и оборотная сторона 
одинаково украшались изображением львиноголового демонического 
существа. По мнению автора раскопок Л. И. Альбаума, в целом этот 
участок росписи изображает связанные вместе бунчуки и сложенное 
у их основания оружие — щиты и булавы3. 

Однако это предположение наталкивается на ряд несоответствий. 
Прежде всего это необъяснимо в контексте всей сцены. Тезис об ору
жии вызывает сомнение не только потому, что изображения щитов и 
булав отличаются от известных по настенной живописи и реальных 
находок". Непонятно и отсутствие других видов вооружения, едва ли 
не самых распространенных в то время — копий, луков, стрел. С этой 
же позиции неясно, почему на щитах знати, «предводителей воинских 
отрядов», безусловно, соперничавших между собой и стремившихся 
подчеркнуть свою индивидуальность, изображен одни и тот же образ. 

Более реально другое назначение этого сооружения и сложенных 
у его основания предметов. Но прежде всего хотелось бы подчеркнуть 
место действия. События, изображенные художником, развиваются на 
каком-то свободном (лишенном построек) пространстве, способном 
вместить большое количество людей. Однако это не зал приемов, на что 
указывает отсутствие архитектурных деталей. Скорее всего, это пло
щадь перед дворцом или ристалище. Именно в данном контексте ста--
новится понятным изображение човгапа — клюшки для игры в конное' 
поло в руках одного из придворных самаркандского правителя5. Игра 
эта требовала пространства и наряду со стрельбой из лука была одним 
из любимых занятий военной аристократии. Последнее неоднократно 
подчеркивается в «Шахнамс» Фирдоуси — «С везпром меж тем на рис
талище шах/ Отправился с луком, човганом в руках»6. 

1 А л ь б а у м Л. И. Живопись Афраеиаба. Ташкент, 1973. С. 75—77. Рис. 22. 
; Там же. Табл. XLI. 
3 Там же. С. 77, 79. 
* Р а с по пои а В. И. Щит с горы Муг//КСИА. 1973. Вып. 136. С. 124—129. 
'- А л ь б а у я Л. И. Указ. соч. Рис. 4. Фиг. 27. 
" Ф и р д о у с и А. Шахпаме. Т. V'1/llcp. Ц. Б. Баиу-Лахутн и В. Г. Берзиеиа. 

М., 1989. С. 260. 
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На наш взгляд, сцена в Целом Демонстрирует прием, устроенный 
на ристалище в честь некоего события владетелем Самарканда Вар-
хуманом. Причем художники запечатлели момент окончания празднич
ного шествия п перехода к официальной части. Поэтому конструкция 
из шестов и предметы, сложенные у се основания,— это регалии празд
ничного шествия. По сути, это легкая переносная решетка, которую нес
ли несколько участников шествия и на вершине которой устанавлива
лись маски. Последние, видимо, изготавливались из тонких деревянных 
досок, согнутых в кольцо; на росписи этот участок выделен желтым 
цветом. С лицевой стороны кольцо обтягивалось выделанным куском 
кожи, по которому цветными красками наносился рисунок. К тыльной 
стороне крепился кусок тканп. Возможно, он имел форму мешочка и 
развевался по ветру при движеқии. 

Вторая группа предметов, с днсковидной головкой на деревянных 
рукоятках,— это не булавы, а, скорее всего, барабанчики-погремушки, 
Изготовлялись они тоже из деревянного обода, с двух сторон обтяну
того кожей, по которой нанесен рисунок. Возможно, внутрь помещалась 
горсть мелких камушков или гороха для создания шумового эффекта. 
Они не связаны непосредственно с решеткой п масками, но сопровож
дали их вынос своим шумом. 

Остов еще одной коллективной маски из шестов изображен на за
падной стеме с другой стороны от восседающего Вархумана. Он тоже 
усеченно-конической формы, верхняя, расходящаяся часть не сохрани
лась. Но в отличие от первого сооружения он состоит из девяти шестов, 
древки которых окрашены, чередуясь в связке в цветовой гамме,— 
красный, желтый и т. д. Внизу, слева от конструкции, изображен ка
кой-то крупный сверток округлой формы, узлом обращенный к зри
телю7. 

Все маски объединяет изображение каких-то демонических существ 
с широким круглым лицом, грозно сдвинутыми кустистыми бровями, 
широким носом и, видимо, растянутой в оскале пастью с торчащими 
клыками. Глаза у них круглые, красного, желтого, голубого п белого 
цветов. По мнению Л. И. Лльбаума, это изображение Медузы Горго
ны". Однако образ сильно варьирует на дисках. Изображения подоб
ных демонических личин не часто, но встречаются на керамике и пред
метах торевтики VI—VII вв. Средней Азии Это находки из Фаязтепа, 
Хайдарабадтепа, с городища Касмычи в Семиречье9. Отголоском этой 
традиции является налеп на ручке неполивного кувшина X—XI вв. с 
городища Каика. Всех их сближают широкое скуластое лицо, устра
шающее выражение, застывший взгляд, звериные уши, оскаленный рот 
с вывалившимся языком и отсутствие тела. В литературе за ними закре
пилось отождествление с образом демона Киртнмукхн10. 

Истоки образа неясны. Не исключено слияние местных и привне
сенных представлений. Возможен ряд путей проникновения его на сред
неазиатскую почву. Прежде всего это — эллинистические инновации. 
Именно здесь сюжет отрубленной демонической головы получил ши
рокую популярность. Изображение страшной головы Медузы Горгоны 
появляется первоначально на щитах, а затем на других деталях оборо
нительного доспеха (поножах н панцире). Не исключено, что изобра
жение наделялось магической силой,— используя свойство Медузы 
взглядом обращать в камень все живое, ее ужасный лик должен был, 
принести победу, устрашив врага и заставив его окаменеть. 

7 А л ь б а у м Л . И. Указ. соч. Табл. VIII. 
8 Там же. С. 78—79. 
9 С с н и г о п а Т. Н. Новые находки в Семнречье//По следам древних культур 

Казахстана. Алма-Ата, 1970. С. 283. Рис. 1, 3. 
10 Марш а к Б. И. Согдийское серебро. М., 1971. С. 105. 
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Другой путь — влияние культурной традиции Древней Индии, где 
фиксируется и пересекается сразу несколько линий. Первая из них— 
это злобное порождение, эманация духа разгневанного Шизы — льви-
ноголовый Киртимукха, который выскочил из головы Шивы и в неистов
стве пожрал самого себя так, что осталась одна голова. Здесь лик 
Кпртпмукхи антропоморфно-звероподобный маскарон, чья безумная 
злоба направлена против всех и вся. По мнению исследователей, изоб
ражения его встречаются в виде налепов на керамических сосудах 
из Самарканда, Пспджнкента, Хотана и имеют ярко выраженное ма-
гнко-заклинательное назначение оберега против врага, сглаза, отравы, 
попавшей в сосуд". 

Вторая линия связана с образом асура Раху (в ведийской литера
туре Сварбхану). После того, как боги отобрали у асуров напиток 
бессмертия — амрнту, лишь Раху удалось обмануть их и попробовать 
этот напиток. Однако 'Солнце и Луна разоблачили его. В гневе Вишну 
метнул свое оружие — сверкающий диск-чакру и отсек ему голову. По 
голова Раху, ставшая бессмертной, вознеслась на небо. С тех пор она 
остается на небе, но время от времен» подкрадывается к Луне и Солн
цу и проглатывает их. Однако они лишь временно остаются в се пасти. 
От этого и происходят солнечные и лунные злтмсиия. То есть образ 
Раху связан с попыткой объяснения затмении. В литературе и искусстве 
Раху — демон затмения, прародитель комет и метеоритов, а и астроно
мии — самостоятельная планета, вызывающая затмения. 

Шансов на то, что мифологический сюжет о Раху послужил перво
источником и иаложился иа какие-то местные среднеазиатские пред
ставления, значительно больше. Косвенно это подтверждается широ
ким распространением сюжета. Он встречается в монгольских письмен
ных источниках, в устных традициях бурят и халкасцев под именем 
Арахи, Ата Улана, Архан-шутхера. Когда и как появился этот образ в 
Средней Азии? Наиболее вероятно его проникновение как результат 
контактов и взаимовлияния с Мидией в кушаиский период. В раннем 
средневековье завершается его адаптация, так как основная масса 
находок из самых разнообразных предметов (бытовая керамика, оссуа-
рин, предметы торевтики) относится именно к этому периоду. Содер
жание образа наполняется определенным смыслом, устойчивой нап
равленностью как оберега и иконографией. Но питательной средой для 
разработки образа послужил не столько официальный культ, сколько 
народное творчество, опиравшееся на древние мифологические пред
ставления. 

Безусловно, затмения Луны и Солнца, появление комет в древ
ности считались экстраординарными явлениями и вызывали суевер
ный ужас. При этом широко расхожим было убеждение, что во время 
затмения некое чудовище стремится похитить светило. В древнем Ки
тае считалось, что это один из драконов. Примечательно, что до сих 
пор в Китае это один из излюбленных сюжетов на тканях и лубочных 
картинках. В Средней Азии это существо принимали за шантана, на 
Русн — за вурдалака. Причем повсеместно бытовало представление о 
необходимости немедленного вмешательства людей для спасения гиб
нущего светила. В связи с чем, отпугивая прожорливое чудовище, соб
равшиеся били в барабаны, бубны, гремели трещетками, поднимали 
страшный шум. Например, так было в Ташкенте во время солнечного 
затмения 1880 г. 

С другой стороны, у многих народов различные обряды и празд
ники сопровождал обычай ряженья, для которого характерно прнме-

11 П у г а че пков а Г. Л., Рем пел ь Л. И. Выдающиеся памятники изобра
зительного искусства Узбекистана. Ташкент, I960. С. 147. 
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пенис масок, травестия п употребление производящих шум предметов. 
Генетически, как предполагают исследователи, этот обычай связан с 
ранними религиозными представлениями, с культом предков, с калёи-
дарно-аграрной н семейно-бытовой обрядностью (свадьбы, похороны 
и т. д.)12. 

При этом важным элементом была маска — пластическое изобра
жение характерного образа, персонажа мифологического, зооморфного 
или антропоморфного содержания. Маска должна была быть легко 
узнаваемой, отличаться зрительной яркостью и экспрессивной вырази
тельностью. Маски использовались для ритуальных действий и тан
цев13. Видимо, в раннем средневековье они становятся заметной частью 
уличных шествий и представлений, но ритуальные связи еще хорошо 
заметны. Кстати, расхожим было представление о магической силе 
масок, их способности отвращать беду. Причем еще в Древней Греции 
в народных праздничных шествиях использовались маски с изображе
нием страшных мифологических существ, например головы Медузы 
Горгоны. В этот образ мог вкладываться и другой смысл; так, голова 
Горгоны на византийских и древнерусских амулетах-змеевиках воспри
нималась как изображение Дны — болезнетворного демона. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в праздничном шест
вии на афраснабской росписи присутствуют маски с устрашающими 
ликами. Они были призваны «действовать от обратного» — принести 
благополучие, изображали демонов*затмения и болезней, которых и 
отпугивали их собственным образом п шумом барабанов и трещеток. 

12 Г у с е в Е. Е. Ряжсньс//Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 4. 
Народное знание. Фольклор. Народное искусство. М., 1991. С. ПО. 

13 И в а и о в С. В., М о р м а и и У. Маски//Свод этнографических понятий и тер
минов. Вып. 4. С. 69—70. 

И. М. ДЖАББАРОВ 

ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗУЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Выдающийся востоковед В. В. Бартольд, выступая на торжест
венном собрании Российской Академии наук в декабре 1914 г. с док
ладом «Задачи русского востоковедения в Туркестане», сказал, что 
«изучение культуры былых времен и бережная охрана памятников этой 
культуры остаются одним из основных признаков культурного государ
ства». Как патриот своего Отечества он призывал ученых, посещающих 
Туркестан, особое внимание уделить проблемам истории и этнографии 
края, изучению памятников старины, сбору предметов быта и культу
ры. В. В. Бартольд отмечал, что научный энтузиазм русских востоко
ведов и краеведов, стремившихся в 60-е годы XIX в. изучать памят
ники древности, собирать рукописные, этнографические, нумизматиче
ские и эпиграфические материалы по Туркестану, не имел успеха. При 
этом он с сожалением заметил, что «русское востоковедение, по-види
мому, ие располагало достаточным количеством сил для осуществле
ния этих планов, и научные задачи, намеченные почти полвека назад, 
до сих пор остаются неисполненными». 

Спустя 15 лет, в 1929 г., талантливый востоковед и этнограф 
С. П. Толсгов, впервые посетивший Хорезм в составе нсторнко-этногра-
фической экспедиции и затем полностью посвятивший себя исследо
ванию низовьев Лмударьи, также подчеркивал малоизучеииость края. 
Этот древний своеобразный оазис, метко названный им «Среднеазиат
ским Египтом», благодаря специфическим природно-климатическим ус
ловиям представлял собой естественный музей под открытым небом, 
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поражающий воображение любого человека, посетившего его впервые, 
как в этнографическом, так и в истбрико-архсологичсском плане. По
мимо огромного количества древних и средневековых развалин, раз
бросанных среди барханов и такыров окружающих оазис пустынь, 
каждого зачаровывала полная экзотики жизнь различных этносов в 
древних городах Хорезма, ставших уникальным историческим запо
ведником. 

Увлеченный своеобразной природой и сказочным богатством исто
рических памятников этого загадочного края молодой исследователь, 
краевед и этнограф С. П. Толстое, ппоследствии ставший почетным 
академиком АН Узбекистана, отмечал также, что в колониальный 
период археологическое н историко-этнэграфическое изучение Средней 
Азии находилось в зачаточном состоянии. «Хотя задача развертыва
ния этих работ была поставлена с первых лет завоевания Средней 
Азии царской Россией..,— писал он,— но разрешение ее оказалось прак
тически невозможным, так как попало в руки совершенно не подготов
ленных людей — царских чиновников и офицеров. Отдавая долг любо
знательности некоторых из них, нельзя, однако, не констатировать, что 
дальше самых поверхностных, по существу ничего не дающих харак
теристик отдельных памятников и их групп никто из них пойти не мог...» 

Более систематический характер имели археологические поездки 
B. В. Бартольда, но, несмотря па прекрасно сознаваемое им значение 
археологических памятников, этот корифей русского востоковедения, по 
словам Сергея Павловича, пи в какой мере не был археологом, видя в 
археологическом материале лишь иллюстрацию, а не источник для ис
торического исследования. С. П. Толстов подчеркивал, что только з 
последующее время появилась возможность для решительного перелома 
в развитии археолого-этнографнчеекпх и краеведческих работ в Сред
ней Азии, в том числе в Узбекистане. 

Однако в первые послеоктябрьские десятилетия эти исследования 
проводились в оснозном в рамках наметившейся еще до революции 
тематики, отличаясь, правда, более широким размахом и методиче
ским уровнем работ. Все это отразилось и на состоянии исторического 
краеведения. Уже с конца 20-х и особенно с середины 30-х годов, когда 
по всей стране широко развернулись работы по изучению исторических 
памятников, сбору этнографических материалов, интерес к историческо
му краеведению значительно возрастает. И в этом большая заслуга 
замечательных русских ученых А. Ю. Якубовского, Л. П. Потапова, 
М. В. Воеводского и особенно С. П. Толстова, проводивших в конце 
20 — начале 30-х годов архсолого-этнографнческие исследования в ни
зовьях великих среднеазиатских рек. 

Как отмечалось в юбилейной статье, посвященной 50-лстпю со дня 
рождения Сергея Павловича, «еще будучи студентом и позднее 
C. П. Толстов принимал активное участие в организации краеведче
ского движения в стране и опубликовал несколько работ по различ
ным вопросам краеведения». В своих выступлениях си придавал особое 
значение изучению края в нсторико-этнографнческом и археологиче
ском плане, сбору, систематизации и классификации предметов мате
риальной культуры — жилища, одежды, орудий производства, утвари 
и т. д. 

В 1929—1936 гг., будучи сотрудником Музея народов СССР, его 
ученым секретарем, а потом заведующим Московского отделения 
ИИМҚ АН СССР, С, П. Толстов сделал очень много, чтобы широко 
развернуть краеведческую работу в Узбекистане. Благодаря его огром
ному энтузиазму и усилиям был собран значительный материал для 
центральных и местных музеев. В частности, по заданию Музея наро
дов СССР для сбора экспонатов он несколько раз побывал в республи-
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ках Средней Азии и на основе собранных материалов создал большую 
среднеазиатскую экспозицию, пользующуюся славой и поныне. Совме
щая учебу в МГУ, затем в аспирантуре ГАИМКа с работой в Москов
ском областном музее и в Центральном музее народоведения, 
С. П. Тол сто в не только продолжает собирательскую деятельность, по 
и пишет целую серию научных работ, в которой немалое место зани-
.мают вопросы этнографии и исторического краеведения. 

В развитии краеведения в нашей республике особое значение имела 
многогранная деятельность Хорезмской комплексной археолого-этногра-
фнческой экспедиции, бессменно возглавлявшейся С. П. Толстовым с 
1937 г. до последних дней его жизни. Заместитель начальника экспе
диции, верный помощник Сергея Павловича, замечательный этнограф 
Татьяна Александровна Жданко руководила работой этнографических 
отрядов, обогативших краеведческие музеи Хивы, Нукуса и Ташкента 
ценнейшими экспонатами. Многотомные труды и материалы, моногра
фии, научно-популярные книги, научные доклады и сообщения сотруд
ников ХАЭЭ сыграли неоценимую роль в оживлении и развитии исто-
рико-этнографпческого краеведения во всей Средней Азии. 

Усилению краеведческого движения в Узбекистане способствовали 
н созданные в середине 30-х годов такие известные экспедиции, как 
Тсрмезская, Ферганская, Нпжнезарафшанская, перед которыми стояли 
задачи выявления и изучения новых источников для воссоздания древ
нейшей и средневековой истории Средней Азии, сбора историко-этно-
графпческих материалов для решения сложных проблем этногенеза, 
этнической истории и социального строя, материальной и духовной 
культуры, общественной и семейной жизни местного населения. 

Особенно широкий размах принимают работы Хорезмской экспе
диции в послевоенный период, когда она становится одной из самых 
крупных, технически наиболее оснащенных комплексных экспедиций 
в стране. В се работе принимают участие, помимо археологов и этно
графов, географы, геоморфологи, почвоведы, антропологи, топографы, 
архитекторы. Расширяется круг проблем, стоящих перед экспедицией, 
увеличивается объем историко-этнографпческих работ, охватывая все
возможные аспекты, включая и вопросы краеведения. Этнографические 
материалы позволяют выработать правильное отношение к хозяйствен
но-культурному наследию, понять особенности социально-бытового 
уклада и духовной жизни народов Средней Азии. 

Неоценима роль в развитии исторического краеведения Средне
азиатского региона выдающейся ученой современности, академика 
Академии наук Узбекистана Г. А. Пугачеиковой. Открывшая новую 
страницу в изучении истории искусства, архитектуры, прикладного и 
садово-паркового искусства, археологии, эпиграфики Галина Анатольев
на своими замечательными научными трудами возбудила глубокий ин
терес к памятникам старины нашего края у миллионов зарубежных 
почитателей истории Востока. Благодаря огромным усилиям п широ
кому диапазону знаний Г. А. Пугачснкова значительно обогатила нс-
торико-красведческую и археолого-этиографнческую науку в Узбеки
стане. Многочисленные находки ее экспедиции стали бесценными экс
понатами, украшением.центральных и краеведческих музеев. 

Исторпко-этнографпческое краеведение является одним из сложных 
и в то же время важных разделов комплексного изучения своего райо
на или области. Оно занимается исследованием исторически сложив
шихся национальных культур, быта, фольклора, традиций и обычаев, 
позволяет определить этнический состав населения и этапы его этни
ческой истории, заселения данной территории, правильно оценить этно
культурные и этносоциальные процессы, уяснить основные тенденции 
и формы развития уклада, образа ^чзнн пестрого населения края, 

158 



дать научное обоснование путей их совершенствования. Изучение тра
диционных черт культуры и быта, происходящих в них изменений, со
поставление прошлого с настоящим, фиксация современных этнокуль
турных процессов и наследия прошлого способствуют формированию 
мировоззрения подрастающего поколения, воспитанию у него патрио
тизма и преданности своей Родине, ставшей суверенной республикой. 
Исследование элементов быта и культуры населения родного края в 
прошлом • и настоящем, особенно традиционных занятии, самобытных 
социальных и семейных институтов, верований и обычаев, помогает 
обогащать общую культуру нации. 

Особое значение приобретает в этом плане изучение этнографии 
края, имеющее не только большое научное, но и воспитательное зна
чение. Сбор этнографического материала краеведами в отдельных райо
нах является острой необходимостью потому, что современная техно
логия и масштабы коммуникаций нивелируют различия и особенности 
этнических групп и тем самым создают угрозу потери традиционных 
элементов культуры и быта, их достижений, являющихся частью об
щечеловеческой цивилизации. Важнейшим условием в этом деле яв
ляется умелое сочетание собирательной деятельности с научной обра
боткой и теоретическим обобщением собранного. Следует напомнить, 
что именно так работали многие этнографы-краеведы Средней Азии 
в прошлом.. 

Культура и быт населения отдельных районов, как и этноса в це
лом, являются динамическими системами, которые развиваются и ви
доизменяются под воздействием различных факторов, происходящих 
обычно в конкретной этнической среде. Следовательно, современная 
этническая специфика уже прежде изученных этнических групп, как 
показывают исследования последних лет, может выявить и выявляет 
новые элементы культуры и быта, подлежащие дальнейшему глубоко
му изучению. Известный этнограф, акад. Ю. В. Бромлсй справедливо 
замечал, что «игнорирование пли неверное понимание этнических ас
пектов национальных процессов иногда приводят к серьезным просче
там не только во взаимоотношениях люден, но и в народном хозяй
стве». Это имеет прямое отношение и к вопросам краеведения. По сло
вам Ю. В. Бромлея, «без этнографнчесикх знаний невозможно выра
ботать правильное отношение к хозяйственно-культурному наследию, 
отделять содержащиеся в нем прогрессивные традиции от вредных пе
режиточных явлений». 

Практика полевой работы, применяемая этнографами совместно 
с местными краеведами, выработала систему наблюдений и описаний, 
сбора и последующей музсефнкаиип вещественных объектов. Этногра
фическое описание, составленное путем непосредственного наблюдения, 
дает документальную запись материальной и духовной культуры, 
социальной и семейно-бытовой жизни, обрядов и обычаев. Такие доку
ментальные записи позволяют зафиксировать отдельные моменты жиз
недеятельности этносов пли этнических групп, включая и те его сто
роны, которые не отражены в вещественных объектах. Сбор и после
дующая обработка этнографических предметов в качестве экспонатов 
дают возможность надолго сохранить в краеведческих музеях культур
ное наследие и донести его до грядущих поколений. Особенно важны 
изъятие из быта традиционных объектов материальной и духовной 
культуры и передача их в местные музеи в интересах изучения и про
паганды этого наследия разных этносов. 

Собранные в краеведческих музеях этнографические предметы — 
не только ценнейшие источники для изучения различных сторон быта 
и культуры того или иного этноса и его истории; они помогают взаимо
пониманию и укреплению дружбы между народами, убеждая их в ог-
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ромном значении данных этнографии в прогрессивном развитии чело
вечества и его культуры. Поэтому первейшая задача исторического 
краеведения на местах — систематический сбор предметов материаль
ной культуры, особенно одежды, украшений, домашней утвари, старин
ной- мебели, хозяйственных и ремесленных предметов и орудий труда, 
транспортных средств (старинные типы арб, лодок и т. д., которые, 
несомненно, имеются в отдельных семьях и ныне ими совершенно не 
используются). Для Хорезма, например, были характерны чигиры для 
подъема поды, своеобразные арбы, орудия труда земледельцев и ре
месленников, которые давно вышли из употребления, но сохраняются 
где-то в сараях или иных помещениях. Там же хранятся старинные 
сундуки, домашняя утварь, кошмы и паласы, головные уборы (чогурма, 
тахъя, лечак, папак), разнообразные украшения. Такие предметы ста
рины можно найти во всех областях и районах республики, и пока 
живы люди старшего поколения, знающие их предназначение, а быть 
может, и способы изготовления, надо безотлагательно заняться их 
сбором и описанием. К этому делу можно привлечь учительство и дру
гих представителей местной интеллигенции, любящих свой край. 

Безвозвратно уходят из нашего быта и культуры многие элементы 
народной архитектуры, медицины, педагогики и т. п., к которым в не
давнем прошлом относились с недоверием, нигилистически, под влия
нием догматизма п схематизма. Нашим этнографам и краеведам надо 
по крупицам собирать сведения о традиционных методах воспитания 
детей, народных играх и развлечениях, фармакологических и медицин
ских знаниях, материалы по бытовому фольклору, реликтам домусуль-
манских верований и т. д. Они необходимы не только для научных, 
целей, но и для обогащения краеведческих музеев. К сожалению, в от
дельных музеях наблюдается недооценка краеведческих экспозиций, 
хотя они играют важную роль в патриотическом воспитании граждан 
нашей независимой республики, являются необходимой базой для 
преподавания истории и природы края в учебных заведениях и даль
нейшего развития исторического краеведения. 

Как известно, все человечество ныне озабочено вопросами сохра
нения флоры и фауиы, всем сложным комплексом проблем экологии. 
Частью экологического движения становится охрана памятников ушед
ших веков, национальной культуры, особенно прикладного и декора
тивного искусства, фольклора и народных развлечений. Во всем мире 
наблюдается «музейный бум», стремление сохранить в местных музеях 
предметы народного быта и культуры, свидетельствуя о пробуждении 
национального самосознания и национальной гордости. Нет такого места 
на земле, где бы не пгблюдалось стремление иметь свой музейный 
уголок, а в столицах большинства стран созданы не только закрытые, 
но и открытые этнографические музеи. Кстественно желание людей 
прикоснуться к творениям прекрасного и удивительного, доставшегося 
нам в наследство от прошлого, чтобы понять свое прошлое и настоя
щее. Вполне закономерно и желание люден понять особенности быта 
и культуры других этносов, знать этнографию живших и живущих 
вместе или по соседству народов. Это вызывает повышенный публич
ный интерес к этнографии, именно к ее традиционной части, связанной 
со всеми видами культуры, бытового уклада жизни, социальных и се
мейных институтов, веровании, обрядов и т. д. И в этом благодарном 
и благородном деле велика роль нсторико-этпографнческсго красво-
деиия. 

Однако многие руководящие работники в хокимнятах на местах 
не понимают научно-практического значения исторнко-этнографическо-
го краеведения, недооценивают его воспитательную роль в условиях 
суверенности Узбекистана. Историко-этнографические коллекции в 
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краеведческих музеях, отражающие своеобразие и самобытность куль
туры тех или иных народов, воспитывают уважение к человеку-труже
нику, создателю всех материальных благ, верность общечеловеческим 
ценностям, формируют не только патриотическое, но и этническое 
самосознание у широких масс, способствуют укреплению межнацио
нальных отношений. И потому приходится лишь сожалеть, что в боль
шинстве краеведческих музеев очень бедны пли вовсе отсутствуют' эт
нографические экспозиции, очень плохо представлены они и в респуб
ликанских музеях. 

Очень жаль, что в нашей многонациональной республике, имеющей 
древнейшую, богатейшую историю культуры, нет музеев под открытым 
небом, в создание которых могло бы внести существенный вклад исто
рическое краеведение. По словам специалистов, музеи под открытым 
небом — выражение дальнейшей интеграции паук, когда доггнгается зри-
тельное сочетание народной архитектуры и народного быта. Объемные 
экспонаты народной архитектуры, являющейся частью материальной 
культуры этноса, не могут быть размещены в закрытых музеях, что 
породило саму идею создания музеев под открытым небом. Они стано
вятся ныне популярными повсюду, прежде всего из-за своей большой 
зрелпщности, возможности вписать предметы народной архитектуры и 
народного быта в модель естественной природной среды. С 60-х годов 
бурное развитие получили открытые этнографические музеи, созданные 
почти во всех зарубежных странах п в отдельных республиках СНГ. 
Их нередко называют этнопаркамн. Они не только сохраняют куль
турно-бытовое наследие, по и пропагандируют научные знания. 

Не следует забывать, что этнографические материалы — памят
ники материальной и духовной культуры парода, которые раскрывают 
национальную специфику, традиционное хозяйство, своеобразие народ
ного быта, культуры, этнопсихологии. Музейные этнографические экс
позиции, будучи самой наглядной формой массовой пропаганды, имеют 
значительные преимущества перед другими ее формами, как наиболее 
объемно и наглядно, глубже и полнее показывающие историю и осо
бенности бытового уклада и духовной жизни народа. Собранные мест
ными краеведами- этнографические материалы дают возможность луч
ше понять ряд проблем, связанных с историей заселения данной терри
тории, правильно оценить современные этнокультурные п этнические 
процессы, взаимовлияния и взаимоотношения национальных культур, 
трезво осмыслить основные тенденции и формы развития традицион
ного образа жизни, пути его совершенствования. 

Большую роль в развитии псторнко-этпографпческого краеведения 
играет изучение местной топонимики и этнотопоннмин, имеющее также 
важное воспитательное, политическое значение. Каждый человек гор
дится своим родным городом, кишлаком, махаллей и даже улицей, 
название которых вызывает в нем самые высокие, гуманные чувства. 
Без любви к местности, где родился и вырос человек, не может быть 
истинного патриотизма, преданности своей Отчизне. Подлинная любовь 
к Отечеству всегда сопутствовала принципам гуманизма и укрепления 
дружбы со всеми народами, независимо от их расовой и религиозной 
принадлежности. Национальная гордость, связанная с родным краем, 
местами обитания древних предков, вдохновляла художников, скази
телей, поэтов н писателей на создание прекрасных художественных 
произведений. К сожалению, в годы застоя из-за корысти и честолюбия, 
подхалимства и угодничества перед «центром», на волне «интернацио
налистической» демагогии было не только разрушено немало нсторико-
архитектурных памятников, но и забыты сотни исторических наимено
ваний почти во всех областях и районах, городах и селах. Нигилизм 
и космополитизм, игнорирующие подлинные патриотические чувства, 
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прикрытые «квасным интернационализмом», привели к тому, что в 
древнейших городах нашей республики стали исчезать названия посел
ков, улиц и махалля, связанные с исторической памятью узбекского 
народа. Так, воингдшие в исторические анналы знаменитых путешест
венников, ученых и поэтов названия ташкентских махалля и улиц по 
чьей-то недоброй воле и недомыслию были заменены цифровыми зна
ками (Ц-1, Ц-2, Ц-3,..., кварталы 1, 2, 3— и т. д.) или давно уже 
известными (а то и неизвестными) именами разных деятелей. Такая же 
участь постигла воспетые народными певцами, поэтами, мыслителями 
многие местные наименования в городах Узбекистана. Разве не укра
шали бы воздвигнутые в сердце «старого города» узбекской столицы 
красивые высокие гостиничные и другие здания под названиями «Чор-
:у», «Себзар», «Алмазар», «Кукча», «Бадамзар» и т. п.? 

Как свидетельствуют исторические источники, Ташкент в прошлом 
делился па четыре даха: Бсшагач, Кукча, Себзар, Шайхантахур, уп
равляемые хякимами. Во главе города стоял бекларбеги. В городе 
были 31 махалля, 60 мечетей и 2 Мадраса. Каждый даха делился на 
несколько махалля с гузарамп, имевшими названия соответственно 
природным особенностям, социальному, профессиональному составу 
населения. Например, по социальному составу — Девонбегн, Хужа-
рушпон, Эшонгузар, Қозпнпзампдднн, Охунгузар, Розиқбой, Бадалбой, 
Мирлар; по этническому — Дархон, Т,ожик, Қиёт, Қашғар, Чағатой, 
Турк, Чпмбой; профессиям — Эгарчи, Темпрчи, Дегрез, Укчи, Дукчп, 
Чувялачп, Чар.\камэлон; прпродио-географпчеекп — Алмазар, Себзар, 
Гулпстан, Қгг!.ртсрак, Гулбозор, Пуштнбоғ, Ховузбоғ, Қумлок, Оби-
пазор, Каттаҳоиуз, Қорёгди, Арпапоя и г. п. К сожалению, многие из 
-лих названии давно позабыты и в документах официально не фигури
руют, но некоторые и поныне с гордостью произносятся ташкентцами. 
Восстановление и собирание топонимических сведений, описание исто
рии и этнографии старинных улиц, гузаров, махалля в городах и круп
ных селениях Узбекистана — важнейшая, безотлагательная задача 
местных краеведов, историков и этнографов. 

Нынешнему поколению трудно поверить, что в период «культурной 
революции» 20—30-х годов из-за нашей духовной нищеты и культур1 

ной незрелости администратпвпо-пажпмным методом, под лозунгом 
борьбы с байско-кулацкой, религиозной и буржуазной идеологией 
уничтожались веками создаваемые ценности народа. Парадоксально, 
что именно в годы так называемого «социалистического культурного 
строительства» тысячами сжигались, закапывались или вывозились за 
границу старинные книги и рукописи только потому, что они были 
написаны арабским шрифтом. Под видом борьбы с исламом кощун
ственно уничтожены или потеряны уникальные рукописи, являющиеся 
бесценными историко-литературными и этнографическими памятника
ми. Слепое отрицание ислама как важнейшей части духовной культуры 
и образа жизни народов Средней Азии вело к тему, что до последнего 
времени недооценивались пли даже нигилистически пгнорпрозались 
чудом сохранившиеся старинные рукописные книги. Одна из важней
ших задач исторического краеведения — заниматься псискамп иа 
местах, особенно в отдельных семьях, сохраняемых как память о пред
ках различных рукописей, среди которых могут быть ценнейш:ю 
оригиналы. Появление замечательного романа «Сокровище Улугбека» 
народного писателя Узбекистана Адыла Якубова было вызвано именно 
патриотическим чувством поиска древних книг и рукописей, скрытых, 
дескать, верными учениками великого узбекского ученого от фанати
ков — врагов передовой научной мысли. 

Определяя современные задачи историко-этнографического крае
ведения, невольно вспоминаешь слова писателя Чингиза. Айтматова, 
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сказанные им в ответе американскому юноше в одном из номеров 
газеты «Известия»: «Проблемы социологии, экологии, демографии, 
этнографии и всего того, что становится для всех нас общим балан
сом..., все больше приобретают неделимый взаимосвязанный характер, 
объединяют тем самым разнородные отряды человечества в единую 
планетарную семью». 

Отсутствие в республике научного центра по этнографии серьезно 
тормозит развитие исторического краеведения. Давно назрела необхо
димость создания объединенного Института этнографии, фольклора, 
краеведения, который не только стал бы важным исследовательским 
центром по изучению культуры, быта, народного творчества, этнической 
истории, но и координирующим пунктом огромной краеведческой ра
боты в республике. Необходимо также открыть кафедры этнографии 
и краеведения на исторических факультетах университетов и педагоги
ческих институтов. 

Создание независимой Республики Узбекистан, ее дальнейшее 
социально-культурное и духовное развитие ставят перед нашими уче
ными, писателями, всеми деятелями культуры весьма почетную и от
ветственную задачу глубокого изучения и объективного освещения 
исторического прошлого, приобщения всех трудящихся нашей страны 
к богатствам отечественного культурного наследия, широкой пропа
ганды исторических знаний. В выполнении этой благородной задачи 
велика роль историков, археологов, этнографов, фольклористов, музее
ведов и большой армии краеведов, которые должны совместно, общими 
усилиями поднять собирательскую и описательную работу, а также 
музеефикацию собранных памятников старины на высокий уровень, 
•отвечающий требованиям современной цивилизации. Глубокое осмыс
ление нашего историко-культурного наследия, судеб ценнейших архео-
лого-этнографических памятников, обретающих все большее место в 
духовной жизни нашего народа, раскрытие идейно-художественного 
и исторического содержания памятников старины должны служить 
формированию духовного потенциала личности, ее мировоззренческой 
убежденности, преданности идеалам независимости и суверенитета 
родного края. 

А. Б. ДЖУМЛЕВ 

К ИЗУЧЕНИЮ РИТУАЛОВ «АРВОХИ ПИР» 
И сКАМАРБАНДОН» В ГОРОДСКИХ ЦЕХАХ 

МУЗЫКАНТОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Ритуалы «арвохи пир» (перс.-тадж., букв.— «духи старцев», поми
нание духов — покровителей профессий, ушедших мастеров) и «камар-
бандон» (перс.-тадж., букв.— «повязывание пояса», посвящение в мас-
тера-устозы) были известны в прошлом во многих ремесленных произ
водственных и непроизводственных цехах городов Средней Азии. О них 
писали М. Ф. Гаврилов, М. С. Андреев, С. Айни, Е. М. Пещерева, 
А. Л. Троицкая, О. А. Сухарева, П. А. Гончарова, Р. Г. Мукминова, 
И. Джаббаров, А. Шамансурова, М. И. Ниязова и многие другие. Особо 
выделяется в этом ряду фундаментальный труд Е. М. Пещеревой, в ко
тором приведены наиболее полные сведения об этой традиции1. 

Верования и ритуалы различных цехов в основных своих моментах 
совпадали. Такая общность наблюдалась у производственных, между 
производственными и непроизводственными («творческими») и внутри 
непроизводственных цехов (маддахи, каландары, дарвозы, музыканты, 

1 П с щ е р е з а Е. М. Гончарное производство Средней Азии. М., 1959. 
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масхарабозы, другие «артисты» и т. д.). Сведения о них — весьма 
важное подспорье в разработке проблемы профессиональных культов 
(выражение О. А. Сухаревой) у городских музыкантов Средней Азии. 
Они позволяют реконструировать с известными оговорками недостаю
щие здесь звенья. 

Отдельные ценные факты были собраны учеными о ритуалах твор
ческих профессий — каландаров, маддахов (А. Л. Троипкая), дарзо-
зов, кугирчокбозов, масхарабозов, других артистов (М. ф. Гаврплов, 
А. К. Боровков, Н. X. Нурджанов, М. X. Кадыров и др.), а также собст
венно музыкантов, в частности бухарских созанда (Н. X. Нурджанов). 
Однако в целом цеховая организация музыкантов и ее ритуалы арвохн 
пир и камарбандон оказались наименее изученными в период, когда 
это еще можно было сделать путем непосредственного наблюдения и 
опроса живых участников. Как известно, некоторые творческие про
фессии («артисты» и музыканты) наряду с раздельным существова
нием образовывали и общий цех — мехтарлик, созанда, касабаи со
занда (в частности, в Ферганской долине и Ташкенте). Изучением это
го цеха в 30—40-е годы занималась А. Л. Троицкая, подготовившая к 
печати специальную работу на эту тему, которая, однако, осталась нам 
неизвестной2. Представители других профессий, в том числе маддахи 
и калаидары, сотрудничали друг с другом и с музыкантами. Отсюда 
почти полное совпадение у них ритуалов арвохи пир и камарбандон. 

Некоторую ясность в исследование этих ритуалов у музыкантов 
могли бы внести письменные и устные (в виде преданий) уставы — 
рисоля музыкантов и артистов. Однако списки их в настоящее время 
неизвестны. Единственной работой по уставу музыкантов остается 
статья А. Н. Самойловича с публикацией фрагмента рисоля3. 

Вместе с тем разные тексты рисоля артистов и музыкантов были 
известны А. Л. Троицкой, которой удалось их скопировать «во время 
работ но изучению народного театра»4. Уставами музыкантов распо
лагали также М. Гаврилов, Н. Н. Миронов, В. А. Успенский и другие 
исследователи 20—30-х годов. Поиском их занимался и В. М. Беляев5. 

Ритуалы арвохн пир и камарбандон могли функционировать лишь 
в традиционно коллективной организации. Они поддерживали состояние 
цеха как сообщества, обеспечивали непрерывность и незыблемость тра
диции данной профессии. Утрата этих ритуалов связана с исчезнове
нием либо реорганизацией старых цехов музыкантов и образованием 
новых структур. В Узбекистане этот процесс проходил в основном во 
второй половине 20-х годов. Институализация в области музыкальной 
культуры—создание «государственных объединений» музыкантов и 
артистов (оркестров, ансамблей и т. п.), индивидуализация творчества 
и борьба с «отсталым мировоззрением» способствовали быстрому ис
чезновению традиционных ритуалов из музыкальной жизни и переходу 
их в область воспоминаний о былом, сохранившихся большей частью 
лишь в памяти музыкантов старшего поколения. Выборочный опрос 
отдельных музыкантов в Бухаре и Ташкенте в возрасте старше 50 лет 
(С. М. Тахалов, А. М. Бабаханов, А. Атаев и др.) показал, что они 
в разной степени знают о ритуалах арвохи пир и камарбандон лишь 

! Об этой работе А. Л. Троицкая упоминает в своей статье: Из истории на
родного театра а цирка в Узбекистане//Советская этнография. 1948. № 3. С. 73. 
Сноска 9. Здесь приведено немало интересных данных о цехе музыкантов и ар
тистов. 

3 С а м о й л о в ы ч Л. Туркестанский устав — рисоля цеха артистов//Материалы 
по этнографии. Этно1 рафмческий отдел Государственного Русского музея. Т. III. 
Вып. второй. Л., 1927. С. 53—56, илл. 

4 Т р о и А к а я Л. Л. Из истории народного театра... С. 73. 
ь См.: У с п е н с к и й В. А. Статьи, воспоминания, письма/Состав. И. А. Ак

баров. Ташхент, 1980. С. 263, 266, 267. 
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со слов своих учителей либо от музыкантов более старшего, уже ушед
шего поколения. В сознании ныне здравствующих музыкантов сохра
няются лишь отдельные важные черты арвохи пнр и камарбандон в 
независимом от самих ритуалов виде. 

Однако и в новых условиях там, где сохранялись цеховая органи
зация и присущие ей старые способы существования в рамках тради
ционного уклада жизни, —там сохранялись и традиционные взаимоот
ношения между музыкантами с их главными слагаемыми — ритуалами 
арвохи пир и камарбандон. Такой группой музыкантов являются участ
ники женского ансамбля созанда в Бухаре. Предварительные сведения 
о практикуемых ими ныне ритуалах получены, нами в результате опро
са известной бухарской созанда Тухфахон (Туфахон) Пннхасовой — 
бывшей руководительницы ансамбля «Нозанин»". Их изложение мы 
предварим обзором ритуала арвохи пир в цеховых организациях музы
кантов-мужчин конца XIX — первой трети XX в. 

Согласно сведениям А. Л. Троицкой, у музыкантов ритуалы арво
хи пир и камарбандон буквально совпадали с аналогичным им обоим 
ритуалом арвохи пир каландаров и маддахов. У последних арвохи пир 
практиковался как обряд посвящения ученика в календари и мадда-
хи7. Он «требовал больших расходов, т. к. посвященный должен был 
устроить угощение для всех членов общины, поднести халаты или 
комплекты одежды тюре, обоим старшинам и своему учителю». По 
признанию А. Л. Троицкой, ей не удалось записать подробности обряда. 
«Было лишь установлено, что он происходил в присутствии всех членов 
общины каландаров и корпорации маддахов и их учеников. На почет
ном месте сидел шейх каландаров. Посвящаемый должен был высту
пить и получить одобрение собравшихся. После угощения учитель опоя
сывал ученика «поясом служения» (камар бастан). Затем учитель 
отпивал из чашки воду и передавал чашку ученику. Обряд заканчивал
ся молитвой шейха, в которой он обращался также к духам предков с 
просьбой помочь посвященному своим руководством и покровительст
вом»8. В примечании к данному тексту А. Л. Троицкая пишет: «Обряд 
«арвохи пир» совершался также среди ремесленников и в цехе артис
тов и музыкантов в тех же формах (опоясывание поясом служения, 
отпивание воды и обращение-за поддержкой и покровительством к ду
хам предков)»9. 

В этом описании весьма интересным представляется эпизод с отли
тием воды, сведения о котором отсутствуют у последующих автороз. 
В этом акте можно усматривать, видимо, трансформацию древнего 
мифологического представления о совместном винопптпи как передаче 
сакрального знания. Вручение чаши с вином и совместное винопптие 
(обычно во сне) считались, в частности, знаком посвящения в профес
сии у шаманов, музыкантов, сказителей, а также важной частью про
хождения суфийского пути (тарикат). 

Сведения А. Л. Троицкой, судя по данной и другим опубликован
ным статьям, основывались на материале Ташкента и городов Ферган
ской долины. Однако такие же цехи музыкантов действовали и в дру
гих городах Узбекистана, в частности в Бухаре. Здесь существовал 
специальный квартал, где компактно проживали музыканты — «Кучаи 

8 Беседа с Туфахон в сентябре 1992 г. в Бухаре (запись на магнитопленке— 
архив автора). 

' Т р о и ц к а я А. Л. Из прошлого каландаров и маддахов в Узбекистане/'/ 
Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 212—213; 
см. также с. 196, 211. 

» Там же. С. 213. 9 Там же. С. 223. См, также прим. на с. 219, 222. 



нагорачихо»10. По некоторым данным, в Бухаре арвохи пир и камарбан-
дон проводились в объединениях различных категорий профессиональ
ных музыкантов: обслуживавших потребности городского населения, 
двор эмира и др. 

Поминание духов — покровителя данной профессии и умерших 
музыкантов-устозов обеспечивало их помощь в делах своей профессии. 
Главным покровителем музыкантов, согласно «Рнсолаи мехтарлпк», 
был Хазрат Мехтар Джабраил". Мехтаром, как известно, именовались 
старшины корпораций музыкантов, ансамблей военной музыки при 
дворах ханов, эмиров (магарахона) и т. п. Джабраил как «первый мех-
тар», родоначальник музыкального ремесла упоминается и в ряде позд
них трактатов о музыке. Кроме него, были и другие святые, имена ко
торых зафиксированы в рнсоля и устных преданиях12. 

Видимо, у музыкантов, как и в ремесленных цехах, арвохи пир 
устраивался обычно раз в неделю. Традиционным днем проведения его 
считался четверг, вечер под пятницу. «Вечера под пятницу, так же как 
под понедельник,— пишет Е. М. Псщерсва,— по всей Средней Азии, 
как это хорошо известно, считаются временем общения с душами умер
ших»13. Старые поговорки гласят, что «пайшамба куни — арвох куни» 
(«четверг — день духов»), «пайшамба купи арвохлар келадпган кечаси» 
(«духи предков, приходящие в ночь четверга»). 

Ритуал арвохп пир проходил на общих собраниях цеха и включал 
в себя процедуры, общие для большинства цехов: молитвы, обращения 
к духам пиров, чтение Корана и устава музыкантов, коллективную тра
пезу. Угощение устраивалось в порядке очередности либо в складчину. 
В Ташкенте и городах Ферганской долины на такие собрания сходи
лись, видимо, в определенной чайхане, именовавшейся у музыкантов 
«корхона»н, а также в частных ломах. Согласно представлениям участ
ников ритуала, духи патрона ремесла и ушедших мастеров незримо 
присутствуют на собрании и питаются запахами (не) от приготовлен
ных яств. По сообщению С. М. Тахалова, музыканты-инструмента
листы во время трапезы помещали свои инструменты рядом с собой, 
полагая, что в них присутствует дух пира, и он тоже должен вкусить 
от угощения15. Отсюда шло особо бережное отношение к инструменту 
как к живому существу: на улице он должен быть зачехленным 
(С. М. Тахалов); нельзя играть на нем, не совершив омовения, нельзя 
ронять инструмент. Тот, кто совершит эти проступки, будет наказан — 
у него будет отнята одежда н запрещено впредь играть на этом инст
рументе (рнсоля музыкантов в пересказе Н. Н. Миронова) "'•. 

Бухарский музыкант А. М. Бабаханов слышал от своего учителя 
предостережение о необходимости бережного отношения к инструменту 
ввиду присутствия в нем духа пира (арвох)17. Духов пиров необходимо 
было также поминать, приступая к игре на инструменте (С. М. Таха-

10 С у х а р е а а О. А. Квартальная община позднефеодалыюго города Бухары 
(в связи с историей кварталов). М., 1970. С. 137. 

11 С а м о й л о в и ч А. Туркестанский устав-рнсоля... С. 55. Рисоля датируется 
1327/1909 г., оно принадлежало Уста-.Ме.хтер-Курчи Нияз-Мехтер оглы. 

12 См., например, устное прсяание неха мехтарлик, где перечислены и другие 
святые покровители: Г а в р и л о в М. Кукольный театр Узбекистана//Известия Сред-
азкомстариса. Выч. третий. Ташкент, 1928. С. 106. 

13 П е щ е р е в а Е. М. Гончарное производство... С. 127. О четверге как дне 
поминания духов и проведения арвохи пир пишут многие авторы. 

14 Т р о и ц к а я А. Л. Ферганская театральная экспеднция//Советская этногра
фия. 1937. Л'$ 1. С. 163—164; ее же. Из прошлого калапдаров и маддахов... 
С. 219. 

15 Беседа с С. М. Тахаловым в мае 1985 г. (архиа автора). 
" М и р о н о в Н. Н. Обзор музыкальных культур узбеков и других народов 

Востока. Самаркад. 1931. С. 27—28. 
17 Беседа с А. М. Бабахановым в сентябре 1992 г. (архив автора). 
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лов). Это правило наблюдается и в практике современных традицион
ных музыкантов Среднего Востока (С. М. Тахалов рассказывал о му
зыканте из Афганистана, постоянно поминавшем своего устоза-пнра 
перед начал- м игры). Старые музыканты нередко совмещали в своей 
деятельности профессиональную и духовную (суфийскую) стезю нас
тавничества. Таким пиром был известный ходжентскнй певец; испол
нитель Шашмакома Содирхон Хофиз18. 

Считалось, что соблюдение предписаний устава, ритуала арвохн 
пир доставляло удовлетворение духам покровителя ремесла и ушед
ших мастеров, а они, в свою очередь, покровительствовали музыканту 
в его профессии. Довольны ли духи умерших мастеров?— этот вопрос 
был главной этической заповедью, критерием деятельности и предосте
режением для музыкантов (а равно и представителей других профес
сий). Боязнь гнева арвохов предшествовала страху перед наказанием 
бога. Нужно было сначала заслужить согласие, одобрение арвохов, а 
потом уже рассчитывать на помощь бога. По словам Туфахон, в их 
среде (бухарские созанда) говорится так: «Арвох рози — худо рози»— 
«Духи довольны (человеком) — и бог доволен»19. 

Представления о довольстве и недовольстве духов умерших масте
ров имеют, видимо, очень древнее, хождение среди музыкантов Хора
сана и Мавераннахра. Одна из самых ранних «формул» подобного 
рода, полностью совпадающая в текстуальном и смысловом отношениях 
с аналогичными выражениями в рпсоля различных ремесел, обнару
жена нами в уникальном трактате о музыке «хорасанского устоза» 
Мухаммада Нншапури (вторая пол. XII — первая пол. XIII в.)20. Этот 
факт можно рассматривать как косвенное свидетельство существова
ния здесь цеховых организаций музыкантов с соответствующими ри
туалами. Во введении трактата Нишапурн говорит, что он посвящает 
свой труд людям, «натура которых пряма», и надеется, что они помя
нут его «призывом божьего благословения, и в счастливое время свое 
не оставят предмет желания и не отдадут [его] в руки невежд; при
ложат в том старание, так что духи покойных у с т а д о в с т а н у т 
ими д о в о л ь н ы [арвохи устодонн мозн аз ишон рози бошанд), и 
призываю благословение Аллаха»21. 

Духи — покровите'ли музыкантов известны почти у всех средне
азиатских народов. Ярко выражено их осознание и в казахской музы
кальной традиции. Здесь нередко похвалой музыканту звучат слова: 
«у него имеются духи», или «арқаш бар» (букв.: «у него есть спина»), 
т. е. духи-покровители, которые, как и враждебные духи, помещаются 
на спине человека. Музыканту желают, чтобы его не покидали духи. 
Судьба традиционного музыканта и его взаимоотношения с миром 
духов с большой психологической глубиной раскрыты в повести казах
ского писателя Мухтара Магаунна «Кёкбалак — конь с голубыми но
гами»22. 

Ритуал арвохи пир не всегда и не обязательно был связан с пос
вящением учеников в мастера. В то же время ритуал посвящения не 
проводился отдельно, а входил обычно в арвохи пир как его составная 

18 Из беседы с 3. М. Таджиковой (ноябрь 1986 г.). 
19 Беседа с Гуфахон в сентябре 1992 г. Примечательно, что ато же выражение 

зафиксировано £. М. Пещсревой среди гончаров Самарканда (см.: П е ш е р с в а Е. М. 
Гончарное производство... С. 322). 

20 См.: Д ж у м а е в А. Трактат о музыке Мухаммада Нишапури.'/ОНУ. 1984. 
НИ. С. 44—50. 

" М у х а мм ад Н и ш а п у р и [Рисала дар илм-и мусики]. Рукопись Санкт-
Петербургского Отделения Института востоковедения Российской АН, HHD. № 
С. 612. л. 276. 

" М а г а у и н М. Лирическое отступление: Повести/Пер. с казах. Алма-Ата, 
1986. С. 3-136. 
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часть. Он назывался по-разному^ скамар баетан»> «камарбандон», в 
просторечии кратко — «камар»; иногда, чтобы подчеркнуть связь ри
туала с посвящением в мастера-уетозы,—- «камари устои» (Туфахон). 
О широте распространения этого.ритуала среди цехов производствен
ного и непроизводственного характера говорит наличие в Бухаре спе
циального квартала «Тагбандбофон» (т. е. «ткачи поясов»), где в 
прошлом изготовлялись и ритуальные пояса «камар»23. 

Как и арвохи пир, ритуал посвящения в цехе артистов и музыкантов-
совпадал в основных чертах с аналогичными ритуалами в практике 
других цехов. Исключением был, видимо, цех кукольного театра «чо-
дирхаёл», члены которого, по сведениям Н. X. Нурджанова, «не про
ходили стадии посвящения в мастера и не имели прочных связей с, 
другими видами народного искусства»84. 

Интересную параллель к рассматриваемому явлению дают сведения-, 
о церемонии подпоясывання у профессиональных музыкантов совре
менного Герата, приведенные английским этномузычоведом Джоном 
Бейли26. Церемония носит название «горбанди» и аналогична «гаНда 
баидхан» в Северной Индии, где также производят опоясывание но
вого студента. На гератской церемонии в 1977 г. собралось 25 профес
сиональных музыкантов — «созанде». Было приготовлено обильное 
угощение, до и после которого музыканты играли различные произве
дения. Выступления производились по очереди и каждый раз в новом 
составе ансамбля. Дж. Бейли насчитал восемь различных комбинаций 
музыкантов в течение всей церемонии. В завершение ученику повязали 
вокруг талин семицветный пояс, учителю от имени ученика было пре
поднесено шелковое платье, и после краткой молитвы музыканты ра
зошлись. 

Привлекает внимание почти полное отсутствие в этом ритуале сак
ральных элементов, превращение его в чисто профессиональное собы
тие, главным содержанием которого было музицирование. Что касается 
отношений ученика и учителя, то они здесь во многом профанированы, 
носят символический характер. Уже во время церемонии некоторые 
музыканты высказывали мнение, что Нанм Хушнаваз (в данном слу
чае — «претендент» на роль мастера) слишком молод, чтобы быть 
устозом; он может быть учителем, видимо, лишь в области популярной 
музыки. В итоге, как сообщает Дж. Бейли, ученик, не получив уроков, 
через несколько месяцев отказался от ученичества и потребовал вернуть 
шелковое платье. 

Как видим, ритуал гератских созанде имеет существенные отли
чия от камарбандон в Средней Азии. Он посвящен вступлению ученика 
(шагнрд) в обучение к устозу, тогда как в среднеазиатской практике 
ритуал посвящался завершению обучения, получению статуса устоза 
и выходу в самостоятельную деятельность. Есть и общий атрибут •*-
наличие пояса, обряда опоясывания. Однако семантика его, как это 
мы покажем далее, здесь, видимо, уже полностью утрачена. 

Определенное представление о ритуалах арвохи пир и камарбан
дон в среде среднеазиатских музыкантов мы можем составить по их 
современному проведению у бухарских созанда. Но они, естественно, 
претерпели некоторые, изменения, что обнаруживается при сопостав
лении этих ритуалов с практикой рубежа XIX—XX вв., кратко описан-

" Сухарева О. А. Квартальная община... С. 203. 24 Нурджанов Н. X. Таджикский традиционный театр//Фольклорный театр 
народов СССР. М., 1985. С. 64. 25 В a i 1 у, John. Music of Afghanistan: Professional Musicians in the City 
of Herat. Cambridge, 1988. P. 121-123, 154, 169. 
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ной (па основе опросов старых созаида) Н. X. Иурджаиовым2". Ини
циатива проведения камарбандон исходила от ученицы. Ритуал про
ходил по вторникам и состоял из общей трапезы, в которую входили 
обязательные блюда (прежде всего жаренные на масло); специально 
резали барана. Устанавливались в чаше с мукой и возжигались 40 па
лочек (иукча). Глядя па них, присутствующие «просили у бега благо
получия и успеха будущей танцовщице». 

«После совершения этого обряда в честь духов умерших (арвохн 
пир, или оши бпбиён, букв.— плов бабушек) начиналось веселье. Зве
нели бубны п первой выступала юная танцовщица. Ее танец с кас
таньетами (кайрокбози) был своего рода экзаменом. В заключение 
созанда благословляла свою ученицу по традиционному обряду и при
вязывала к се талин трех-четырехметровый кусок белой ткани (это 
называлось камарбандон—повязывамие пояса), дарила ей бубенчики 
и кастаньеты. В свою очередь, ученица делала подарки учительнице. 
С этого дня девушка работала самостоятельно и получала полную 
долю заработка»27. 

Согласно сведениям Туфахон, арвохн пир у созанда и сегодня 
обычно проводится но вторникам, хотя возможен выбор и любого дру
гого дня, кроме пятницы и субботы. Предпочтение вторнику объяс
няется, видимо, принадлежностью ритуала к женскому обществу. Втор
ник (сешанба) — день, когда устраивались сугубо женские ритуалы — 
«Бибн сешанба» («Госпожа Вторник») или «Оши Бпбн сешанба», «Ошн 
бибпён» и др. Арвохн пир у созанда мог совмещаться с Биби сешанба, 
но мог и разделяться. Арвохи пир, по словам Туфахон, подобен худой 
и имеет главной целью помянуть духов. Женщнны-созанда проводят 
его по очереди, для чего предварительно, обговорив между собой, де
лают запись очередности между участницами — подругами либо род
ственницами. Между ними существует взанмопосещаемость. Арвохн 
пир либо Ошн бибисн обязательно проводится раз в педелю. Сама 
Туфахон проводила Ошн бибпён одни раз в год для того, чтобы можно 
было работать с согласия, благословения и одобрения арвохов, чтобы 
они «всегда с нами рядом были». 

Женщины приглашают ойя-мулло, она читает Коран. Особое вни
мание уделяется аккуратности в проведении ритуала, чистоте продук
тов и приготовлению пищи. Мясо, как правило, покупается не на ба
заре, а у специального человека, производящего ритуальный убой ско
та. Есть разница между блюдами, приготовляемыми на Оши бпбиён и 
на арвохи пир. На последний подаются кабоб, плов, кичири. Молитвы, 
возносимые на арвохи пир, выражают различные мечты, пожелания и 
стремления женщин как сугубо личного, так и профессионального ха
рактера: иметь детей, быстрее стать мастером своего дела и «завязать 
камар», просьбы к арвохам о помощи и содействии; поминаются ушед
шие мастера, родители. По словам Туфахон, музыка сейчас не звучит 
ни на арвохи пир, ни на Ошн бибпён. 

Камарбандон объединяется с арвохн raip. Туфахон, по ее словам, 
сама повязала камарбандон двенадцати своим ученицам. А ей когда-то 
«камар завязывала» известная созанда Ношпутпхон (ум. в 1953 г.). 
В этом ритуале.к общей трапезе, молитвам покровителям ремесла, 
духам ушедших мастеров добавлялись повязыванпе пояса ученице с 
благословением мастера и их взаимные одаривания. Мастер одаривала 
ученицу деньгами либо отрезом ткани. Ученица же в этом случае оде
вала мастера буквально с головы до ног: дарила золотошвейную тю-

-° Н у р д ж а н о n H. X. Традиции созанда в музыкально-танцевальной культуре 
таджиков на рубеже XIX—XX веков//Музыка пародов Азии к Африки. Вып. 111, 
М., 1980. С. 113—114. 

37 Там у С 114. 
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бетейку, платок, платье, Идвую обувь. Сам «пояс мастерства» (камар) 
представляет собой, по словам Туфахон, двухметровую ткань (марлю),-
в которую при опоясывании завязываются также две лепешки28. По
верх ритуального камара мастерица повязывает специальный пояс для 
танца. Во время опоясывания мастерица поет бухарскую «поздрави
тельно-величальную» песню «Муборак бод». 

Экзамен по проверке мастерства во время камарбандон не устраи
вается. «Мастерство,— по словам Туфахон,— до этого надо проверять». 
Созанда должна поработать десять, а то и двадцать лет, пока она не 
получит известность, не прославится, пока ее не полюбит народ. Это 
произойдет лишь после того, как она начнет ходить самостоятельно по 
свадьбам и тоям, и у нее появится желание, чтобы ей сделали камар
бандон. Этому способствуют зрители, родственники, родители, которые 
предлагают ей устроить камарбандон. 

Таким образом, камарбандон у современных бухарских созанда 
представляет собой символический ритуал, завершающий естественный 
путь к профессиональному мастерству. Он как бы «юридически» уза
конивает фактически уже состоявшуюся профессиональную самостоя
тельность. Пояс здесь — лишь символ профессионализма, хотя он имеет 
очень древнюю и глубокую семантику. 

Завязывание пояса означало вступление в прямые отношения с 
духом покровителя данного ремесла и с духами ушедших мастеров. 
Состояние «до завязывания» пояса — это время, когда ученик нахо
дится под надзором и покровительством мастера. Завязывание пояса 
с благословением (фатиха) — это отдача ученика из рук мастера в 
«руки» духовных покровителей. 

Возможное объяснение завязыванию пояса как связи с миром 
духовным нужно искать, видимо, в зороастризме, хотя его истоки и 
ареал древнее и разнообразнее. Как известно, посвящение в зороаст-
рийскую общину сопровождалось завязыванием пояса «кусти». Трое
кратное опоясывание специальным шнуром символизировало трехчаст-
ную этику зороастризма, (благая мысль, благое слово, благое дел.о)29. 
Этот ритуал означал также установление связи между посвященным 
и духовным миром. 

К сакральным предметам принадлежал пояс и у тюрков Южной 
Сибири. Им опоясывали ребенка в возрасте трех лет, после чего в него 
«входила душа» и он приобщался к миру людей30. 

В заключение укажем еще на одну близкую семантическую парал
лель— один из важных элементов паломничества к мазарам святых 
в Средней Азии — повязывание лоскутов от одежды на различные 
предметы в пределах святого места — чаще всего деревья, кустарники, 
знамена-туги и т. п. Этим, по замечанию Г. П. Снесарева, «паломник 
устанавливал магическую связь с объектом поклонения»31, т. е. с духом 
покоящегося в данном захоронении святого33. 

28 Завязывание лепешек . (обычно сожженных) входило в ритуал камарбандон 
у многих других цехов. 

"См.: Боне, Мэри. Зороастрийцы: Верования и обычаи. М., 1987. С. 42. 
3 0 К а р а к у з о в а Ж. К., Х а с а н о в М. Ш. Космос казахской культуры. 

Алматы, 1993. С. 65, 75. 
31 С н е с а р е в Г. П. Хорезмские легенды как источник по история религиоз

ных культов Средней Азии. М., 1983. С. 36. 
31 О других значениях этого ритуала см., в частности: К н о р о з о в Ю. В. 

Мазар Шамун-Наби (Некоторые пережитки домусульманскнх верований у народов 
Хорезмского оазнса)//Советская этнография. 1949. № 2. С. 87—88. 
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А. МУХАМЕДЖАНОВ 

К этимологии топонимов 
«ХАЙРАБАТ», «РАБАТ» И «ДАГБИТ» 

В средневековых дорожниках приводится целый реестр -географи
ческих пунктов, расположенных вдоль торговых путей Мавераннахра, 
большинство которых описаны с указанием маршрутных расстояний. 
Хотя многие из них не отождествляются с существующими ныне на
селенными пунктами, к тому же не определено их местоположение в 
исторической географии Средней Азии, однако некоторые существуют 
и в наше время, составляя один из древних пластов топонимики края 

£ богатой народной этимологией. 
Одними из наиболее сложных и трудноподвергаемых лингвисти-

ческо-этимологическому анализу, но вместе с тем весьма интересных 
по составу компонентов являются топонимы с топоформантамн «бад-
бат», «вад-ват», «бед-бет-вед», а также «бид-бит». Эти топоформанты 
характерны главным образом для долины Зарафшана, бассейна Сыр-
дарьи и чаще всего встречаются в составе, словообразовательных ком
понентов названий населенных пунктов, расположенных вокруг таких 
крупных исторических городов, как Бухара и Самарканд. 

В письменных источниках арабоязычных авторов IX—XII вв. пе
речисляется немало географических названий в Мавераннахре с ука
занными топоформантамн. Так, по реестру Сам'ани и Яйута, в окрест
ностях Бухары были расположены такие географические пункты, как 
«Бадакат» или «Бадаката», «Бедихун», «Баден* или «Бадан», «Науд-
жабад», «Наузабад» или «Нузабад», «Себедмун» или «Субедмун», «Су-
бидгук», «Худабад», а в оркестностях Самарканда находились селения 
«Сенгбат» или «Сангабат» и «Бутйин» или.«Батнин». 

В реестре указывается местоположение некоторых из этих селений. 
Например, деревня Бедихун была расположена в 4 фарсахах от Бу
хары, близ сел. Мугкан. На расстоянии 1/2 фарсаха от г. Бухары была 
деревня Себедмун. На краю степи, в 5 фарсахах от Бухары, находи
лось селение Худабат1. 

Топоформанты «бад» или «бат» с их разночтениями как «бед-вед» 
и «вад-ват» восходят к исходному субстрату «ват», «вод» или «бат* 
и означают главным образом «караван-сарай» — подворье, постоялый 
двор», «пристанище» и «стойбище». В современных узбекском и тад
жикском языках этот субстрат сохранился как словообразовательный 
суффикс в форме «ват» или «вот», «бод» или «бат», с помощью которых 
обычно образуются как имена существительные, так и имена прилага
тельные. Например: «работ-равот» — подворье, гостиный или постоялый 
двор или просто «ворота»; «уват» — насыпь, межпосевная граница; 
«қават» — этаж, слой; «навбат» — очередь, очередность, дежурство, 
смена; «обод» — цветущий, заселенный, благоустроенный, освоенный; 
«газовот» — сражение, поле битвы, война; «сабзавот» — овощи, поля 
овощных- культур; «турнавот» — журавлиное стойбище, гнездо; «хужа-
бод» — подворье или гостиница ходжей и т. и. 

Следует отметить, что большинство топонимов с компонентами 
«бат» или «ват» с их разночтениями, как исторические, упоминаемые 
в письменных источниках, так и живые, используемые в современных 
узбекском и таджикском языках, было подвергнуто сильному искаже
нию как со стороны арабоязычных составителей средневековых дорож-

• Бартольд В. В Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч. Т. I. M., 
•1963. С 173-185, 
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никой, так и со стороны поздних носителей древнего пласта географи
ческих названий. 

Установление истинного произношения таких названий затрудняет
ся тем, что если арабоязычные авторы старались подчинить местные 
названия законам арабской лексики, не допускающей двух согласных 
после долгого гласного и трех — после краткого гласного, то поздние 
носители исходили из законов узбекского и таджикского произношения. 
В результате за многие века изначальная форма таких топонимов пре
терпела сильные изменения, а потому они трудно подвергаются как 
лингвистическому, так и этимологическому исследованию, и их этимо
логия всегда вызывала острую дискуссию. 

К числу таких топонимов относятся трехкомпонентный «Хайрабат» 
и двухкомпонентные «Рабат» и «Дахбид». Основные субстраты их — 
компоненты «бат» и «бид», восходящие к топоформанту «ват», впослед
ствии утратившие свою изначальную форму и значение. 

В исторической географии Средней Азии широкое распространение 
получили населенные пункты под названиями «Рабат» и «Хайрабат», 
которые часто встречаются почти во всех речных долинах и земледель
ческих оазисах, а также в степных зонах края и в наше время. В ни
зовьях Зерафшана в позднем средневековье топонимом «Хайрабад» 
именовался, наряду с множеством населенных пунктов, целый земле
дельческий район, известный в раннесредневековый период как нижний 
Самджаном-Самджанун Мавараун или же Туманн Джандар. Л оро
шающий этот район магистральный канал назывался рекой Хайрабат-
дарья. 

Топоним «Хайрабат», состоящий из топоформанта «рабат» и аф
фикса «хай», в народной этимологии означает «подворье благотворения», 
«благотворительный приют», «ворота». По нашему мнению, он состоит 
из трех самостоятельных субстратов: «хай», в исходной форме — «хар», 
означающий «большой, огромный, крупный», «ра-рах» — «путь, дорога» 
(перс.-тадж.) и «бат», в первоначальной форме «ват» — «пристанище, 
приют, стойбище, постоялый двор, караван-сарай». 

Таким образом, топоним «Хайрабат» образован сочетанием слово
образовательного аффикса — прилагательного «хар» и двух сложных 
топоформантов «pax» и «бат», и его следует толковать не как «под
ворье благотворения» или «ворота», а как «караван-сарай на большой 
дороге», «большое подворье», «центральный гостиный двор», «большой 
постоялый двор». 

В связи с установлением этимологии компонентов топонима. «Хай
рабат» сам по себе решается вопрос об этимологии термина «рабат» 
или «рават». Мы склонны считать его как безэпитетный вариант то
понима «Хайрабат», и его следует толковать не как однозвучный ему 
«рабад» — от арабского термина «рабаз»—«предместье, пригород», а 
как «караван-сарай на караванной дороге», «пристанище», «постоялый 
двор» или «гостицая». 

По данным письменных источников, вокруг Пайкенда располага
лось огромное количество рабатов. О численности их приводятся раз
личные цифры. Так, по Макдиси, их было около тысячи, по Ибн Хау-
калю и Наршахн — более тысячи, а по Сам'ани, число пайкендских 
рабатов некогда доходило до трех тысяч. 

Несомненно, эти данные явно преувеличены. Благодаря визуаль
ным и топографическим исследованиям, проведенным нами в окрест
ностях городища Пайкенд, а также дешифровке аэрофотоматериала 
древнепайкендского микрооазиса нам удалось не только зафиксиро
вать, но и оконтурить руины около 30 рабатов. Топографически они 
представляют собой квадратные или прямоугольные впадины, края ко
торых в виде валов несколько возвышаются над окружающей терри-
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торпей. На многих пз них просматриваются порота, предвратные соо
ружения, центральная дворовая часть. Подобный облик, как правило, 
имеют разрушенные древние постоялые дворы-рабаты и караван-сараи. 

В 1981—1992 гг. на предместье городища Пайкенд Пайкендским 
археологическим отрядом Института археологии АН Узбекистана были 
раскопаны и изучены руины четырех замечательных образцов- рабатов 
конца VIII — середины X в. Одни из них представляет собой целый 
архитектурный комплекс (75X75 м) с сбводной стеной, круглыми баш
нями в углах, внутренним двором и двумя воротами. Здесь некрыто 
более 60 помещений, состоящих из одно-, двух- п трехкомнатных сек
ций, складских, хозяйственных и культовых помещений, расположен
ных по всему периметру к внутреннему фасаду обводной стены. Раско
панный нами полностью Пайкендский рабат дает определенное пред
ставление о планировочном комплексе и функциональном назначении 
раннесредневековых постоялых дворов, упоминаемых в письменных 
источниках как «рабат». 

Следует подчеркнуть, что с выяснением этимологии топонима 
«рабат» легко интерпретируется немало географических названий с 
разнообразными компонентами — эпитетами к композиту «рават» или 
«рабат», широко распространенных в топонимике Средней Азии. Так* 
ойконим «Акрават» можно толковать как «Белый рават, Белый караван-
сарай», «Кызыл-рават» — красный, «Кощрават» — парный, двухчаст
ный, «Мирават (Миррават)» —эмнрекнй, «Рабатн Малик» — царский, 
«Казирават» — судейский, «Раватходжа»— постоялый двор ходжей, 
«Шурават» — пристанище у солончака. 

Третьим трудноподвергаемым лннгвистико-этимологическому анали
зу является название селения «Дагбед», находящегося в 12 км к севе
ро-западу от Самарканда, где расположена усыпальница одного из 
влиятельных касанских ходжей — Махдуми Агзама и его потомкоз, 
игравших важную роль в социально-экономической и духовной жизни 
позднесредневекового Самарканда и Ферганы. В «Джамё ал-Макамат», 
письменном источнике XVI в.уэто селение упоминается под названием 
«Дахбид». В народной этимологии этот ойконим толкуется как соче
тание двух таджикских слов: «дах» — десять и «бед» — ива, т, е. де
ревня «с десятью ивами». Таким образом, словообразовательной топо-
основой ойконима «Дахбед» или «Дахбид» является топоформант «бед» 
или «бид», редко встречающийся в исторической географии Узбеки
стана. Топоформант «бид» как композит в форме «бит» встречается 
только в нескольких пунктах. Это селение Бнтик на правобережье. 
Амударьи, против г. Чарджоу, и населенный пункт «Битйин» или «Бит-
нпн» в окрестностях Самарканда. 

Если учесть топоосиову ойконимов «рабат» и «хайрабат» — «бат» 
и допустить чередование букв «е—и» на «а», а «д» на «т» в субстратах 
«бед-бид-бит», то топоформанты географических названий «Дахбед» 
или «Дахбид», «Битик», «Битйин» или «Битнин» восходят к единому 
композиту «бат» или «ват». Тогда интерпретируемый нами топоним 
«Дахбид» или «Дахбит» транскрибируется как «Дахбат» или «Дахбад», 
означающий десять караван-сараев, десять гостиных, постоялых дворов, 
десять пристанищ, «Битик» — как «Батак» или «Бадак» — постоялый 
дворик, маленькое стойбище, небольшое пристанище, а «Битйин» или 
«Битнин» — двухчастное стойбище или парные пристанища. 

Таким образом, субстрат «бад» или «ват», восходящий к исход
ному «ват», является словообразовательным топоформантом ойконима 
«Дахбид». Если композит «бад» и его разночтения «бат-ват» интерпре
тируются как «стойбище, пристанище», то топонимы «сават» следует 
транскрибировать как «сабат», т. е. три постоялых двора, три караван-
сарая. А ойконим «Турват» или «Турбат» — как усыпальница. 
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На основе сказанного можно допустить интерпретацию топонима 
«Бедан» как «Бадан» и толковать его как стойбища, пристанища, т. е. 
множество караван-сараев; «Бадахун» — красное стойбище; «Бада-
кат»— поселение с караван-сараем: «Навзебад»— пристанище на новой 
земле; «Навджабад» — новонабережиое пристанище; «Худабат» — 
стойбище сельского старосты; «Сангабад» — каменный гостиный двор 
и т. д. 

Итак, топоформант «бат» в составе перечисленных выше топо
нимов выступает как сокращенная форма субстрата «рабат» и указы
вает, как нам представляется, на его функциональное назначение. 

Следует отметить, что данные письменных источников о функциях 
раннесредневековых рабатов, которые описываются главным образом 
как укрепление, гостиный (постоялый) двор, разнообразны. Так, пра
вительство Саманидов отвело земли по среднему течению Сырдарьн 
для тюркских поселенцев, обязавшихся защищать границу от нашест
вий языческих кочевников. Город Исфиджаб стал одним из сборных 
пунктов «воинов за веру», для которых было построено множество ра
батов. По Макдиси,— до 1700, часть которых была предназначена для 
торговых людей из таких крупных городов Мавераннахра, как Самар
канд, Бухара, Нахшеб. Такую же роль играли в свое время и пайкенд-
ские рабаты. По сообщениям Наршахи, жители каждого бухарского 
селения построили там по одному постоялому дьору. 

Исследователи ряда рабатов (Рабатн Малик, Равати Ходжа, Кал-
тепа и многих других), исходя из архитектурно-планировочных особен
ностей, высказали мнения о том, что здания подобного типа выполня
ли функции укрепления для гарнизона, выдвинутого форпостом в степ
ных зонах, а также гостиного или постоялого двора для приезжих. 
Такая трактовка не противоречит данным письменных источников и ар
хеологических исследований отдельных ученых. 

Итак, можно считать, что раскопанные нами рабаты были пост
роены с учетом широких функций — не только как крепости для газиев, 
но и караван-сарая. По всей вероятности, в мирное время они играли 
роль Караван-сараев, а в военное — могли быть обращены в укреплен
ные пункты, где сходились феодальные ополчения для борьбы с кочев
никами. 



№ 5 - 6 - 7 - 8 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1995г. 

ХРОНИКА 

УЗБЕКСКО-ЯПОНСКИЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ 
В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ КУШАНСКОЙ БАКТРИИ 

1995 год является юбилейным для Узбекистанской искусствоведческой экспеди
ции (УзИскЭ) — исполнилось 35 лет со времени ее образования. Создание этой 
уникальной по своему профилю экспедиции изначально связано с плодотворной дея
тельностью акад. АН РУз Г. А. Пугаченковой. 

История УзИскЭ заслуживает особого разговора. Здесь же достаточно напом
нить некоторые ее вехи: открытие выдающихся произведений древней скульптуры 
Халчаяна (1960 г.), Дальварзннтепа (1967 и 1983 гг.), Лйртама (1979 г.), памятни
ков древнего зодчества и градостроительства — Бандыхан, Миршаде, Кампиртепа 
(70—80-е годы), знаменитого Дальварзинского золотого клада (1972 г.), уникаль
ных находок из Кургантепа (Самаркандская область, 1969 г.), и др. 

1989 г. стал для УзИскЭ новым этапом в исследовании древних памятников 
Северной Бактрии: в том году был заключен договор о научном сотрудничестве с 
японскими учеными университета Сока (Токио). 

Предыстория организации совместных работ такова. На Международной выс
тавке «Шелковый путь ведет в Нара>, организованной в 1988 г. в древней столице 
Японии, среди коллекций, представленных нашей страной, были три скульптуры 
из буддийского храма Дальварзннтепа — голова Будды, статуя Бодхпсатвы и ог
ромная кисть руки Будды (глина, покрытая гипсом). Эти экспонаты особо заинте
ресовали японского профессора Кюдзо Като, который в тот год был приглашен 
преподавателем истории культуры Средней Азии на кафедру истории университета 
Сока, где он и предложил план налаживания научного сотрудничества между Инс
титутом искусствознания им. Хамзы и университетом Сока по изучению культуры 
и цивилизации Средней Азии эпохи античности и средневековья. Руководство уни
верситета Сока, детально рассмотрев этот проект, посчитало, что он совпадает с 
идеями Дайсаку Пкэда — основателя университета Сока, который всегда подчерки
вал важность открытия нового, «духовного Шелкового пути*. С согласия руковод
ства университета Сока проф. Кюдзо Като предложил автору этих строк, сопровож
давшему указанные экспонаты в г. Пара, заключить двусторонний договор о сов
местных археологических работах на Дальварзинском буддийском храме. 

4 января 1989 г. в Ташкенте между руководством Института искусствознания 
им. Хамзы и ректором университета Сока Кадзуо Такамаду был заключен договор 
о сотрудничестве сроком на шесть лет (1989—1994 гг.). В договоре отмечалась 
важность установления дружеских связей между учеными Японии п Узбекистана 
в изучении истории и культуры на Великом Шелковом пути. Надо сказать, что эго 
соглашение стало первым в истории взаимоотношений ученых Японии и Средней 
Азии. 

В числе первоочередных научных проблем выдвинуты история буддизма в 
Средней Азии, иконография буддийских памятников, закономерности и особенности 
урбанистических процессов, взаимовлияние и взаимодействие религиозных культов 
в кушанское время и их отражение в искусстве Бактрии — Тохаристана. 

УзИскЭ и объект ее исследований—Дальварзннтепа выбраны японскими уче
ными неслучайно. Как свидетельствуют источники VII в. н. э.. китайский паломник 
Сюаиь Цзян отмечал, что в Та-мн (Термез) в его время действовал десяток монас
тырей, где жило около тысячи монахов; там имелись ступы и изображения Будды. 
Он же сообщает, что в Чаганиане было пять монастырей с некоторым количеством 
монахов, в Шумане — два монастыря и небольшое число монахов, в Кобаднане — 
три монастыря и около сотни монахов. 

Мы не знаем, имел ли в виду Сюань Цзян наши дальварзпнекне буддийские 
объекты, раскапываемые на землях исторического региона Чагаиизн. Быть может, 
Сюань Цзян нз разных рассказов и слухов получил сведения именно о раскапывае
мых нами буддийских памятниках? Нам ясно одно, что в районе от Термеза, где 
имелась большая колония буддистов, до известного буддийского объекта Аджнна-
тепа до прихода арабов и утверждения ими в Средней Азии ислама одной из ос-
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новнш религии местных жителей был буддизм, корни и традиции которого уходят 
в первые века п. э. Как показали нумизматические данные, буддийский объект на 
Дальварзингена (ДТ-25) является связующим звеном между буддийскими памят
никами 1—11 вв. и. э. и раннего средневековья. 

Археологически; изыскания УзИскЭ, осуществленные в последние два десяти
летня, внесли выдающийся, во многом совершенно новый вклад в познание мате
риальной и художественной культуры Северной Бактрпи — Тохарпстана. Научная 
деятельность сотрудников экспедиции, отраженная в десятках монографин и сотнях 
статей, находках уникальных скульптур, демонстрируемых на международных выс
тавках, вызвала закономерный интерес у нас и за рубежом. Неслучайно в музее 
Института искусствознания им. Хамзы, где собраны предметы материальной и ду
ховной культуры из раскопок УзИскЭ (многие из них поистине уникальны), еже
годно занимаются ученые из разных стран мира. 

Интерес, проявленный японскими учеными к исследованиям УзИскЭ, вполне 
закономерен, ведь одно нз основных научных направлений се научной деятельности 
связано с изучением буддийских памятников, от раскопок знаменитого буддийского 
Комплекса в Айртаме до продолжающихся но сей день исследований второго буд
дийского комплекса — внутригородского храма — на Дальварзинтена. 

Японские ученые с интересом включились в работы на Дальварзинтепа. 
С 1989 г. они трижды приезжали туда по нечетным годам1, а ученые Узбекистана — 
тоже трижды, по четным годам5. 

Исследования, проводимые в рамках договора с японскими учеными, дали 
положительные результаты. Кстати, археологи нз Японии, впервые приехавшие нз 
раскопки памятников Средней Азии, встретились здесь с совершенно новыми для них 
явлениями и объектами древности: среднеазиатская иахса и сырцовый кирпич, силь
ная засоленность почвы и разрушительное воздействие ее на исторические памят
ники и современные здания; специфические лркальные виды вещественных находок — 
керамики, минет, скульптуры и т. д. 

С удовлетворением можно отметить, что уже на второй год совместных работ 
в рамках научного сотрудничества был выпущен каталог находок УзИскЭ за все 
годы работ «Древности Южного Узбекистана», изданный в январе 1991 г. в Японии 
на японском, русском и английском языках. Эта книга уже сегодня стала библио
графической редкостью и вызывает большой интерес ученых как Японии, так и Уз
бекистана. 

На очереди — вторая совместная книга (на узбекском и японском языках), 
посвященная шестилетнему труду ученых наших стран. 

В знак признания большого вклада в развитие японо-узбекскнх научных свя
зей руководителю японской делегации, проф. Кюдзо Като решением Ученого Совета 
Института искусствознания им. Хамзы от 20 августа 1993 г. вручен диплом (№ 1) 
иностранного почетного доктора наук Института искусствознания им. Хамзы. 

Совместные работы ученых Узбекистана и Японии на Дальварзинтепа продол
жаются. 

Б. А. Тургунов 
1 В 1989 г. на Дальварзинтепа работали под руководством проф. Кюдзо Като: 

его заместитель Кендзи Дои; участники работ — Мицуру Қояма, Матому Лота (Со
ка университет), Эйдзнро Иошнока, Кадзуо Оя (фотограф и журналист газеты 
«Сейкио снмбун»), Хиронобу Ишино и Хнроси Камеда (Институт археологии г. Ка-
енхара). 

В 1991 г.; Кюдзо Като (руководитель), Кендзи Дон (заместитель); участники 
работ —Тошно Хаяси, Матому Лота, Кендзо Кавасаки, Хнромн Такигава, Такашн 
Ишикава (Сока университет), Хнроши Фуджнвара (газета «Сейкио снмбун»), Хи-
рошн Камеда и Рики Цючихаши (Институт археологии г. Касихара). 

13 1993 г.: Кюдзо Като (руководитель), Кендзи Дон (заместитель); участники 
работ: Мицуру Кояма, Кендзи Хатторн, Осаму Кобаяси, Томоюкн Хиринака, Та
кашн Ишикава, Иоко Сакаучи, Хнромн Такигава, Кендзо Кавасаки (Сока универси
тет), Шизо -Сакума (газета «Сейкио снмбун»), Хитоши Хаяшнбс, Хнроши Камеда 
и Рико Цючихаши (Институт археологии г. Касихара). 

2 В 1990 г.: X. Абдусаматов, Г. А. Пугаченкова, Ф. Ашрафн, Б. А. Тургунов, 
Э. В. Ртвеладзе, А. Исламов, В. А. Лунев, С. А. Савчук, Д ж # Ильясов. 

В 1992 г.: В. А. Тургунов, С. В. Левушкнна, Д. А. Михайлов, Д. В. Русанов, 
А. Восковскпй. 

В 1994 г.: Т. Б. Гафурбеков, Б. А. Тургунов, С. В. Левушкнна, С. А. Савчук, 
Дж. Ильясов, Д. В. Русанов, X. Тургунова. 

К 80-ЛЕТИЮ Г. А. ПУГАЧЕНКОВОИ 

7 февраля 1995 г. в Академии наук Республики Узбекистан состоялось чест
вование академика АН РУз, доктора искусствоведения Г. А. Пуглченковой в связи 
с 80-летнем со дня ее рождения. Заседание открыл вние-презндеит АН РУз И. И. Ис-
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кандеров, который коротко охарактеризовал творческую деятельность юбиляра. Да
лее слово было предоставлено государственному советнику Президента Республики 
Узбекистан X. А. Джураеву, зачитавшему Указ Президента Республики Узбекистан 
И. А. Каримова о присуждении Г. А. Пугаченковой за выдающиеся заслуги в ис
торической и искусствоведческой науках ордена «Дустлик». Затем Полномочный и 
Чрезвычайный Посол Республики Франции в Узбекистане Жан Поль Везнан вручил 
Г. А. Пугаченковой орден сПальмовой Академии» за выдающиеся заслуги, в области 
французского языка, которым блестяще владеет юбиляр. Член-корр. АН РУз 
А. П. Каюмов зачитал доклад, осветивший важнейшие этапы творческой биографии 
ученого. 

С поздравлениями в адрес юбиляра выступили Посол России в Узбекистане 
Ф. Ф. Сидорский, Министр по делам культуры Республики Узбекистан Э. К. Хайит-
баев, директор Института археологии АН РУз Т. Ширинов, директор Института 
искусствознания им. Хамзы Т. Б. Гафурбсков и другие. 

В ответном слове Г. А. Пугаченкова поблагодарила всех присутствующих за 
теплые поздравления. 

8—9 февраля в Институте искусствознания им. Хамзы состоялась иаучно-тео.-
ретнческая конференция, посвященная 80-летию Г. А. Пугаченковой. В ной приняли 
участие ученые более 20 научных учреждений Узбекистана и Москвы. Первой выс
тупила акад. АН РУз Г. А. Пугаченкова. Ее доклад был посвящен памятникам 
архитектуры Узбекистана, в частности знаменитому медресе Бнбн-Ханум в Самар
канде. По мнению ученого, следует воздержаться от реконструкции памятника: 
если нет абсолютной уверенности в правильности выбранного метода, объект Лучше 
законсервировать. 

Затем с докладами н сообщениями по широкому кругу проблем выступило 
более 40 ученых — искусствоведов, археологов и др. Их выступления публикуются 
в данном номере журнала. 

Подводя итоги конференции, акад. АН РУз Г. А. Пугаченкова и доктор ист. 
наук Э. В. Ртвеладзе отметили, что она прошла на высоком научно-теоретическом 
уровне и свидетельствует об интенсивной разработке актуальных проблем истории 
богатейшего культурного наследия народов центральноазиатского региона. 

Г. И. Бабаджанова 
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