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Введение 

История многоохватна. Она может 
строиться на всемирном обзоре, в хронологи
ческих отрезках жизни народов, в рассмотре
нии судеб отдельных народов, в рамках оп
ределенных стран — древних или современ
ных, в пределах историко-географичсских ре
гионов, а то н отдельных населенных пунктов, 
вписавших особые страницы на свитках Клио. 

В данной книге рассматривается история 
одного из историко-культурных регионов 
Средней Азии, лежащего к северу от Аму-
дарьи, в пределах верхнего и среднего бас
сейна великой среднеазиатской реки. Эти 
земли составляли зону страны, упоминаемой 
уже в древнейших частях Авесты как Бахди, 
в греко-римских источниках — как Бактрня 
или Бактриана, а в китайских хрониках пер
вых веков н. э. — как Дахя или страна Ту-
хо-ло — искаженное название племени тоха
ров, каковое наименование — в местном про
изношении Тохаристан — здесь сохранялось 
и в средневековье. Мы еще вернемся к рас
смотрению этого термина. Здесь же сразу ус
ловимся говорить о Северном Тохарпстане как 
о районе, ограниченном Амударьей и системой 
Байсуно-Гиссарских хребтов. В наши дни эти 
земли входят в состав Узбекской ССР (Сур-
хандарьинская область) и Таджикской ССР 
(Кулябская и Кургантепинская области, рай
оны республиканского подчинения). 

История Северной Бактрии-Тохаристана 
(как впрочем и Южной) пока не написана. 
А между тем накоплен уже значительный 
материал: сведения древних и средневековых 
письменных источников; богатейшие разра
ботки археологических экспедиций; прямые 
или косвенные данные, которыми снабжает 
нумизматика; объекты материальной и худо
жественной культуры, несущие историческую 
информацию. Уже написаны и опубликованы 
ряд археологических монографий и сотни 
статей, имеются работы, посвященные искус
ству региона. Но значительно меньше публи

каций собственно исторических. Пришла пора 
свести воедино и осмыслить весь этот обшир
ный материал и обрисовать на его основе об
щую картину региональной истории Северной 
Бактрии-Тохаристана, особо выделив развитие 
материальной и художественной культуры в 
аспекте се вклада в общую сокровищницу 
среднеазиатского культурного наследия. 

История изучения данного региона в исто-
рпко-архсологнческом плане частично осве
щена ÀV. Е. Массоном (преимущественно в 
отношении Термезского района. — См.: ТАКЭ, 
1940, I), M. M. Дьяконовым (в отношении 
Кобадиана. — См.: МИЛ, 1953, № 37), 
Л. И. Альбаумом (о памятниках Ангорского 
района. — См.: Балалык-тепе, 1960). Однако 
с тех пор появилось немало новых данных и 
публикаций. Краткий обзор основных этапов 
изучения и накопления материалов, которые 
ныне позволяют подойти к их обобщению, 
приводится ниже. 

Данные первоисточников, затрагивающих 
Северную Бактрию-Тохаристан, сравнительно 
скудны. Греко-римские авторы дают лишь 
самые общие сведения, касающиеся Бактрин 
(вероятно, в большей мере Южной, где рас
полагался ее главный центр — Бактры-Балх). 
Анализ их был осуществлен в последние годы 
И. В. Пьяпковым. Лаконичны и данные ки
тайских хроник со времени старшей династии 
Хапь и вплоть до времени династии Тан (во 
многом повторяющие друг друга), которые 
давно уже стали доступны, благодаря пере
воду трудов Иакинфа Бичурина. Больше кон
кретных сведений содержится у арабо- и пер-
соязычных авторов VIII—XII вв. Они были 
широко привлечены и всесторонне использо
ваны В. В. Бартольдом, начиная с его клас
сического труда «Туркестан в эпоху мон
гольского нашествия»' и, хотя и не столь под
робно, в более поздних работах. Источники 
эти фигурируют и в труде Г. Лестренд-
жа. Русских переводов самих источников 



8 

пока немного — среди них следует выделить 
перевод Бейхакн и комментарии к нему, вы
полненные А. К. Арендсом. Некоторые от
рывки из произведений восточных авторов, 
касающиеся Термеза, введены в науку 
М. Е. Массовом. 

Начало археологическому изучению право
бережья Амударьн было положено еще в до
революционное время силами не специали
стов, но тех представителей русской интел
лигенции, которых горячо интересовало про
шлое Средней Азии. 

Археологическое изучение данного регио
на в советское время запоздало почти на 
десятилетие по сравнению с изучением Самар
канда. Причин тому было немало — и вхож
дение его вплоть до 1920 г. в состав Бухар
ского эмирата, и отдаленность, и басмачество. 
Однако уже в 1927—1928 гг. экспедиция Му
зея восточных культур, возглавленная 
Б. В. Денике, осуществила первые изыскания 
на городище Древнего Термеза, где было 
обследовано несколько архитектурных па
мятников — в частности, открыты остатки 
дворца термезских правителей XI—XII вв., 
богато украшенного резным штуком. Подлин
но же археологическое изучение открывают 
Айртамская экспедиция 1932—1933 гг. и Тер-
мезская археологическая комплексная экспе
диция 1936—1938 гг., основанные и руководи
мые M. E. Массоном. Итогом их было изу
чение исторической топографии и стратигра
фии обоих городищ, открытие ряда памятни
ков буддизма (святилище и знаменитый 
скульптурный фриз в Айртаме, пещерный мо
настырь Кара-тепе в Термезе), раскопки Тер-
мезской мечети и широкомасштабное изуче
ние дворца. Тогда же А. П. Окладников 
открыл в пещере Тешнк-Таш останки маль
чика-неандертальца. В 30-х годах велись ме
стные краеведческие работы, во многом по
полнившие созданный в Термезе музей. 

Работы в Сурхандарьинской области были 
прерваны войной и возобновлены с 1949 г., 
когда в составе Узбекской археологической 
экспедиции АН УзССР был создан и на про
тяжении ряда лет работал Сурхандарьин-
ский отряд во главе с Л. И. Альбаумом. Пос
ле предварительной рекогносцировочной по
ездки отряд сосредоточил свои работы в Ан
горском районе. Наряду с пробными раскоп
ками на некоторых городищах были пол
ностью вскрыты два крупных архитектурных 
объекта — Балалыктепе и Зангтепе. Позднее, 

в связи со строительством Кайраккумского 
водохранилища отряд осуществлял раскопки 
обреченных уйти под воду объектов в этой 
зоне. В 70-х годах Л. И. Альбаум осуществил 
раскопки Кучуктепе и полное вскрытие буд
дийского монастыря Фаязтепе в Старом Тер
мезе, а ныне изучает Чингизтепе на этом 
городище. 

С 1969 г. и по настоящее время одна из 
археологических групп Института археологии 
АН УзССР под руководством А. А. Аскарова 
проводит изучение крупных памятников эпохи 
бронзы Сапаллитепе и Джаркутан, группа 
археолога Ш. Пидаева осуществляла изуче
ние сельских поселений в Шерабадском рай
оне, а также цитадели и некоторых участков 
городища Старого Термеза. В 1972—1985 гг. 
совместная группа ленинградских и узбекских 
археологов во главе с В. М. Массоном вела 
раскопки на городище Зартепе. 

В 1959 г. от Института искусствознания 
им. Хамзы Г. А. Пугаченковой было начато 
изучение городища Халчаян в Денауском 
районе, а с 1960 г. при этом институте была 
создана под ее руководством Узбекистанская 
искусствоведческая экспедиция (УзИскЭ), 
работающая поныне. Среди ее ведущих уча
стников — Э. В. Ртвеладзе, А. С. Сагдуллаев, 
Б. А. Тургунов, 3 . А. Хакимов. В аспекте ра
бот УзИскЭ осуществлены обследование и хро
нологическое определение до трехсот археоло
гических пунктов разных эпох в Сурхандарь
инской области, раскопки и изучение памят
ников периода раннего железа — Кызылтепе, 
Кызылча, Бандыхан-2, Талашкан, особенно 
памятников античности — Халчаяна, Дальвер-
зинтепе, Айртама, Шортепе, Ялангтуштепе, 
Кампыртепе, раннесредневековой усадьбы и 
кешка Бабатепе, средневекового городища 
Будрач, открытия выдающихся памятников 
бактрийско-тохаристанского градостроитель
ства, архитектуры, монументальных и прик
ладных искусств. Для подготавливаемого Ин
ститутом искусствознания раздела «Свода 
памятников культуры Узбекистана» прове
дено изучение ряда наземностоящнх памят
ников средневековой архитектуры и построек 
позднего народного зодчества. 

С 1961 г. совместная экспедиция Государ
ственного Эрмитажа, Государственного музея 
искусств народов Востока и ВНИИ реставра
ции, возглавляемая Б. Я. Стависким, ведет 
систематические раскопки пещерного буддий
ского монастыря Каратепе в Старом Термезе. 
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Из других работ следует упомянуть неболь
шие раскопки, осуществлявшиеся Термезским 
областным краеведческим музеем (В. А. Коз
ловский, К. А. Шейко). 

Археологическое изучение Южного Тад
жикистана заметно запоздало по сравнению с 
исследованиями в Узбекистане, но со временем 
оно выровнялось. В предвоенные десятилетия 
уже имели место единичные краеведческие 
разведки и случайные находки. Положение 
изменилось с 1946 г., когда начала свою дея
тельность Согдийско-Таджикская экспеди
ция, основанная А. Ю. Якубовским и объе
динившая сотрудников Института истории ма
териальной культуры (позднее Института ар
хеологии) АН СССР, Таджикского филиала 
АН СССР (позднее Академии наук ТаджССР) 
и Государственного Эрмитажа. Археологиче
ское изучение южных районов республики в 
рамках этой экспедиции возглавил М. М. Дья
конов. Помимо рекогносцировок им были на
чаты стационарные раскопки на городище 
Кей-Кобад-шах. Его безвременная кончина 
оборвала эти работы. Их продолжил в части 
изучения могильников Бешкентской долины 
А. М. Мандельштам. С 1973 г. выделилась са
мостоятельная Южнотаджикская археологи
ческая экспедиция, во главе которой встал 
Б. А. Литвинский. Продолжая общие раз
ведки древностей, экспедиция эта осуществила 
крупномасштабные раскопки на городищах 
Тахти-Сангин, Саксанохур, Тепаи-шах, К,а-
фыр-кала, Хульбук, Сайёд, на таких крупных 
архитектурных объектах, как Аджинатепе и 
Калан-Кафир ниган, продолжила изучение 
могильников Бешкентской долины, осущест
вляла на отдельных объектах разведочные 
раскопки и шурфы. Экспедицией внесен за
метный вклад в познание античной и ранне-
средневековой культуры на территории Юж
ного Таджикистана. 

Существенную роль в понимании некото
рых сторон политической истории, экономики, 
религии, культуры, особенно для эпох, слабо 
освещенных письменными источниками, игра
ет нумизматика. Монетные сборы на терри
тории Северной Бактрии-Тохаристаиа, полу
ченные при раскопках и в составе случайных 
находок, иногда целых монетных кладов, уже 
весьма значительны. Обработка и осмысление 
их М. Е. Массопом, Е. А. Давидович, 
Е. В. Зеймалем, Э. В. Ртвеладзе дали ощу
тимые результаты в изучении товарно-де
нежных отношений и политической истории. 

Особую категорию исторических источни
ков составляют произведения материальной и 
художественной культуры. Первые воспроиз
водят те черты созидательной жизни народов, 
которым письменные источники обычно не 
уделяют никакого внимания, вторые отража
ют черты духовной жизни этих народов, с од
ной стороны, во всем ее своеобразии, с дру
гой— в круге постоянных контактов. Но если 
первые обрисовывают состояние технических 
достижений, устаревавших с ходом веков, то 
памятники искусства таят те непреходящие 
духовные ценности, которые неподвластны 
времени и которые доныне даруют радость 
приобщения к Красоте. 

Таковы исходные материалы, которыми 
располагает наука, канва, на которую авторы 
смогли набросать обобщающий очерк истории 
и культуры Северной Бактрии-Тохаристана*. 

Удельный вес имеющихся данных неодно
роден для разных эпох — для древнейших 
периодов ими в основном снабжает археоло
гия, со времени античности включаются ну
мизматика и письменные источники, значение 
последних нарастает в период средневековья. 

* В процессе работы перед авторами возникла су
щественная трудность в отношении библиографических 
ссылок. Дело в том, что литература вопроса, в которой 
содержится в тон или иной мере нужный материал, ко
лоссальна, насчитывающая огромное число публикаций. 
Достаточно сослаться на двухтомный библиографичес
кий указатель советской литературы за 1917— 19Ö3 гг. 
«История Таджикистана» (Душанбе, 1ÜS6), где 2-й том, 
целиком посвященный археологии, включает около ты
сячи названий, из которых по крайней мере одна треть 
связана с Южным Таджикистаном. По югу Узбекиста
на такой перечень был бы еще большим. Даже инди
видуальные работы ряда ученых — Б. А. Лнтвнпского, 
Б. Я- Ставиского, да и авторов этих строк, затраги
вающие археологию Северной Бактрии-Тохаристана, ис
числяются многими десятками, а в сумме и сотнями. 

Между тем в настоящей книге ставится основной 
целью обрисовать и с т о р и ю региона, в познание ко
торой археология внесла хотя и существенный, но не 
исчерпывающий вклад. В силу этого в ней привлекают
ся также первоисточники, публикации исторического 
характера, сравнительные материалы других регионов 
и стран. 

Дабы не загромождать книгу бесчисленными ссыл
ками, мы оргаынчнваемся упоминанием лишь главнейших 
публикаций по тому или иному вопросу, н а тех слу
чаях, если в них приведен перечень предшествующих 
работ, даем после цитируемого труда добавление — лит. 
(то есть смотри там же литературу вопроса), 

В приведенном в конце книги списке основной ли
тературы мы отсылаем к опубликованным обобщаю
щим или индивидуальным библиографическим изданиям 
{с указанием нх номеров), затрагивающим древнюю и 
средневековую историю региона. 
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Но и здесь следует подчеркнуть, что свиде
тельства арабо- и ираноязычных авторов в 
основном освещают черты исторической гео
графии Средней Азии и события политиче
ского и военного соперничества, а судьбы на
родов в основном фигурируют в связи с вой
нами и борьбою власть предержащих. И в 
этом отношении исторические лакуны во мно
гом восполняются данными археологии, ма
териальной и художественной культуры. 

Хронологические рамки книги — от эпохи 
бронзы до начала XIII в., когда историческим 
рубежом становятся неисчислимые бедствия, 
нанесенные Средней Азии монгольским за

воеванием. История региона в последующие 
века — тема особого исследования, для кото
рого, пожалуй, пока не накоплен достаточ
ный материал. 

Исторические очерки, разделы о письмен
ности, градостроительстве, денежном обраще
нии написаны Э. В. Ртвеладзе (с небольшими 
добавлениями и коррективами соавтора), 
очерки по истории культуры (архитектура, 
изобразительное и прикладное искусство, ли
тературное и музыкальное творчество) — 
Г. А. Пугаченковой. Введение, заключение, 
указатели литературы, раздел о культовой 
идеологии — обоими авторами. 



Формирование и сложение 
древней 

цивилизации 
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II тыс.—средняя треть 
I тыс. до н, э. 

Возникновение первых стационарных по
селений в Северной Бактрии относится к эпо
хе неолита (VI—III тыс. до н. э.), когда на 
ее территории бытовала «гиссарская» куль
тура. 

«Гиссарские» охотники, рыболовы и ско
товоды осваивают в это время долины мелких 
и крупных рек, предгорья и горы вплоть до 
Байсунтау и Кугитанга [117, с. 84—92; 285,; 
с. 133—147; 399, с. 138—148]. Однако дальней- ! 
шего развития она не получает, и в эпоху ' 
бронзы здесь формируются новые культуры 
иного хозяйственно-культурного типа. 

Исследователи выделяют для этой эпохи 
четыре культуры — сапаллинскую, бешкент-
скую, вахшскую и степной бронзы, занимав
ших различные территории. Местные ското
водческие культуры — бешкентская и вахш-
ская, представленные только могильниками, 

. Памятник» Северно» Бактрии в эпоху бронзы (по 
:гС. А. А. Аскарову и Б. Г. Абдуллаеву): 
~ 1 — поселения культуры Сапаллн; 2— поселения лепной рас

писной керамики; S — могильники культуры Сапаллн; 4 — мо
гильники степной бронзы; 5 —грунтовые могильники: (" — от
дельные находки-. 7 — населенные пункты; 8 — границы союз
ных республик; 9 — сухое русло. 
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наиболее крупными из которых являются 
Тулхар и Тигровая балка, были распростра
нены в Нижнекафнрниганскон и Вахшскон 
долинах [283, с. 165—181; 154, с. 156—162], 
впрочем, Е. Е. Кузьмина и А. М. Мандель
штам относят их к кругу степных культур 
[137, 179). Стоянки культуры степной бронзы 
отмечены в Вахшскон долине Таджикистана 
[166, с. 41—47]. 

Зона распространения оседлоземледель-
ческой культуры охватывает, в основном, 
предгорную полосу вдоль Кугитанга и Байсуи-
тау на юге Узбекистана [22; 24; 28; 336; 337] 
и частично юг Таджикистана [61, с. 554—555; 
62, с. 576]. 

Первые оседлоземледельческие поселения 
возникают на небольших горных саях во вто
рой четверти II тыс. до н. э. С этого времени 
и на протяжении всей эпохи бронзы и на
чальной стадии эпохи раннего железа система 
небольших оазисов, расположенных на строго 
ограниченной территории, становится основ
ным типом антропогенного расселения в Се
верной Бактрин. А. Аскаров для эпохи бронзы 
выделяет три подобных оазиса — Шерабад-
ский, Бандыханский и Шурчннский [24, с. 
9—12], А. Сагдуллаев — четыре: Музрабад-
ский, Шерабадский, Бандыханский, Мирша-
динский [336, с. 31—33]. Обе классификации, 
хотя в принципе верно отражают территори
ально-структурное распределение оазисов 
эпохи бронзы, однако несколько неточны. 
Так, А. Аскаровым объединены в один Шера
бадский оазис по существу два: Уланбулак-
ский и Шерабадский, функционировавших на 
различных речных системах — Уланбулаксае 
и Шерабаддарье и разделенных между собой 
«мертвым пространством» — обширными уча
стками Шерабадской степи. Не совсем оп
равдано и выделение БандыЯанского оазиса, 
который начал осваиваться лишь в завершаю
щей стадии финальной бронзы или в переход
ный период от эпохи бронзы к раннему же
лезу. Фактически же в эпоху бронзы здесь 
функционировало четыре оазиса: Уланбулак-
ский (Музрабадский), Шерабадский, Халк-
аджарский (Миршадинский) и Гиссарскг1й. 
Прежде всего возник оазис на Уланбулак
сае— небольшой горной речке, начинающейся 
в Кугитанге и впадающей в древности в Аму-
дарью. 

В развитии культуры Сапалли выделяются 
три основных этапа: сапаллннский (1700— 
1500 гг. до н. э.), джаркутанский (1500— 
1350 гг. до н. э.) и моллалинский (1350— 

1000 гг. до н. э.) [24, с. 5]. Сейчас на основа
нии изучения могильников Джар-Кутана вы
делен кузалннский этап этой культуры 
(XIII—XII вв. до и. э.) [28, с. 43]. однако на 
других памятниках археологические слои 
этой эпохи еще не исследованы. На первом 
этапе функционировали два оазиса — Уланбу-
лакский и Шерабадский, на втором — те же 
два оазиса, на третьем — Шерабадский, Хал-
каджарскнй и Гиссарскин. 

Антропогенное освоение Северо-Западной 
Бактрии в эпоху бронзы происходило после
довательно, вначале осваивались предгорные 
районы юго-западной, а затем северо-запад
ной части этой области. Причем, если на ран
них этапах наиболее обживаемой территорией 
был юго-запад, то па завершающем основной 
территорией обживания становится Халкад-
жарский оазис, где к настоящему времени 
обнаружено шесть поселений эпохи бронзы 
[38, с. 30—37], больше, чем в других оазисах. 
В долинах же крупных рек — Амударьи и 
Сурхандарьи не имелось в это время ни од
ного поселения. Однако в ряде мест долины 

' Сурхандарьи, на территории совхоза «Сур-
; хан», в местности Хатамтой, у северо-восточ-
| ного угла Дальверзинтепе, в Денау выявлены 
'• отдельные погребения эпохи бронзы [293, 

с. 265; 336, с. 3—4], которые, возможно, от
мечают маршруты движения племен из юж
ных районов Сурхандарьи в северные, или 
являются местами погребения бродячих охот
ников, заходивших в поисках добычи в тугаи 
реки. 

Эти факты, по нашему мнению, говорят о 
[том, что производительная мощь общин была 
; не столь значительной, а количество населения 
не столь еще большим для того, чтобы освоить 
долины крупных рек, где затраты труда были 
во много раз выше, чем в предгорных оазисах. 
Водных ресурсов небольших горных речек 
было, наверное, вполне достаточно для ороше
ния возделываемых полей и получения 
добавочного продукта. В случае же на
рушения равновесия и появления избытка на
селения, усилия общин были направлены на 
поиск легко осваиваемых предгорных оази
сов — видимо, так началось заселение Халк-
аджарского оазиса, куда перешла часть на
селения Шерабадского оазиса. 

Археологическая культура, распростра
ненная на левобережье и правобережье Аму
дарьи во II тыс. до и. э., характеризуется 
общностью основных признаков, хотя иссле-
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дователи разделяют ее на две культуры: куль
тура Сапалли и культура Дашлы [22; 24; 347]. 
Подобное членение единой в сущности куль
туры затрудняет правильное се историческое 
восприятие. Не случайно поэтому В. М. Мас-
сон и А. С. Сагдуллаев, независимо друг от 
друга полагают, что культуры Дашлы и Са
палли— два варианта одной и той же дашлы-
сапаллннской культуры [194, с. 125; 341, 
с. 117]. 

Распространение этой культуры в правобе
режье Амударьи связано с мигрировавшими 
в эту область из оазисов предгорной полосы 
Южного Туркменистана через Северо-Запад
ный Афганистан земледельческими племена
ми во второй четверти II тыс. до н. э. 

Изучение топографии поселений этого 
времени, расположенных на севере Афгани
стана и юге Узбекистана показывает, что 
маршруты данного переселения пролегали в 
основном через переправы Чушка-Гузар и 
Шуроб-Курган, к западу от Термеза [295, 
с. 181—187]. 

А. А. Аскаров наметил наиболее возмож
ные, по его мнению, пути переселения земле
дельческих племен от Прпкопеддагья через 
Мургабский оазис по южному Келифскому 
Узбою в Северо-Западный Афганистан, где 
во второй четверти IV тыс. до н. э. сфоомнро-
валось несколько крупных земледельческих 
оазисов: Акчадарьинскнн, Давлетабадский, 
Нпчкинский и Фарукабадскин [347, с. 22—29; 
24, с. 9—12]. Как он полагает, часть при
шельцев сразу же приступила к освоению 
Уланбулакского оазиса на юге Сурхандарьн 
[25-а, с. 43]. Вместе с тем оставались необос
нованными характер и причины миграции 
племен из долины Балхаба в оазисы Сур
хандарьн. В связи с этим рассмотрим геогра
фические особенности расположения первого 
поселения древних земледельцев Сапаллитепе 
на данной территории. Оно находилось всего 
в 10 км к северу от переправы Чушка-Гузар, 
через которую на юг пролегал кратчайший 
путь (60—70 км) в древнеземледельческие 
оазисы Балхаба. Дорога в северном направ
лении от Сапаллитепе через долину Бустан-
сая и по долине Шерабаддарьи выводила к 
Железным воротам. Именно через этот горный 
проход, как об этом свидетельствуют более 
поздние письменные источники, осуществ
лялись военные вторжения и этнические пе
редвижения в Северную Бактрию-Тохаристан. 

Возможно, поэтому, предположить, учи

тывая топографическую ситуацию и укреп
ленный характер Сапаллите, что данное по
селение представляло собой укрепленный 
форпост, возведенный на северной границе 
ареала древнсземледсльчсскнх общин, в част
ности для охраны с севера важнейшей дороги 
к переправам через Амударью. 

В связи с этим, как нам представляется, в 
Северо-Западной Бактрин отсутствуют стоян
ки культур степной бронзы. Находки же в 
Джар-Кутапе керамики андроновского типа 
указывают на наличие каких-то контактов с 
ними [288, с. 15—18; 289, с. 58—63; 26], но не 
на прямое пребывание здесь больших групп 
степных скотоводческих племен [317, с. 115— 
116]. К тому же археологические слон, в ко
торых найдена керамика, датируются более 
поздним временем. Не имеется убедительных 
свидетельств и для Северо-Западного Афга
нистана, откуда происходят единичные на
ходки керамики культур «степной бронзы» 
[347, с. 146]. Вместе с тем, стоянки этой куль
туры обнаружены в Южном Таджикистане 
[i'66, с. 87—90; 283, с. 165—180; 284]. Здесь 
же открыты и могильники (ранний Тулхар, 
Аруктау), свидетельствующие, по мнению 
А. М. Мандельштама, о проникновении степ-
пых групп скотоводов на территорию Южного 
Таджикистана под давлением андроновских 
племен [179, с. 139—140]. Б. А. Литвинский, 
напротив, полагает, что эти могильники остав
лены переселенцами ИЗ земледельческих оази
сов Северного Афганистана и Южного Тад
жикистана, перешедшими в иных экологиче
ских условиях к скотоводческому хозяйству 
[153, с. 156]. 

Таким образом, четко выделяются две 
зоны: восточная (Северо-Восточный Афгани
стан и Южный Таджикистан), куда активно 
вторгались степные скотоводческие племена, 
и западная (Северо-Западный Афганистан и 
Южный Узбекистан), занятая оседлоземле-
дсльческими племенами. 

Данная картина разграничения этнокуль
турных ареалов, вероятно, не случайна, а от
ражает создавшуюся в эпоху бронзы ситуа
цию: в западной зоне сформировалось доста
точно мощное организованное объединение 
земледельческих общин, по-видимому, с цент
ром в долине Балхаба, которое успешно про
тивостояло натиску северных скотоводческих 
племен. Вероятно, населению древнеземледель-
ческих общин этой зоны нередко приходилось 
вступать в военные столкновения и конфлнк-
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ты. В. М. Массон обратил внимание на на
ходки значительного числа боевого оружия в 
комплексах Дашлы и наличие здесь крепо
стей со степами и башнями [194, с. 126]. 

Сапаллнтепе — первое оседлоземледельче-
ское поселение эпохи бронзы — возникает на 
правобережье Амударьн именно как укреп
ленный форпост (для защиты дорог к речной 
цереправе\ В последующем, в связи с расши
рением северных границ оседлоземледельче-
ской общности, оно утрачивает свое былое 
значение и постепенно угасает. Роль основ
ного центра переходит к Джар-Кутану, веро
ятно, также первоначально возникшему как 
мощная крепость у выхода из горного ущелья, 
закрывающая основную дорогу к амударьйн-
екпм переправам: она шла с севера по долине 
Ьустапсая, через Сапаллнтепе к переправам 
Шуроб-Курган и Чушка-Гузар. 

Во второй половине II тыс. до н. э. Джар-
Кутан становится опорным пунктом в север-
нон части «бактрийского» объединения зем
ледельческих общин. Вероятно, преимущест
венно отсюда осуществлялась дальнейшая 
колонизация предгорной полосы Гиссара и за
падных районов Южного Таджикистана. То
пография найденных здесь памятников и их 
хронология указывают на последовательность 
и целенаправленность этого процесса. Оче
видно также, что развитию данного процесса 
способствовали рост народонаселения и раз
витие производительных сил во второй поло
вине II тыс. до н. э. в оседло-земледельческих 
поселениях пр.авобережья Амударьн [28, 
с. 53—54]. 

Характер политико-административного 
устройства и социально-экономических отно
шений в этой области остается плохо изучен
ным ввиду отсутствия письменных источников. 
Поэтому выводы исследователей данной про
блемы остаются достаточно гипотетичными. 
А. А. Аскаров и Б. А. Абдуллаев относят 
джаркутанскнй этап ко времени разложения 
первобытнообщинного строя, а кузалинскнй и 
моллалинский характеризуют уже как стадию 
вероятного зарождения ранних форм классо
вых отношений [28, с. 54]. Напротив, В. И. Са-
рианиди считает, что не следует преувеличи
вать общий уровень социального развития 
Бактрии конца II — начала I тыс. до н. э., 
находившейся на пороге становления государ
ственности [348, с. 181]. 

На наш взгляд, наиболее объективно про
цесс становления государственных объедине

ний охарактеризован В. М. Массоном, выде
лившим в нем два основных этапа: 

1. Появление оазисных городов-государств. 
2. Становление на их базе крупных соци

ально-политических систем [192, с. 119—129; 
193, с. 3—10]. 

В разработанной советской наукой типо
логии ранних государств наиболее древним 
типом является город-государство или ном. 
И. AI. Дьяконовым и В. А. Якобсоном на при
мере Шумера III тыс. до н. э. выделены оп
ределяющие признаки государств подобного 
типа: небольшой объем, расположение в пре
делах одной территориальной общины или, 
чаще, нескольких тесно связанных между со
бой общин; естественные границы: горы, ок
ружающие долину, пустыня, окаймляющая 
орошаемое магистральным каналом простран
ство, центр с храмом главного божества, вок
руг которого селилась администрация, раз
мещались продовольственные склады, арсе
нал, мастерские ремесленников; стены, окру
жающие эту территорию [98, с. 3]. 

Попытаемся определить, исходя из срав
нительно-исторического метода исследования, 
общность и отличия номных государств и 
оазисов изучаемой территории на примере 
Джар-Кутана. 

А. Аскаров и Б. А. Абдуллаев определя
ют Джар-Кутан как единое поселение пло
щадью более 100 га с рассредоточенной пла
нировкой, расположенное вокруг крепости 
[28, с. 55]. Однако топографическая неодно
родность местонахождения могильников, раз
ная удаленность массивов застройки и нерав
номерное средоточие производственных ма
стерских скорее указывают на то, что Джар-
Кутан — это своего рода поселенческая агло
мерация, которая включает несколько разно
временных общинных поселении, располо
женных вокруг укрепленного могучими сте
нами административного центра. В нем нахо
дился храм, включавший культовую и хозяй
ственную части, с металлургической мастер
ской и функционально-различными помеще
ниями, а также монументальное здание, воз
можно, дворец [29, с. 16—17]. 

Формирование специальных некрополей, 
вынесенных за пределы поселения, указывает 
на повышение уровня социального сознания 
общества, тогда как на сапаллииской стадии 
развития погребения совершались внутри 
дома, что обычно свойственно обществам низ
кого уровня социального развития [71, с. 20— 
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25]. Важным признаком сравнительно высоко
го развития общества является формирование 
отдельных кварталов гончаров, продукция 
которых шла на внутриобластной рынок, и, 
следовательно, гончарное ремесло приобретает 
в это время черты товарного производства. 
Очевидно также наличие значительной иму
щественной дифференциации, отраженной, в 
частности, в количестве и качестве погребаль
ного инвентаря [28], а также определенной 
степени развития института собственности, 
одним из выразительных признаков которого 
являются печати [4, с. 28]. 

Наконец, агломерация Джар-Кутана пред
ставляет собой общину, концентрирующуюся в 
районе Бустансая и ограниченную естествен
ными рубежами — степью и предгорьями. 

Таким образом, имеется ряд существенных 
общих признаков, позволяющих сопоставить 
иомное государство с агломерацией типа 
Джар-Кутана. Однако здесь отсутствует 
письменность, являющаяся непременной при
надлежностью номных государств Месопота
мии. Вместе с тем, И. М. Дьяконов указал, что 
в истории человечества имеются примитивного 
типа государственные образования, не знав
шие письма [97, с. 134]. 

Вполне вероятно, учитывая проведенные 
аналогии, что в последней четверти II тыс. до 
н. э. в Бактрни формируются территориально-
политические общности, стоявшие на началь
ной стадии номного или оазисного типа госу
дарства. 

Первая половина — начало второй поло
вины I тыс. до н. э. ознаменовались большими 
событиями в исторических судьбах Бактрии: 
появляется и распространяется железо, воз
никают поселения с цитаделями, преобразую
щиеся затем в ранние города, существенно 
изменяется облик материальной и художест
венной культуры, расселяются восточноиран-
ские племена. С началом этого периода тра
диционно связывается распад первобытнооб
щинного строя и становление раннеклассовых 
отношений. В конце периода, между 539 и 
530 гг. до н. э. или между 547 и 539 гг. до 
н. э. Бактрия вошла в состав Ахемеиидской 
империи на правах сатрапии, управляемой 
побочной ветвью этой династии. Подчинение 
Бактрии Ахеменидам продолжалось вплоть 
до 330 г. до в. э. 

В археологическом отношении на указан
ный период приходится время существования 
трех культур маргнанского типа: Яз I — III. 
2-210 

Наиболее ранняя из них — Яз I, датируется 
исследователями рубежом II—I тыс. до н. э.т— 
VIII—VII вв. до н. э. Примечательной ее осо
бенностью являются поселения с цитаделями 
на сырцовых платформах и своеобразного 
облика лепная керамика, иногда с росписью. 

В Северной Бактрии выявлено более де
сяти поселений этой культуры, большинство 
из них в Сурхандарьинской области, а также 
Маконн-Мор — на юге Таджикистана [293, 
с. 95—96; 27; 336; 337, с. 30—37; 483]. Эти 
поселения традиционно концентрируются в 
небольших оазисах предгорной полосы. 
В Сурхандарьинской области, где они наибо
лее хорошо изучены, в период Яз I функцио-

| пируют четыре оазиса: Уланбулакский, Бу-
I станский, Ургульский и Халкаджарский. Од

нако внутри самих оазисов по сравнению с 
эпохой бронзы происходят существенные из
менения: заметно уменьшается площадь по
селений, а в ряде оазисов сокращается их 
количество, о чем наглядно свидетельствуют 
сравнительные данные о поселениях второй 
половины II тыс. до н. э. —начала I тыс. 
до н. э.: 

Эпоха брон- Площадь, га Период Яз— Площадь,га 
зы —/ 

Уланбулакский оазис 
Сапаллитепе 4 Кучуктепе 0,05 
Кпчиктепе 0,2 
Культепе 0,2 

Джар-Кутан 

Бустан 

Шерабадскнй оазис 
50 Верхний слой 

крепости 
2 

Ургулг.скнн оазис 
Бандыхан 1 

Халкаджарский оазис 
Молл эли
тен е 
Кыэылджар-
тепе 
Очамайли-
тспе 
Буйрачп-
тспе 

Кызыл су-
тепе 1 
Кызылсу-
тепе 2 

8—9 

1.5 

2 

10 

0.3 

0.2 

Безымяное 
тепе 
Буйрачи I 
(иерх. слой) 
Буйрачи II 

Цитадель 
Кызылтепе 
(нижний слой) 
Кызылчаб— 
иижн. слой 
Саритспе 

ок.1 

1 

1,5 

? 

0.1 
? 

Особенно сильно указанный процесс зат
ронул юго-западные оазисы, где в данный 
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период на громадной площади поселения 
Джар-Кутан обживалась лишь крепость [23, 
с. 17—19]. а в У^анбулакском оазисе осталось 
одно поселение — Кучуктепе [27]. 

Преобладающей территорией обживания 
становятся северо-восточные районы. В част
ности, в Халкаджарском оазисе сохранился 
баланс поселении, и, кроме того, на грани 
эпохи поздней бронзы — раннего железа воз
никает новый оазис заселения — Бандыхан-
екпй. Однако и здесь площадь поселений 
уменьшается, они становятся компактнее. 
Наиболее крупное поселение этого времени— 
Бандыхан I, занимающее площадь \,6 га. 

Большинство поселений эпохи бронзы уга
сает, частично обживаются в это время лишь 
два из них (Джар-Кутан и Буйрачи I). Но
вые поселения основываются в пределах тех 
же оазисов, рядом с более древними поселе
ниями эпохи бронзы. Сохраняется оазисная 
система расселения в предгорной полосе Ку-
гитанга и Байсунтау, тогда как долины круп
ных рек правобережья Амударьи по-прежнему 
остаются неосвоенными. Поселения этого 
времени появляются в плодородных горных 
долинах, в частности, Вахшуварсая, [301, с. 
285—286]. 

Как показывают археологические исследо
вания, центрами этих оазисов являлись не
большие компактные двухчастные поселения с 
цитаделям«— Кучуктепе", Джар-Кутан, Бан
дыхан 1, Кызылтепе. Не исключено, что эти 
оазисы следует рассматривать как территори
ально ограниченные владения, принадлежа
вшие военным предводителям оседлых земле-

Па.мятники юга Средней Азии в начале 1 тыс. до н. э. 

дельцов и скотоводам-састарам, а сами цита-
дсльпые центры этих оазисов — их резиден
цией. 

Исторические исследования авестийской 
традиции, проведенные И. М. Дьяконовым, 
показали, что на первую четверть I тыс. до 
н. э. приходится возникновение мощного во
енно-политического объединения Арьиошай
аны — «страны арнев» с центром в Дрангиане, 
включавшего X ар айву, Арею, Маргиану, 
Согд и Хорезм [97, с. 136—137]. Его появле
ние связано с расселением восточноиранскнх 
племен, занявших обширные пространства 
Средней Азии от Прпкаспня до Припамирья 
[97, с. 134—144; 229, с. 4—22; 187, с. 134— 
144]. В. М. Массон непосредственно связывает 
культуру Яз I с восточнонранскнмп языко
выми группами [193, с. 7—8], что представля
ется нам весьма доказательным мнением. 

Более того, мы полагаем, что имеются все 
основания к сопоставлению Арьиошайаны с 
территорией распространения культуры Яз I. 
Так, географический ареал этой культуры ог
раничен с запада Прикопетдагской равниной, 
а на востоке отрогами Памира, северная ее 
граница проходит в низовьях Мургаба, Сред
ней Амударьи (в районе Чарджоу — Одой-
депе), Зарафшапскому хребту с захватом 
Кашкадарьи, а южная ограничена Гиндуку
шем и Памиром [192, с. 4—10]. 

Обратимся теперь к данным об Арьйо-
шапане, содержащимся в одном из древней
ших гимнов Авесты — Мпхр-Яште. Согласно 
почти единодушному мнению ученых, этот 
гимн сложился в дозаратуштровский период. 
Время жизни Заратуштры исследователи дан
ного вопроса относят к рубежу XI/X—VI вв. 
до н. э. В. Б. Хеннинг предлагает три возмож
ные даты жизни Заратуштры: 630—553, 628— 
551, 618—541 гг. [453, р. 41]. В. Джексон, как 
и многие другие ученые, отдает предпочтение 
VI в. до н. э. [457, р. 174]. Ряд советских уче
ных определяют дату жизни Заратуштры 
VII—VI вв. до н. э. [1; 95, с. 59; 365, с. 135; 
обзор всех точек зрения см.: 87, с. 305—307]. 
Согласно И. М. Дьяконову, эпнко-геронче-
ская традиция «Авесты» о «стране арнев» от
ражает события истории восточноиранскнх 
племен до времени Кави-Виштаспы и Зара
туштры [97, с. 136]. 

Таким образом, очевидно, что события, 
связанные с этой страной, происходили в пе
риод бытования археологической культуры 
Яз I. В Михр-Яште говорится, что бог Митра 
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с высоких золоченых горных вершин взирает 
на Арьйошайану, где отважные састары свер
шают многочисленные набеги, где высокие, 
ограждающие (?) горы с обильными пастби
щами служат заботящемуся о скоте, где про
стираются, вскипая... (?) реки — и к Ишкате 
Порутской, Моуру Харпйской, и оазису сог
дийскому и Хорезму» — X, 14 [97, с. 1—36, 
перевод И. М. Дьяконова]; согласно переводу 
И. С. Брагинского — «к Ишкате и Порута, к 
Моуру (Маргав) и Харопва, к Гава (Сугда) 
и Хваризму» [9, 35]; ср. также перевод 
С. П. Виноградовой [385, с. 66]. 

Рассмотрим местоположение упоминаемых 
в Яште областей. Так, Ишкату предположи
тельно связывают с областью нижнего тече
ния Хнльменда [117, с. 508, прим. 72; 438, 
р. 175] пли с Паропамнзом [97, с. 136]; Пару-
та — страна /.apoviac — с верховьями Гери-
руда [117, с. 508, прим. 72; 97, с. 136].Mouru— 
häröya — буквально «Хайрайвскнй Маргу»— 
«Гсратский Мерв», что, по мнению В. А. Лив
шица, свидетельствует о наличии Гератско-
Мервского объединения (царства) в доахемс-
нидское время, покоренного Киром II [144, 
с. 33, прим. 47; 438, р. 176]. Хорезм традици
онно помещается в низовьях Лмударьн, одна
ко не исключено, что здесь Хорезм следует 
понимать как доахеменидский Большой Хо
резм, локализуемый в долине реки Акес-
Теджена [117, с. 152; 187, с. 172—176]. Нетра
диционным представляется нам и местополо
жение Гавы Согдийской, но об этом ниже. 

Ряд исследователей предположили, что 
Хорезм и Гава Согдийская интерполированы 
в текст Михр-Яшта позднее [138, с. 36], что, 
однако, не доказано и не подтверждено дру
гими исследователями. Л. А. Лелеков на 
этом основании полагает, что Ары'гашайана 
«примерно совпадает с условными границами 
Бактрии времени эллинистического, греко-
бактрнйского или раннекушанского времени» 
[138, с. 35]. Против этой гипотезы свидетель
ствует не только отсутствие названия Бакт
рии в Михр-Яште, но также упоминание в 
нем Ишкаты, Поруты, Ареи, которые, так же, 
как Согд, не входили в границы Бактрии ни 
в эллинистическое, ни в раннекушанское 
время. 

В Михр-Яште упоминается шесть областей: 
Ишката, Порута, Харайва (Арея), Моуру 
(Маргиана), Хорезм и Гава Согдийская, или 
четыре, если объединить Ишкату с Порутой и 
Харайву с Моуру, но в ней нет сведений о 

Бактрии и Дрангиане. И. М. Дьяконов объ
ясняет это тем, что Дрангиана являлась точ
кой, откуда автор гимна «как бы смотрит на 
рисуемую им географическую картину». Это 
возможно, хотя более вероятно, что подобной 
точкой отсчета являлись Паропамнс и Гин-
дукуш, ибо только с их горных вершин мож
но обозреть рисуемую в гимне географиче
скую картину. Кроме того, все упомянутые в 
ней реки текут на север, тогда как Дрангиа
на — равнинная область, лежащая к югу от 
Гиндукуша. 

Отсутствие Бактрии в данном пассаже 
И. М. Дьяконов объясняет тем, что она не 
входила в Арьйошайану [97, с. 136], однако 
возможно, что в данное время Бактрия как 
отдельная область еще не существовала, а 
сами бактрийцы населяли долину р. Мургаб 
и прилегающие к ней равнины сильного по
литического объединения Харайва-Моуру. 

На это, в частности, намекают данные 
Бехнстунской надписи, где о подавлении вос
стания маргианца Фрады в 522 г. до н. э. го
ворится: «Вот что мною сделано в Бактрии»,— 
хотя в начале этого пассажа речь идет о 
стране Маргуш, ставшей враждебной Дарию 
[Бехнстунская надпись, § 38; 365, с. 24—51; 
186, с. 142]. 

Не исключено, что совмещение этих двух 
географических понятий произошло не только 
потому, что Бактрия и Маргиана в это время 
были объединены в одну сатрапию, а в связи 
с исторической традицией местоположения 
Бактрии в более раннее время в долине Мур-
габа. Отметим также, что Маргиана—Моуру, 
Маргав — это скорее географическое и терри
ториальное понятие, но отнюдь не этниче
ское, поскольку особого маргианского языка 
в составе восточноиранских народностей не 
существовало [229, с. 10—24]. 

В то же время бактрийцы — это прежде 
всего этническое понятие, отдельная восточ-
ноиранская народность, объединенная языко
вой общностью. Можно предположить, что 
бактрийцы и маргианцы составляли прежде 
единую восточноиранскую народность, оби
тавшую в долине Мургаба и прилегающих 
районах в начале I тыс. до н. э. и входивших 
в политическое объединение Харайва-Моуру. 
Возможно, в период Яз I произошло расселе
ние этих племен из первоначального очага на 
новую территорию в долину Балхаба и далее 
на восток. 

Характерно, что ряд исследователей воз-. 
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водят название «Бактрия» к «бахтар»— во
сток [281, с. 11], в чем, возможно, отражена 
традиция главного направления миграции 
бактрнйцев на восток из первоначальной ро
дины обитания, расположенной на западе. 

При подобном толковании географических 
сведений в Мнхр-Яште возникает закономер
ный вопрос о том, какая из упомянутых об
ластей находилась в это время в Северном 
Афганистане и па правобережье Амударьн, 
объединенных в историко-культурном отно
шении памятниками «язовскон общности». 
Не исключено, что обе эти части составляли 
область Гавы Согдийской, подтверждение 
чему мы видим в донесенной античными ав
торами традиции, по которой граница между 
Бактрней и Согдом проходила по ОКСУ-АМУ-
дарье [364, XI, I, 15; XI, 8. 8; VI, 12, I], а пу
стыня между Бактрами и Оксом именовалась 
согдийской [124, VII, 5, 12; 281, с. 34—52]. 

Вполне возможно, что в период Яз I сог-
дийцы под давлением другой восточнопрап-
ской народности — бактрнйцев — перешли че
рез Гиссарский хребет на север, в долину 
Кашкадарьи. Как показывают археологиче
ские исследования, поселения времени Яз I 
расположены вдоль дорог, ведущих к пере
валам через этот хребет как со стороны Сур-
ханларьи, так и Кашкадарьи, где сейчас 
А. С. Сагдуллаевым исследован ряд памят
ников данной культуры. По его мнению, пе
реселение «язовских» племен в Кашкадарыо 
произошло из области бассейна Сурхана, о 
чем свидетельствует хронологический приори
тет поселений этой области и однотипность 
керамических комплексов [339, с. 33—38; 340, 
с. 29—30]. 

Таким образом, можно, видимо, говорить 
о том. что в первой четверти 1 тыс. до н. э. на 
юге Средней Азии сложилось крупное военно-
политическое объединение восточнонранеких 
племен — Арьйошапана, в состав которого 
входила изучаемая нами территория правобе
режья Амударьи. В древнейших частях Аве
сты имеется термин «дахьюсастн», букваль
но— «власть над областями», который, веро
ятно, применим для обозначения военно-по
литических объединений типа Арьйошайаны. 
В состав дахыосасти входили территории, 
обозначенные термином «дахью», содержа
ние которого недостаточно выяснено. Он мог 
обозначать как небольшие территорияльнмп 
образования, так и более крупные [68, с. 56]. 
По мнению В. А. Лившица, дахью — «поня

тие прежде всего территориальное, географи
ческое, нередко указывающее и на значитель
ную этническую общность, но еще не админи
стративная единица в составе сложившегося 
государства» [139]. 

В Авесте упоминаются и более мелкие 
территориальные и социальные единицы. Од
на из них — вис, которая обозначала не толь
ко род, но и родовое поселение, со временем 
приобретающее черты сельской общины. В со
став виса входили семьи-нмана и более зна
чительные группы, объединенные родством по 
отцовской линии— нафа. Эти группы вклю
чали до 100 полноправных мужчин [68, с. 55]. 

Хронологическая близость данных древ
нейших частей Авесты и времени бытования 
культуры Яз I в определенной мере позволяет 
определить социальный характер исследован
ных поселений в правобережье Амударьи. 

Из всех известных здесь поселений наибо
лее изученным является Бандыхан I, состоя
щее из высокой цитадели с сырцовыми пост
ройками и пониженного участка собственно 
поселения из каркасных жилищ, разделенных 
между собой руслом канала-рва. Другие по
селения — меньших размеров, без цитадели и 
рва. Так, Кучуктепе, первоначально опреде
ленное А. А. Аскаровым как «дом родового 
вождя», военно-административный и куль
турный центр [27, с. 3, 30], по наблюдению 
А. С. Сагдуллаева, в X—VIII вв. до и. э. со
стоял из трех небольших хозяйственно-жилых 
комплексов площадью 62 кв. км. Он резонно 
полагает, что в это время Кучуктепе пред
ставляло собой сельскую усадьбу домашней 
общины, где проживало около 20 человек 
[343, с. 72]. Такого рода усадьбы, можно, ви
димо, сопоставить с нмаиа Авесты. 

Площадь поселений, расположенных в 
других оазисах, определена в основном по ви
зуальным наблюдениям и характер ИХ заст
ройки неясен. 

По качественным и количественным приз
накам с поселением типа вис наиболее ве
роятно сопоставление Бандыхан I, не исклю
чено, что таковыми же могли быть и распо
ложенные в Халкаджарском оазисе Буйрачи I 
(I га) и Буйрачи H (1,5 га) [483, р. 189]. 

Имея в виду эти данные, можно предпо
ложить, что оазисы Северной Бактрии явля
лись местом обитания, в одном случае, боль
шой семьи, пмана, в другом — родовой общи
ны, вис. Совокупность этих оазисов, главным 
центром которых, по всей вероятности, был 
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Бандыхан I, следует, возможно, рассматри
вать как дахью в одном из его значений, так 
как они были объединены территориальной 
близостью, сходными географическими усло
виями, одинаковым хозяйственным укладом, 
основанным на земледелии и оседлом ското
водстве, а также аналогичной культурой и 
этническим родством. Подобного типа 
дахью — т. е. объединений нескольких оази
сов—нмана и вис вокруг крупного поселения 
сельской общины с цитаделью, являющегося, 
вероятно, местопребыванием военного пред-
водителя-састара в пределах Бактрпи, могло 
быть несколько. 

Как бы ни были временны и некрупны 
военно-политические объединения типа Арьйо-
шайана, они, как образно отметил В. М. Мас
сой, означали «уверенные шаги становления 
среднеазиатской государственности» [192, 
с. 13], более высокую ступень унификации 
которой представляло доахеменндское Бакт-
рийское царство [97, с. 145J. 

Не следует, конечно, преувеличивать са
мостоятельного значения социальных и воен
но-политических процессов, происходивших 
на правобережье Амударьп в период Яз 1. 
Они являлись отражением кардинальных об
щественных изменений, охвативших весь юг 
Средней Азии и сопредельных стран, и сопро
вождающихся ростом имущественного расслое
ния, сложением дифференцированной соци
альной иерархии, усилением роли военной 
знати и жречества, развитием патриархаль
ного рабства, объединением социальной вер
хушки, что, в частности, отразилось в топо
графии поселений этого времени, где появля
ются высокие, доминирующие над всем посе
лением цитадели и рвы, ограждающие их от 
остальной части поселения. 

Период VII — середины VI до н. э. в ар
хеологическом отношении приходится на ран
ний этап развития культуры Яз II (650—450 гг. 
до н. э. по В. М. Массону). В Северной 
Бактрии с этим периодом сопоставимы комп
лексы Кучук II [27] и Кызыл II [343, с. 38— 
39]. В историческом плане он зачастую име
нуется как ахеменидский или древнебактрий-
ский. Археологические памятники этого вре
мени выявлены только в Сурхандарьинской 
области УзССР, в Южном Таджикистане они 
пока отсутствуют. Их изучение показывает 
дальнейшее прогрессивное развитие культуры, 
усложнение социальной структуры общества 
[342, 343]. 

Остановимся на наиболее важных сторо
нах историко-культурного процесса в этой 
области. 

1. При сохранении прежней системы оазис
ного расселения значительно изменяется 
внутренняя структура самих оазисов или куль
турно-хозяйственных районов-оазисов, как их 
предлагает называть А. С. Сагдуллаев [343, 
с. 77], увеличивается их площадь. По его дан
ным, наиболее значительный культурно-хо
зяйственный район — Мпршадинскпй оазис — 
включал: территорию расположения отдель
ных компактных групп усадеб из 3—4 домов 
с приусадебными участками и ирригационной 
сетью (всего здесь выявлено 10 усадеб — Кы-
зылча 1 —10); территорию, занятую поселением 
Кызылтепе (пл. более 20 га) с прилегающими 
участками орошаемой площади, ирригацион
ной сетью; незастроенные участки и невозде
ланные земли; пастбища [343, с. 76—77]. 

Иная структура была в Ургульском (Бан-
дыханском) оазисе, состояпшсм из одного 
крупного поселения — Бандыхан II, пл. около 
14 га с мощной крепостью-убежищем [294]. 

В подобного типа структурах А. С. Саг
дуллаев видит сельские или соседские общи
ны, считая, что в данное время производст
венные отношения между отдельными домами 
(«союзная община») играют второстепенную 
роль [343, с. 76]. Он также полагает, что по 
сравнению с архаичной социальной организа
цией Авесты археологические материалы 
Бактрпи, относящиеся к VIII—VI вв. до и. э., 
дают более сложную структуру общества. 

2. Отмечается формирование типологиче
ски разнообразных и функционально различ
ных поселений: сельских усадеб (Кызылча), 
небольших сельских поселений (Кучуктепе), 
крупных компактных неукрепленных поселе
ний с крепостью (Бандыхан II), сложно-
структурного центра типа раннего города 
(Кызылтепе). Совершенствуется фортифика
ция, впервые создаются оборонительные стены 
и рвы вокруг собственно поселения. Происхо
дит становление ремесленного, в частности, 
керамического производства. Появляется но
вая технология изготовления керамики, выра
зившаяся в замене прежней ручной лепки гон
чарным кругом и гончарными печами. Гон
чарное производство концентрируется в круп
ных центрах, приобретая товарный характер. 
Развивается орошаемое земледелие. 

Все эти в совокупности взятые факты сви
детельствуют о кардинальных соцнально-эко-
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номическнх изменениях в обществе. В этом 
отношении показательны некоторые паралле
ли с древней Грецией. Исследователи счита
ют, что укрепление оборонительными стенами 
всей городской территории связано с соци
ально-экономическим развитием греческого 
общества, отраженном, в частности, в образо
вании полисной системы [89, с. 188]. В свою 
очередь, возникновение древнегреческого по
лиса связано с возникновением классового 
общества и государства и их естественного 
порождения — города [130, с. 9]. 

В VII—VI вв. до н. з. в Бактрни также 
формируются города, территория которых 
обносится оборонительными степами типа Ал-
тын-Дильертепе (Аорна), Бактр и Кызылтспе, 
в чем можно видеть одну из сторон процесса 
становления здесь государства. 

Рассказ древнегреческого автора Ктесия о 
могущественном Бактрийском царстве в до-
ахеменидскнй период [280, с. 43—51], видимо, 
имеет реальную основу. Большинство исследо
вателей, отвергая во многом фантастическое 
содержание рассказа Ктесия, высказывались 
в пользу существования этого царства [Обзор 
литературы см.: 117, с. 57—60], по другие 
пришли к отрицательному решению этой 
проблемы [72, с. 27—30], хотя археологиче
ские данные убеждают в обратном [344, 
с. 118—120]. 

Более конкретно можно говорить о вклю
чении Северной Бактрии в состав государства 
Ахеменидов, хотя и для данного периода не 
имеется прямых указаний письменных источ
ников. Считается, что Бактрия стала частью 
Ахеменидского государства после похода Ки
ра, между 539 и 530 гг. до н. э. или в период 
с 547 по 539 г. до и. э. [195, с. 57; 117, 
с. 190—191]. Ряд исследователей указывают, 
что в это время на северо-западных рубежах 
Бактрии в районе Железных ворот находи
лась крепость Сисимифра [494, с. 27—30; 75, 
с. 192]. И. В. Пьянков считает, что здесь раз
мещался пограничный пункт, отмечавший ру
беж между Бактрией и Согдом и контроли
ровавший большую дорогу [281, с. 48]. Эта 
гипотеза не подтверждается археологическими 
исследованиями данного района [315, с. 34— 
39]. Вместе с тем, подобное предположение 
не может быть полностью исключено. На се
редину I тыс. до н. э. приходится процесс соз
дания крепостей у переправы через Аму-
дарью и вдоль дорог к Оксу (Шортепе, Та-
лашкан I, возможно, Термез, Хирмантепе), 

что, вероятно, отражает целенаправленный 
характер деятельности ахеменидской админи
страции по осуществлению контроля над ос
новными дорогами, проходившими через 
Бактрню в Согд. 

Существенные изменения происходят и в 
системе антропогенного расселения. Если в 
эпоху бронзы оседло-земледельческие поселе
ния концентрируются в основном на северо-
западе Бактрии, то позднее ареал их захва
тывает и северо-восточную ее часть. Обжи
ваются традиционные оазисы предгорной 
полосы, но возникают и новые в долинах 
Сур.чандарьи, Кафирннгапа, Вахша и Явансу 
[164, с. 35—36; 233, с. 98). 

Можно выделить десять оазисов, различ
ных по площади и месту расположения: 

\J). Уланбулакский, занимающий долину 
Улапбулаксая — притока Амударьи. Здесь на
ходятся два поселения — Кучуктепе (площадь 
0,5 га) и Дабил-Курган, отстоящие друг от 
друга на расстоянии 20 км. 

(21 Шерабадский, расположенный в бассейне 
среднего течения Шерабаддарьи — притока 
Амударьи. В эпоху бронзы была освоена 
только территория на правом берегу Шера
баддарьи, позднее новые поселения возникают 
на левом берегу: на дельтовых протоках и 
небольших каналах. Южная граница оазиса 
опускается до Ангора; 

'•"$. Ургульский (Бандыханскнй), находив
шийся в среднем течении Бандыхаисая (Ур-
гульсай). Прежние поселения на правом бе
регу Ургульсая — Бандыхан I и II в этот пе
риод не функционируют. Новое поселение 
Газимуллатепе (площадь около 10 га) возни
кает на левом берегу сая; 

"4; Халкаджарскнй, занимающий террито
рию долины Халкаджара (Тентексая)—пра
вого притока Сурхапдарьн. В эпоху бронзы 
здесь обживалась территория вдоль дельтовых 
притоков, в VI—II вв. до н. э. поселения воз
никают и на левом берегу реки. В оазисе об
наружено более десяти поселений: городище 
Кызылтепе (пл. более 20 га), а в радиусе 
1—1,5 км — усадьбы (пл. 0,1—0,2 га) на ле
вом берегу реки — Карателе и Чоргультепе II 
[345, с. 24—30]; 

(5) Верхнесурханскнй (Сангардак-Туполанг-
скии), расположенный в бассейне верхнего 
течения Сурхандарьи. Найдено два поселения: 
одно — на правом берегу Широбсая, у одно
именного кишлака (пл. около I га), другое — 
в среднем течении Дашнабадсая; 
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Гб) Среднесурханский, размещавшийся в 
среднем течении Сурхандарьи. Два поселения: 
Хаитабадтепе и безымянное вблизи впадения 
Бандыхансая в Сурхандарью; 

ff) Амударьинский, занимающий территорию 
в среднем течении Амударьн от Термеза до 
Болдыра. Отмечены три поселения. Под на
ружной стеной цитадели Старого Термеза 
зафиксирован культурный слой с фрагментами 
керамики середины 1 тыс. до н. э. [236, с. 98]. 
В 0,5 км к западу от кушанского городища 
Кампыртепе расположено безымянное поселе
ние (пл. около 5 га), занимающее юго-запад
ную оконечность террасы; 

8. Вахшско-Яванский, находящийся в сред
нем течении Вахша и Явансу. Три поселения: 
Тамошотепе [2, с. 38—47], Болдайтепе [112, 

с. 84—93] и безымянное у кишлака Шурчи 
[2, с. 558]. 

9. Нижиекафирниганский, занимающий 
нижнее течение р. Кафирниган. В нем три по
селения: Калаи-мнр, Мунчактепе, Хирман-
тепе [93, с. 25; 94, с. 121 — 140, 164]. 

10. Байтудашскнй, расположенный в верх-
йен части Пянджскои долины на массиве 
Байтудашт. Здесь выявлено восемь небольших 
поселений [3, с. 38—40]. 
Таким образом, в середине I тыс. до н. э. в 
Северной Бактрнп отмечены следующие яв
ления: 

значительное расширение обживаемой тер
ритории и, соответственно, орошаемых и воз
деланных земель; 

Памятники Северной Бактрнп в V—IV аа. до н, э, 

F""4 
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возникновение новых оазисов в районах, 
где их прежде не было; 

слияние оазисов и возникновение иррига
ционных районов при расстоянии между оази
сами 20—30 км; 

освоение долины бурной и многоводной 
Сурхандарьн, что свидетельствует о значи
тельном прогрессе мелиорации и создании 
сложных ирригационных систем; 

увеличение количества поселений внутри 
оазисов и площадей их заселения (расстояние 
между поселениями внутри оазисов от 0,5 до 
10—15, 20—25 км, обычное расстояние — 
4—5 км) ; 

появление качественно новых типов посе
лений (формирующихся городов и земледель
ческих усадеб). 

Распад системы традиционных оазисов 
предгорной полосы, возникновение новых мест 
обживання с сохранением жизни в старых 
свидетельствуют о значительном росте насе
ления в Северной Бактрии в указанный пе
риод. Все эти явления, прогрессивные по свое
му характеру, должны были быть связаны со 
значительной затратой труда более организо
ванного коллектива людей, отличающегося по 
своей социальной структуре от прежних зам
кнутых общин оазисов. 

Качественно новые явления, наблюдаемые 
в Северной Бактрии в бактрийско-ахеменид-
екпй период, позволяют рассматривать их как 
отражение сложившихся здесь в это время но
вых социально-экономических отношений. 

Каждый из оазисов предгорья представ
лял, видимо, определенную территориально-
политическую единицу, имеющую название, 
свой административный центр, возможно, го
родского типа, и подчиненные ему сельские 
поселения с прилегающей территорией. Харак
терно, что центрами каждого из данных оази
сов, включающих три-четыре поселения, яв
лялись крупные городища с мощной и раз
витой фортификацией и разработанной струк
турой (Кызылтепе, Джандавляттепе, Банды-
хан II, Талашкантепе I, Хайрабадтепе) [45, 
с. 43—52; 345, с. 24—30; 105, с. 19—25; 293]. 
Вероятно, несколько подобных оазисов со
ставляли определенное территориально-адми
нистративное объединение, называемое в 
письменных источниках времени походов 
Александра Македонского «страной» или 
«землей». Сопоставление их сведений и ар-
хеолого-топографических данных показывает, 
что на территории Северной Бактрии возмож

но локализовать три «страны». Одна из них — 
Парейтакена — охватывала предгорную поло
су Кугитанга и Байсунтау, а также долину 
Сурхандарьи. Подобная ее локализация, пред
ложенная еще В. В. Григорьевым [75, с. 200— 
201) и И. М. Марквартом [464, с. 75], подт
верждается археологическими данными [98, 
с. 99]. Другая область — Газаба (Габаза) — по 
мнению И. В.Пьянкова, находилась в районе 
Гузара (Кашкадарышская обл. УзССР) [281, 
с. 45]. Более вероятно, однако, локализовать 
ее не только там, но и в горных местностях 
Байсуиа и Кугитанга, где уже выявлено не
сколько поселений ахеменидо-бактрийского 
времени [с. 263—265]. Еще одна «страна» — 
Бубаксна, упомянутая Куриием Руфом, отож
дествляется с позднейшим Хутталем (область 
Куляба)) [281, с. 45), но здесь до сих пор 
не известно ни одно поселение ахеменидо-бакт
рийского периода. 

Представляется, что Бубаксну можно сопо
ставить с обширным районом, охватывающим 
низовья Кафирнигана, долину Ва.чша (Север
ная Бактрия), а также низовья Кокчи-Кун-
дуза-Талукана, где французскими археологами 
установлено большое число памятников этого 
периода [436, 411]. 

Вероятно, на территории обширного бакт-
рийского региона, помимо собственно Бактрии 
и этих трех «областей», имелись и другие, 
но их названия не приводятся в письменных 
источниках. Вместе с тем, подобное предполо
жение не может быть исключено. 

Ахеменидскнй период в исторнп Бактрии 
завершился с завоеванием ее, так же как и 
остальных областей юга Средней Азии, Алек
сандром Македонским. Военные действия в 
области Парейтакены происходили в 327 г. 
до н. э., где ожесточенное сопротивление 
греко-македонским войскам оказали восстав
шие паретакн под предводительством Австана 
и Катана. На их подавление Александром 
была направлена армия под предводительст
вом Кратера. Сражение между ними завер
шилось поражением паретаков, причем число 
убитых со стороны последних достигло двух 
тысяч [Квинт Курцпй, VIII, 5, 2; Аррпан, IV, 
22, 1—2]. 

Это, с одной стороны, говорит о достаточ
но многочисленном населении в области, что 
вполне согласуется с наличием значительного 
числа зафиксированных здесь поселений 
V—IV вв. до и. э. С другой стороны — све
дения письменных источников находят опре-



ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 25 

деленное подтверждение в археологически 
установленном факте полного запустения по
селений в бассейне Сурхаидарьи. Действи
тельно, только два поселения (Джандавлят-
тепе и Хантабадтспе) обживались в последу
ющие периоды, тогда как Кучуктепе, Талаш-
кантепе, Газпмуллатепс, Шортепе, Обишнр, 
Кызылтепе и другие более мелкие поселения 
прекращают свое существование. Этот факт 
не может быть объяснен только экономиче
скими причинами или перемещением площа
дей орошаемых территорий [345, с. 29—30], 
поскольку вышеуказанные поселения распо
ложены в различных физико-географических 
зонах: предгорьях, степях, долинах рек. Мож
но поэтому предположить, что греко-македон
ское завоевание отрицательно сказалось на 
последующем хозяйственном и культурном 
развитии данной области. Почти на три сто
летия запустевают многие плодородные оази
сы предгорной полосы. 

Древняя 
культура 

Культовая идеология. Характерной чертой 
культовых возз]теТши~П5седло-земледельческих 
племен эпохи бронзы являлся политеизм, на
ложивший отпечаток на все сферы духовной 
жизни. Археологическими исследованиями 
установлено существование в это время раз
нообразных культов, связанных с почитанием 
предков, плодородия, огня и воды, различных 
тотемистических представлений [22; 24; 211; 
с. 27—31; 287, с. 41—45]. Важнейшее место в 
сфере этих представлений принадлежало 
культу предков и тесно связанному с ним 
культу мертвых, а также культу огня. 

Уже на ранних этапах исторического раз
вития складываются некоторые формы почи
тания предков, отраженные, в частности, в 
погребениях, находящихся в жилых помеще
ниях. Многочисленные захоронения с разно
образным инвентарем, устроенные под полом, 
стенами или перед порогом жилых комнат, 
обнаружены на Сапаллитепе [22]. Этот обы
чай находит многочисленные археологические 
параллели и этнографические аналоги, опре
деленно указывающие на связь его с культом 

предков. Подобный обряд был широко расп
ространен на громадных пространствах евра
зийского материка — в Европе со времени 
раннего неолита [215, с. 218], на Ближнем Во
стоке— с IX тыс. до н. э. [212, с. 28—29]. 

В Средней Азии наиболее ранние захоро
нения в жилых помещениях обнаружены па 
поселениях IV тыс. до н. э. в Южном Туркме
нистане, где они затем широко бытуют в 
эпоху бронзы. Отсюда этот обычай был при
несен в Бактрню мигрировавшими племенами. 
Этнографами отмечено его бытование у мно
гих племен земного шара, находящихся на 
ранних стадиях развития. Первопричина воз
никновения данного обычая связана с бытую
щим у них определенным отношением к по
койному, который не являлся для них умер
шим в полном смысле этого слова, поэтому 
покойника оставляли внутри дома, помещая 
его на полу или в неглубокой яме. Лишь с 
осознанием вредоносности покойного возни
кал страх живых по отношению к мертвым. 
В связи с этим предпринимались различные 
защитные меры, в том числе захоронение под 
полом жилого помещения, в глубокой могиль
ной яме, засыпка могилы землей и камнями 
[388, с. 53]. Вместе с тем, этот обычай полу
чил и иное значение. С тех пор, как покойник 
погребен, само жилище превращается в своего 
рода храм — обиталище его духа, который 
отныне постоянно и незримо присутствует 
среди живых. Со временем выработался и 
обрядовый цикл почитания духа умершего, 
обитавшего в жилом помещении [71, с. 15— 

16]. 
Сходным образом осуществлялся, вероят

но, процесс превращения жилища в обитали
ще духов предков — прообраза будущих хра
мов у населения древнеземледсльческих об
щин Средней Азии. В любом случае комнаты 
с погребениями уже не могли быть обычными 
жилыми помещениями, а выполняли сакраль
ные функции. Наличие многих погребений в 
Сапаллитепе, расположенных у входа в поме
щение [22, с. 43], неслучайно. Видимо, с этого 
времени порог дома воспринимался как свя
щенное место, пережитки его почитания до 
недавнего времени были широко распростра
нены у многих пародов Средней Азии, в жи
лище которых печь, порог и очаг считались 
посвященными духам умерших предков 
[366, с. 26]. 

С усложнением культовых воззрений, 
обусловленным дальнейшим социально-эко-
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номическим прогрессом древних обществ, вза
мен примитивного типа святилищ возводятся 
монументальные храмы, признанные, в част
ности, утвердить торжество того или иного 
культа, возводимого в ранг господствующих 
идеологий. Аналогичный процесс происходил 
во второй половине II тыс. до н. э. в зоне 
оседло-земледельческой культуры Сапалли. 

На поселении Джар-Кутан открыт храм 
огня, о чем свидетельствуют найденные здесь 
стационарные и переносные алтари, комнаты 
для захоронения священной золы. В этом хра
ме культ огня в значительной мере сочетался 
с культом почитания воды [28, с. 16—17]. Пре
ждевременно, однако, искать в нем генетиче
ские корни зороастрнйского вероучения, по
скольку нельзя связывать зарождение зоро
астризма с какой-то определенной областью. 
Родина его — весь Восточный Иран. Разнооб
разные культовые представления населения 
этого обширного региона в последующем 
вошли составными элементами в философ
ско-религиозную доктрину, провозглашенную 
пророком Заратуштры во второй четверти 
I тыс. до и. э. и кодифицированную затем в 
«Авесте». 

'Формирование прото- и ранних городов. 
Древние города Северной Бактрии сложи
лись в результате длительного исторического 
процесса и влияния разнообразных факто
ров: социально-экономического, политическо
го, культурного и естественно-географическо
го. Основа бактрийского градостроительства 
была заложена миграцией в эту область ур
банизированной культуры древневосточного 
типа, адаптировавшейся на местной почве и 
впоследствии выработавшей самостоятельный 
путь развития. 

Для древней эпохи в эволюции градостро
ительного периода можно выделить два пе
риода: догородской (вторая четверть II — 
начало I тыс. до н. э.), распадающийся на 
три этапа, и раннегородской (VII—IV вв. 
до н. э.). 

Первые стационарные поселения возника
ют на правобережье Амударьп, точнее в ее 
западной части, во второй четверти II тыс. до 
н. э. [22, 24]. Это были поселения совершенно 
нового типа для данной области, не имеющие 
здесь генетических истоков, ибо поселения 
гиссарского неолита разнятся с ними по всем 
признакам. 

Из известных сейчас около двадцати по
селений эпохи бронзы в Северной Бактрии 

наиболее хорошо изучено полностью раско
панное Сапаллитепе, расположенное на юго-
западе Сурхандарьинской области, вблизи 
райцентра Совстабад. В основу планировки 
здесь положен периметрально-дворовой прин
цип. Отметим отличительные его признаки: 
двухчастная структура— укрепленная цент
ральная часть, вокруг которой располагается 
неукрепленное поселение; небольшая пло
щадь (все поселение — около 3 га, централь
ная часть—1 га); четкость планировки ос
новной части; компактность группирующейся 
по периметру внутренней застройки, состоя
щей из пяти многокомнатных жилых масси
вов-блоков, разделенных между собой коридо
рами, оборонительных стен с отсеками. Харак
терен высокий уровень керамического и ме
таллического ремесел и ведущая роль земле
делия [29; с. 20—32, 24]. Более монументаль
ные и укрепленные поселения существовали 
также на левобережье Амударьи [347; 
с. 22 ел.]. 

Происхождение этого типа поселений не
ясно. В оформленной, зачастую квадратной 
планировке укрепленной части, обнесенной 
стенами с башнями, В. М. Массоп видел влия
ние хараппских крепостей сходного планиро-
вочно-фортификационного типа [188, с. 11]. 

Аналогичный тип укрепленных поселений 
повсеместно бытовал в эпоху бронзы в Мар-
гиане [184 а, с. 73—76]. Возможно, одновре
менное их появление в Бактрии и в Маргна-
не — результат культурной интеграции и сход
ных условий социально-экономического раз
вития. 

Более высокую стадию градоэволюшюн-
ного процесса на изучаемой территории в 
эпоху бронзы отражает Джар-Кутан, опреде
ленный как поселение рассредоточенной пла
нировки площадью более 100 га с крепостью 
[28, "с. 54]. Однако наличие нескольких отда
ленных друг от друга могильников и особен
ности топографии позволяют отнести Джар-
Кутан к типу поселенческих агломераций — 
совокупности нескольких общинных, возмож
но, разновременных поселений. Вместе с тем, 
в Джар-Кутане в отличие от Сапаллитепе 
происходит обособление отдельных структур
ных частей, занимающих здесь определенное 
место: жилых домов, храма, гончарного про
изводства, некрополей [28, с. 17; 29, с. 16— 
18]. 

Наряду с двухчастными поселениями на 
изучаемой территории в эпоху бронзы имелись 
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также крупные и мелкие поселения с рассре
доточенной планировкой [335, с. 31—33; 337, 
с. 30—37]. Оба этих типа поселений бытовали 
здесь на протяжении всего древнего периода, 
тогда как агломерации типа Джар-Кутаиа 
как определенное стадиальное явление, отра
жающее социально-экономические отношения 
своей эпохи, завершают существование уже 
на данном этапе. 

В начале 1 тыс. до и. э., в эпоху распада 
первобытно-общинного строя на юге Сред
ней Азии возникают небольшие по площади 
компактные двухчастные поселения с цитаде
лями, основанными на искусственных плат
формах из сырцового кирпича и пахсы [186, 
с. 63—93]. 

В Северной Бактрпи обнаружено два по
селения подобного типа: Бандыхаи и и Кучук-
тепе. Наиболее крупное из них — Бандыхаи I. 
В стратиграфии его восточной части (90Х 
80 м) зафиксировано четыре строительных 
горизонта, представленных остатками зданий 
из крупноформатного кирпича. На последнем 
этапе обживания поселения возникает мощ
ная платформа из квадратного кирпича под 
монументальное здание [294, с. 94; 335, 
с. 31—33]. 

Застройка западной части (180x50 м) со
стояла из заглубленных в землю жилищ кар
касного типа [294, с. 94—95]. 

Кучуктепе также имеет две части: укреп
ленную и неукрепленную площадью 0,5 га. 
В первой находился комплекс помещений 
одного здания, возведенного на четырехмет
ровой платформе, которая была окружена 
тремя последовательно сооруженными оборо
нительными стенами [27, с. 14, 18—30]. Ха
рактер застройки второй части пока не вы
явлен. 

Таким образом, по сравнению с предшест
вующим этапом можно отметить определен
ный регресс в развитии градостроительного 
процесса "на изучаемой территории, который . 
выражен в сокращении площади поселений, 
укрупнении их структуры, изменении харак
тера застройки неукрепленной части, где вме
сто домов из сырцового кирпича (Джар-Ку-
тан) появляются заглубленные в землю жи
лища каркасного типа. 

Города и поселения Северной Бактрин эпохи бронзы 
и античности: Сапаллитепе (I), Бандыхаи I и II (2, 3), 
Кызылтепе (4). 

27 

А) 
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Раннегородской период (Vif—IV вв. до н. э.). 
Для этого периода характерны многие прог
рессивные явления: широкое распространение 
железных орудий, усовершенствование ирри
гационного земледелия и ремесла, количест
венный рост поселении, увеличение их пло
щади, усложнение структуры, включающей 
новые элементы. Возникают разнообразные 
типы населенных пунктов: укрепленные усадь
бы земледельческой знати (Кызылча), круп
ные поселения с рефугпумом (Бандыхан II), 
сельские неукрепленные поселения, ранний 
цитадельиый город сложной фортнфпкацион-
по-планировочиой структуры (Кызылтепе) 
[343, с. 72—73]. 

Бандыхан II состоит из крепостп-рефугиу-
ма и неукрепленного поселения (13 га), рас
положенного с северной и восточной сторон 
от крепости [330, с. 51—62; 294, с. 97]. Кре
пость (110x100 м), находящаяся в ю-в углу 
поселения, по периметру обведена рвом и 
иахсовой стеной, фланкированной по углам и 
в месте расположения ворот полуовальными 
башнями с бойницами клиновидной формы. 
Культурный слой внутри этой части состоит 
из органики, зольных прослоек при отсутст
вии жилищ, что позволяет трактовать се как 
убежище для населения и скота па случай 
военной опасности. 

Собственно поселение, защищенное русла
ми протоков, состояло из довольно тесно рас
положенных каркасных жилищ только в с-з 
углу его находилось монументальное здание. 

В целом для Бандыхан II характерна оп
ределенная компактность планировки, услож
ненность оборонительной системы (стены с 
башнями, рвы), одновременность сложения и 
обживапия всех частей поселения. В кон
кретно-функциональном воплощении оно, ве
роятно, представляло собой административ
ный центр небольшого земледельческого оази
са. По существу, Бандыхан II повторяет тип 
двухчастных поселений эпохи бронзы (Сапал-
литепе), отличаясь более совершенной систе
мой оборонительных сооружений и внутрен
ней структурой крепости. 

Вместе с тем, в данный период здесь 
складывается новый градостроительный тип 
поселений (Кызылтепе), отличающийся от 
предшествующих многими признаками. Кы
зылтепе включает несколько частей: цитадель, 
собственно город, «пригород» и прилегающую 
округу. В цитадели, расположенной на лессо
вом останце (пл. около 2 га, в.— 14—15 м), 

западная половина занята монументальными 
сооружениями, возможно, дворцом правителя, 
возведенным на высокой искусственной плат
форме. В восточной половине цитадели, от
деленной от западной обширным двором, или 
площадью, находится хозяйственно-жилой 
комплекс, состоящий из множества разновре
менных помещений [45, с. 43—51; 345, с. 24— 
30; 336, с. 4—5]. 

К ю-в от цитадели расположена отделен
ная от нес широким и глубоким рвом основ
ная часть городища иодквадратпого плана 
(420X360 м), обнесенная с ю-в и ю-з сторон 
степами с башнями. 

Внутренняя планировка этой части характе
ризуется определенной регулярностью, чередо
ванием плотно застроенных возвышенных уча
стков с понижением дворов, площадей, улиц. 
Интенсивное и постоянное обжпвание этой 
части характеризуют мощные хозяйственно-
бытовые слои (тол. 2,5—3 м), насыщенные 
керамикой, костями животных и земледельче
скими орудиями труда. 

В пригородной части (пл. более 5 га), 
расположенной за пределами ю-в стены, от
мечены остатки заглубленных в землю жилищ 
каркасного типа. Вокруг городища на рассто
янии 0,5—1 м находились укрепленные и не
укрепленные усадьбы площадью 840—1650 м2 

и 400—524мй соответственно [343]. 
Стратиграфическими исследованиями уста

новлены три основных периода обжпвания 
(Кызыл I — III). В период Кызыл I (X— 
VIII вв. до н. э.) на месте цитадели формиру
ется небольшое поселение, вблизи него возни
кает еще ряд поселений этого же времени 
(Буйрачи I—II, Кызылча VI) [336; 343]. 

В период Кызыл II (VII—VI вв. до н. э.) 
происходит постепенный рост первоначального 
ядра Кызылтепе, складывается цитадель, об
живается основная территория, которая на 
одном из этапов обводится крепостной сте
ной. Кызылтепе превращается в крупный 
центр с развитой внутренней структурой, яв
ляющейся, видимо, отражением сословного 
членения общества. Формируется округа с 
усадьбами земледельческой знати. 

В период Кызыл III за ю-в стеной городища 
складывается неукрепленный пригород, внутри 
него и на цитадели происходит преобразова
ние отдельных участков и обживание новых. 
В конце этого периода город постепенно 
приходит в упадок: у оборонительных стен 
появляются мусорные свалки, верхние поме-
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щсння цитадели перекрываются мощными 
слоями хозяйственных отходов [345, с. 29]. 

По отношению ко всем поселениям пред
шествующего времени в Кызылтспе появля
ются совершенно новые структурные и пла
нировочные элементы: трехчастиость, функ
циональные различия и обособление каждой 
из частей, превращение крепости в цитадель, 
преобразование неукрепленной части в соб
ственно поселение, выделение пригорода и 
округи. Существенно отличается и фортифи
кация— в первую очередь, масштабностью, 
структурой, созданием двойной системы обо
ронительных рубежей. Глубокие и широкие 
рвы защищали цитадель и собственно посе
ление, обнесенное к тому же крепостными 
стенами, возведенными из сырцового кирпича 
и пахсы на естественных всхолмлениях, под
рубленных с откосом ко рву и создающих 
мощные основания. Сами стены состоят из 
передней, более тонкой стены — 0,7—1 м, и 
задней, более широкой—2,5 м, между ними 
широкий коридор — 2 м, в передней стене 
расположены в двух уровнях бойницы, чере
дующиеся в шахматном порядке и предназна
ченные для стрельбы с колена и стоя. Бой
ницы прямоугольной формы, размеры изнутри 
60—70—15 см, снаружи они несколько ско
шены для удобства спуска стрел. Кроме того, 
стена фланкирована башнями, большинство из 
которых полукруглой формы, диаметром 4 и 
даже 6 м, но встречаются и прямоугольные, 
те и другие со стрелковой камерой. В стенах 
башен — бойницы аналогичной формы. Длина 
куртин различна: в одном месте башни рас
положены почти впритык, другие — на рас
стоянии 3,10 и 22 м. В стенах и башнях от
мечено несколько ремонтов и реставраций, 
хотя существенные изменения произошли 
лишь в поздиеахемснидский пепиод (V—IV вв. 
до н. э.), когда внутристенный коридор был 
полностью заложен, в результате чего образо
валась мощная стена шириной около 10 м. 

Таким образом, Кызыл епе представляет 
собой качественно новый тип поселения, кото
рый соответственно имеющимся научным раз
работкам можно отнести к категории ранних 
городов. Так, по M. M. Дьяконову, древний 
город — это центр тяготеющей к нему округи 
и специализированного ремесла, товарного 
или иного обмена, а также накоплений [96]. 
В. М. Массой характеризует древние города 
как крупные пункты, места концентрации на
селения, орудий производства, культурного 

потенциала, выполняющие особые регулятив
ные и торговые функции [188, с. 23]. Уже на 
ранних стадиях развития городов учитывается 
их типологическое разнообразие, отраженное 
в выполняемых ими функциях, на основании 
чего выделяются города торгово-ремеслениые, 
военно-административные и культурно-идео
логические, а также центры сельскохозяйст
венной округи. 

Согласно имеющимся количественным и 
качественным признакам: мпогочастность, раз
нообразие градообразующих структур, Кызыл-
тепе следует отнести к разряду ранних горо
дов. С точки зрения выполняемых функций 
Кызылтспе выступает как крупный военно-
административный центр большой оседлозем-
лсдельческой области, потребления и перера
ботки сельскохозяйственных продуктов, а так
же ремесленного, в основном керамического 
и отчасти металлического производства. Пока 
менее выражены его функции как центра 
междугородной торговли и религиозного ли
дерства, но очевидно, что Кызылтспе в силу 
своего положения мог быть центром межоб
ластной меновой торговли. 

В Средней Азии частично исследовано не
сколько городов середины I тыс. до н. э. 
Среди них археологи выделяют цитадельные 
(основная часть) и бесцитадельные, а также 
крупнейшие города — центры культурно-исто
рических областей и районов [149а, с. 106]. 
Кызылтепе в этой классификации соответст
вует типу крупного города — центра неболь
шой области. Ряд исследователей, в свою 

Кызылтепе. Остатки башен. 
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очередь, рассматривают города Бактрии и 
Согда как племенные центры: убежища — 
reîugium, за стенами которых укрывалось ок
рестное население [279, с. 132; 108, с. 201]. 
Однако для подобных целен строились спе
циальные поселения типа Талашкантсне I, 
Бапдыхантспе И, но не города, каковые, как 
показали исследования Кызылтспе, предназ
начались для постоянного, а не временного 
пребывания. 

Античные источники характеризуют Бакт-
рню ахеменндского времени как страну со 
множеством больших городов, среди которых 
наиболее крупными были Бактры-Зарнаспа, 
Аорн, Драпсака или Дараспа-Адраспа и Ка
риатиды. В Бактрах имелась цитадель на 
высокой горе и нижние стены, окружавшие 
город. Акрополь имел и Аорн [281, с. 128]. По 
археологическим данным, Бактры в ахеменид-
ское время занимали территорию Бала-Хнсара 
(120 га) и часть нижнего города к юго-западу 
от пего. Аорн сопоставлен нами с Алтыи-Диль-
ертепе [303, с. 149—152], расположенном в 
35 км к северу от Балха. Это круглое в плане 
городище площадью 50 га, диаметром около 
800 м, в центре которого — цитадель, укреп
ленная двойным рядом степ, а за пределами 
собственно города, обнесенного стеной с баш
нями,— пригородная зона [134, с. 9—12; 303, 
с. 116—128]. 

Во второй четверти — середине 1 тыс. до 
н. э. в Бактрии существовали различного типа 
города с четырех част ной структурой — цита
дель, собственно город, пригородная зона и 
округа, как полагают, из селений [281, с. 128], 
но более вероятно — из отдельных усадеб. 

Формирование раниебактрийского города 
происходило на местной почве, причем, уже 
на ранней стадии развития для него харак
терен оформленный план — подпрямоуголь-
ный (Кызылтепе) и круглый (Алтып-Аорп), 
восходящий к квадратным и круглым поселе
ниям эпохи бронзы, где уже имеются отдель
ные структурные элементы, соединенные за
тем в раннебактрийском городе. 

Фортификация. Первые оборонительные со
оружения на правобережье Амударьн воз
никают во второй четверти II тыс. до н. э., 
когда сюда мигрируют оседлоземледельче-
ские племена долины Мургаба и Прнкопет-
дагской равнины. Во всяком случае, до их 
прихода ни на поселениях гнесарского неолита 
(IV—III тыс. до н. э.), ни па синхронных па
мятниках левобережья Амударьн фортифика

ционных сооружений еще не имелось. В то 
же время довольно сложная фортификацион
ная система первых крепостей эпохи бронзы 
в Бактрии говорит о значительном опыте в 
этой области, каковой отсутствовал у местных 
насельников. Тип «крепость — неукрепленное 
поселение» широко распространяется и явля
ется общим для Южной и Северной Бактрии 
в эпоху бронзы, вместе с тем, в структуре 
фортификационных систем здесь наблюдаются 
локальные различия. 

Крепости Южной Бактрии (Дашлы I и 
Дашлы 3) демонстрируют довольно зрелую 
фортификацию: в первой — прямоугольник 
плана охвачен кирпичной стеной толщиной 
4 м, фланкированной по углам и периметру 
округлыми в плане башнями; вторая — круг
лая в плане, защищена двумя рядами стен с 
обводной галереей, а по внешнему кольцу 
стен девятью прямоугольными башнями [347]. 

Несколько иную фортификационную систе
му показывает аналогичного времени кре
пость Сапалли па правобережье Амударьн. 
В ней отсутствуют башни, но система оборо
ны крепости, тем не менее, достаточно эффек
тивно— она осуществляется тремя рядами 
стен и лабнрнитообразнымн коридорами [22]. 

Тип «крепость — неукрепленное поселение» 
сохраняется здесь и в переходный период от 
эпохи бронзы к раннему железу. В это время 
на юге Средней Азии повсеместно возникают 
цитадели па мощных искусственных платфор
мах из пахсы и сырцового кирпича, но на пра
вобережье Амударьн этот процесс, по-видимо
му, несколько запоздал. На поселении Бан-
дыхан I (X—VIII вв. до н. э.), основанном на 
естественном лессовом останце высотой около 
1,5 м, только на самом последнем этапе су
ществования, на накопившемся культурном 
слое предшествующего времени мощностью 
5,5 м была возведена двухметровая сырцовая 
платформа под какое-то монументальное зда
ние. 

Следующий этап развития искусства фор
тификации на правобережье Амударьн харак
теризует поселение Вандыхан II (VII—VI вв. 
до и. э.), где впервые фиксируется примене
ние бойниц в башнях. Поселение состоит из 
крепости плов^адью 1 га и неукрепленной ча
сти около 13 га, причем, крепость основана не 
на искусственной платформе, а на невысоком 
лессовом останце. Она расположена в углу 
поселения, с двух сторон — западной и юж
ной— обведена естественным протоком, с во-
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сточной и северной — специально вырытым 
рвом. Обнесена стеной из па.хсы толщиной 
2 м, фланкированной овальными в плане баш
нями диаметром 7—7,8 м при толщине стен 
1,9 м, с бойницами клиновидной формы, рас
положенными по периметру. Эти башни флан
кируют не только углы крепости, по располо
жены также и па фронтальных участках степ. 
Собственно поселение, хотя еще и не имеет 
оборонительных степ, но располагается таким 
образом, что со всех сторон его защищали 
естественные рвы — широкие русла протоков, 
заполненных в древности, надо полагать, во
дой. В этих естественных протоках, огражда
ющих собственно поселение, можно видеть 
истоки второго водного искусственного за

щитного рубежа (ров у цитадели, ров у го
рода), который возникает в бактрийско-ахе-
мспидский период и становится обязательным 
элементом фортификации бактрпйских горо
дов кушаиского времени. 

Таким образом, в период, непосредственно 
предшествующий завоеванию Бактрин ахеме-
нндами, фортификация се поселений уже 
являла собой довольно сложную систему, 
включающую комплекс оборонительных со
оружении: крепость на естественном лессовом 

Фортификация городов и крепостей Северной Бактрин 
средней трети I тыс. до н. э. Планы фортификационных 
систем: 

/ — Бандыхан П; 2— Кызылтспс; 3 —Талашкаитспс. 
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останце или на искусственной платформе, 
усиленная башнями с бойницами для стрель
бы, н обведение рвом, ограждение собственно 
поселения системой естественных протоков, 
выполняющих функцию рва. 

Значительный прогресс фортификации по 
сравнению с предшествующим периодом, по-
видимому, означает не только дальнейшее 
совершенствование военно - оборонительного 
искусства, но, вероятно, и кардинальное из
менение в социальной структуре общества, 
связанное с распадом первобытнообщинных 
и становлением классовых отношении. 

С вхождением Бактрии в состав Ахеме-
нндского государства в 539 или 530 гг. до и. э. 
фортификация се городов получает дальней
шее развитие. 

На правобережье А м ударь и в этот период 
возникают и получают дальнейшее развитие 
разнообразные типы поселений, в частности, 
Кызылтспс и Талашкаитепе I, имеющих до
статочно сложную систему оборонительных 
сооружений. 

Кызылтспе и Талашкантспе I — два раз
ных типа памятников: первый — формирую
щийся город, второй — типа позднейших рим
ских refugium, по этой причине и система их 
крепостных сооружений различна. В Кызыл
тспе четко выделяются три части: крепость, 
собственно город и пригород. Две первые 
имели свою систему оборонительных соору
жений. Крепость расположена в юго-западном 
углу и заключала монументальное сооруже
ние с мощными стенами, а к северу от него 
на более пониженном участке — хозяйствен
но-жилой комплекс. Она была возведена на 
высоком лессовом останце, на котором поко
илась искусственная платформа (или специ
ально забутованиое нижнее здание), а уже 
на ней было сооружено монументальное зда
ние. Общая высота холма в настоящее время 
около 20 м, а в древности, вероятно, была 
значительно выше. Крепость окружает ши
рокий и глубокий ров. Собственно город чет
кого подквадратного плана обведен мощной 
стеной из пахсовых блоков и сырцового кир
пича, достигающей у подошвы десятиметро
вой толщины. 

Стена состоит из стрелковой галереи с ши
рокой задней стенкой и узкой передней, в 
которой имеются два ряда прямоугольных и 
стрельчатых бойниц. По фронту она усилена 
равномерно расположенными .округлыми в 
плане башнями с аналогичными бойницами. 

Перед стеной, возведенной па высоком лес
совом останце, образующем выдвинутую впе
ред площадку, находился глубокий и широкий 
ров, общий для города и цитадели. 

Иная фортификационная система сущест
вовала па Талашкантспе I, время обжнвання 
которого датируется ахемснидо-бактрийским 
периодом (VI—IV вв. до и. э.). Это была 
мощная крепость, возведенная на развилке 
дорог, идущих от переправ через Амударью к 
Железным воротам и далее в Согд. Есть ос
нования сопоставить ее с упоминаемой Квип-
том Курцием Руфом безымянной крепостью, 
мимо которой прошел Александр, возвращаясь 
в Бактры из похода в Согд. Талашкаитепе — 
это округлое в плане поселение диаметром 
120 м — было обведено мощной крепостной 
стеной шириной около 5 м из пахсовых бло
ков и крупного сырцового кирпича (62Х32Х 
10; 58x29X10 см). В нижней части стен, на 
высоте 0,8 м от подошвы устроен первый ряд 
прямоугольных и стреловидных бойниц 
(50x25 см), находящихся на расстоянии 1,7— 
2,0 м друг от друга, а па 0,8 м и выше — вто
рой ряд бойниц, расположенных в шахматном 
порядке, аналогичный первым. Стену флан
кировали округлые в плане башни диаметром 
около 10 м, при толщине стен 2,8 м, с внут-
рпбашенными помещениями (4,0x2,6 м) 
Башни, также имеющие два ряда бойниц, вы
ступают от линии стен на 5—5,2 м, длина 
куртины — 15 м [237, с. 7; 105, с. 19—24]. 

Кызылтене и Талашкаитепе демонстрируют 
различие не только фортификационных си
стем, но и приемов защиты. В Кызылтепе за
щита осуществлялась из-за стен стрельбой из 
лука через бойницы; такие передние стенки 
не могли бы противостоять стенобитным ма
шинам. В Талашкантспе стена монолитная 
без стрелковой галереи, стрельба через бой
ницы в степах пятиметровой толщины вряд ли 
возможна, скорее они создавали чисто психо
логический эффект. Защита здесь осуществля
лась радиальным обстрелом из мощных, да
леко вынесенных вперед башен, а также с 
верхних участкоз стен, защищенных, возмож
но, парапетом. Кроме того, раскопки на Та
лашкаитепе зафиксировали возможность при
менения уже в VI—V вв. до и. э. метательной 
артиллерии и стенобитных машин, о чем сви
детельствуют находки крупных глиняных ядер 
диаметром 10—12 см и пролом в передней 
стенке башни. Значительная мощь стен и их 
монолитность — показатель того, что они 
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создавались с учетом применения при осаде 
стенобитных машин. 

Таким образом, уже в VI—IV вв. до п. э. 
бактриЙская фортификация предстает как 
сложившаяся система, обладающая всем комп
лексом оборонительных сооружений, свойст
венных фортификационным системам развитых 
обществ. 

Поступательное развитие бактрийской 
фортификации свидетельствует в пользу ме
стного ее генезиса и эволюции. Иноземные 
модели и инновации на этом этапе развития 
бактрнйской фортификации не играли в ее 
становлении существенной роли. 

Художественная культура. Во II тысяче
летии до н. э. общественное бытие Северной 
Бактрии требовало разрешения ряда прак
тических задач по застройке жилищио-быто-
вого назначения, с выделением обществен

ных — социальных и культовых центров. Сла
гается архитектура — не только как строи
тельное мастерство, но и как искусство. 

Строительно-технические основы заклады
вались еще в предшествующий период, за
тем уже протекал процесс их совершенствова
ния. Строители овладели мастерством подго
товки глины п выполнения из нее крупнофор
матного прямоугольного сырца. Его размеры 
варьируют — в среднем около полуметра в 
длину, наполовину — по ширине и еще вдвое — 
по толщине, но единого стандарта нет. Из них 
профессионально точно выводятся стены, ка
ковые иногда выкладывались также из битой 
глины-пахсы. Перекрытия плоские, балочные, 

План храма в Джар-Кутане: 
/ _ стена I строительного период; 
периода: 3 — стена III строителе 
5 — яма; 6 — очаг: 7 — алтарь oi 
У — керамический резервуар: 10 — 

: 2 —стена II строительного 
.ного периода: -Ï—колодец.; 
ня: 8— гравийная дорожка; 
базы колонн. 
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причем длина строительного леса ограничи
вала максимальные пролеты помещении 
пятью-шестью метрами. В условиях жаркого 
климата существенную роль в быту играли 
полуоткрытые навесы, балки которых осно
вывались на стенах и деревянных стойках. 
Возможно, в последних уже были выделены 
база и подбалка, несущая прогон, то есть это 
уже был не просто деревянный ствол, но ко
лонна. 

Раскопки архитектурных сооружений этой 
эпохи, осуществленные на больших площадях, 
выявили три крупных здания, которые иллю
стрируют три этапа развития северобактрий-
ской монументальной архитектуры: Джарку-
танский храм, Сапаллнтепе и Кучуктепе. 

Храм в Джар-Кутане [28] прямоуго
лен в плане (60X44X5 м) и обведен 
мощными сырцовыми стенами. Ориентация 
его — строго по странам света. Вход неве
лик, ничем не выделен и скромно раз
мещен близ юго-западного угла. Он ведет во 
двор, где имеется несколько колодцев, н в 
южный коридор; напротив входа — комна
та для жертвоприношений. Централь
ную треть сооружения занимает обведенная 
сырцовыми стенками сакральная платформа, 
где расположен алтарь, рядом помещения для 
хранения священной золы. В конце упомя
нутого южного коридора начинается особая, 
вымощенная гравием, дорожка, которая ве
дет к священному колодцу. В северо-восточ
ном отделе — система узких коридоров, види
мо, хранилищ, а у восточной стены располо
жено круглое ритуальное сооружение. Неос
порима связь джаркутанского храма с куль
том огня, причем выдвигалось предположение 
о его протозороастрийском характере. 

В планировке храма обращает внимание 
умелое сочетание разнообразных по своим 
функциям элементов (помещения, дворы, ко
ридоры, платформа) при очень точной их 
разбивке, с соблюдением параллельности стен 
и прямых углов. Его монолитный объем не
сомненно господствовал в системе древнего 
поселения как главный идеологический центр 
всего Джаркутанского района. 

Сапаллнтепе [22, с. 13 ел.} представляет 
небольшой укрепленный жилой блок. В нем 
примечательна четкость периметральной за
стройки: квадратного плана (82x82 м), охва
ченного двумя рядами двухметровых по тол
щине стен, пространство между которыми 
подразделено на право- и левосторонние от

секи. Оборонительная идея вполне очевидна: 
прорвавшийся через внешнюю стену неприя
тель попадал в ловушку этих отсеков. Об
ширное пространство внутри ограждений было 
плотно заострено на протяжении трех хроно
логических этапов помещениями жилого и хо
зяйственно-бытового назначения. В контрасте 
с регулярной разбивкой внешних ограждений 
застройка эта хаотична и бессистемна будучи 
подчинена чисто практическим запросам про
живавшей здесь общины. 

Памятником эпохи, знаменующей важный 
процесс перехода от бронзовых орудий к же
лезным и охватывающей конец II — первую 
четверть I тысячелетия до н. э., является по
селение Кучуктепе в Шерабадской долине 
[27]. В центре его располагалось крупное ук
репленное здание, приподнятое на высокой 
искусственной платформе и обведенное обо
ронительными стенами. Оно претерпело не
сколько этапов перестроек, когда внутри 
подквадратного с округлением контуров про
странства возводится здание с прямоуголь
ными помещениями и четкой их планировкой. 
Однако впоследствии оно подвергалось пере
стройкам, в результате появились разного 
рода малые комнаты с небрежно выведенны
ми стенками. Судя по обильному инвентарю, 
здание имело жилое назначение, но примеча
тельно в одном из помещений культовое уст
ройство, выделенное нишей и установленными 
в ней булыжными камнями. 

Зодчество средней трети I тысячелетия до 
и. э. — помимо фортификационных сооруже
ний пока выявлено в загородных усадьбах 
вокруг Кызылтепе [342]. Полностью вскрыта 
была усадьба Кызылча-6. Это уже опреде
ленный архитектурный планировочный и 
объемно пространственный тип. Постройка 
квадратного плана (50x50 м) с квадратным 
двором (16,5 м в стороне), охваченным по пе
риметру продолговатыми помещениями жило
го и хозяйственно-бытового назначения, а с 
двух сторон также и колонными навесами. 
В углу — выступающий входной объем, через 
который можно было попасть во дворик, а 
также па крыши дома, использовавшиеся 
обитателями в теплое время года. Перед зда
нием располагался просторный хозяйственный 
двор, очевидно, для кладовых и для содержа
ния скота. Сходная планировка присуща и 
сильно разрушенной усадьбе Кызылча-1 в том 
же районе. 

Таким образом, периметрально-дворовая 
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архитектурная система, уже заложенная в 
Сапаллнтепе, применяется в зданиях жилого 
назначения, датируемых средней третью I тыс. 
до н. э. В монументальном масштабе ту же 
идею развивает загородный дворец на южио-
бактрийском городище Алтын-10 — здесь 
квадратный двор охвачен группой помещений 
и дававшим доступ к ним обводным коридо
ром. Развитие бактрийской архитектуры по 
обе стороны Амударьн следовало единым пу
тем, причем Южная Бактрня, где находились 
столичные Бактры, была в этом отношении 
лидирующей. 

В художественной культуре Северной 
Бактрни эпохи бронзы — раннего железа от
мечалось отсутствие убедительных данных о 
наличии здесь монументального ваяния и на
стенной живописи. Однако в последнее время 
в могильниках Джар-Кутана и Тапдыр-йула 
найдены глиняные антропоморфные статуи 
(публикации этих находок пока нет). 

Не получила какого-либо развития в этой 
области и терракотовая пластика, хотя на ле
вобережье Амударьи найдено несколько ан
тропоморфных и зооморфных статуэток [347]. 
Это свидетельствует о том, что древняя тра
диция изготовления терракот, столь свойствен
ная многим раннеземледельческим культурам, 
в Бактрии прерывается, что, вероятно, свя
зано с какими-то иными культовыми и эсте
тическими представлениями. 

Вместе с тем на поселении Моллали была 
обнаружена скульптурная головка конца II — 
начала I тыс. до н. э., изваянная из корич
невого камня и отполированная до блеска 
[258, с. 78 ел.]. Она передает обобщенный 
мужской образ с широким лицом, крутыми 
бровями над миндалевидными глазами, круп
ным ртом, прической, обозначенной глубокими 
врезами. Стилистически она напоминает ха-
раппскую скульптуру и в общем составляет 
единый ряд с изваяниями классического Во
стока, особенно Месопотамии. 

Высокого уровня в Бактрии достигли прик
ладные искусства, среди которых в первую 
очередь следует отметить керамику и художе
ственный металл. 

Характерной чертой керамики ранних ста
дий является отсутствие орнаментации, что, 
возможно, связано со становлением ремес
ленного производства, но не исключено, что 
с изменением эстетических воззрений населе
ния Бактрии поиск мастеров-керамистов был 
направлен в первую очередь на совершенст

вование и разнообразие форм, достижение 
технологического совершенства. Подавляющее 
большинство форм изготовлено на гончарном 
круге быстрого вращения. Керамика г>"-\-ига-
лась в двухъярусных гончарных печа ,,ож-
ной конструкции. Черепок сосудов тонок и 
плотен, хорошего обжига. Керамику отличает 
разнообразие типов и изысканность форм. Ху
дожественная выразительность достигалась 
также применением ангоба. Более распрост
ранен светлый ангоб, но некоторые сосуды, 
особенно вазы на высоких полых ножках, 
покрыты темно-вншпевым ангобом. 

Таким образом, цвет и форма в ту пору 
были средством художественной выразитель
ности керамики. В конце эпохи бронзы — на
чала раннего железа керамическое искусство 
Бактрии претерпевает значительные измене
ния. Широко распространяются грубые леп
ные сосуды, зачастую украшенные примитив
ной росписью коричневой и красной краской 
по светлому и желтому ангобу. Орнаментация 
обычно размещена концентрическими кругами 
на верхней части сосудов. Основные орнамен-

Мужская голова из Моллали. Камень. 
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тальиые мотивы: np5i.Mi.ic, зигзагообразные, 
волнистые липни, заштрихованные треуголь
ники, очень редки зооморфные изображения. 

Художественный металл представлен ме
таллическими сосудами разных форм, укра
шенными изредка головками быков, булав
ками с навершием в виде фигурок различных 
животных, зеркалами. У некоторых зеркал 
тыльная сторона украшалась фигурками 
птиц, данных в высоком рельефе. Характерен 
преимущественно «звериный стиль», причем 
зачастую изображения животных лишены ди
намизма и экспрессии, позы их статичны. 

Видное место занимала в искусстве Бакт-
рии эпохи бронзы — раннего железа глиптика. 
С поселений этой области происходит значи
тельное количество бронзовых, каменных и 
глиняных печатей, являющихся знаками лич
ной или общественной собственности. Редки 
печати с антропоморфными образами, воз
можно, божеств, широко распространены пе
чати с зооморфными и геометрическими изо

бражениями. Круг представленных образов 
достаточно разнообразен: фигуры хищных 
птиц и животных, космическая и солярная 
символика, мифологические сюжеты. 

Определенное развитие получает и юве
лирное искусство: бронзовые браслеты про
стейших форм, бусы, серьги, изготовленные из 
золота, височные кольца, бусы из различных 
пород камней, в том числе и из лазурита. 
Многие бусы отличаются изяществом форм, 
тщательностью отделки. Встречаются орна
ментированные бусы и подвески: раститель
ная и геометрическая орнаментация, зооморф
ные изображения. 

Искусство Бактрип эпохи бронзы, судя по 
имеющимся материалам, развивалось в ос
новном в декоративно-прикладных видах, 
тогда как монументальное искусство находи
лось в этот период, вероятно, в зачаточном со
стоянии. В значительной степени художествен
ная культура Бактрпи носила синкретический 
характер. В иен наряду с местной основой яв-

http://np5i.Mi.ic
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ствеино проступают черты мссопотамских и, 
вероятно, хараппских традиций. 

Для времени Ахеменидов выдающееся зна
чение имеет так называемым «АмударьинскиЙ 
клад», случайно обнаруженный крестьянами 
где-то в Вахшской долине еще в начале века 
и затем увезенный купцами в Северо-Запад
ную Индию, где был продан англичанам, пе
реправившим его в Британский музей. Пред
полагают, что этот клад происходит либо из 
сокровищницы местных древних правителей, 
либо из хранилища подношений одному из 
местных храмов [421, 109]. 

Состав предметов очень разнороден по 
своему характеру и стилю, роднит их приклад
ная ценность — большинство предметов вы
полнено из золота, а также пз серебра. Цен
ность же их историко-познавательная и худо
жественная простому исчислению не поддает
ся. Среди ученых нет единства в определении 
датировок: от VI до 111 вв. до н. э., и осо
бенно в отношении мест их создания, како
вые относят и к ахеменидским центрам, и к 
грецизировашюй Малой Азии, частью и к са
мой Бактрии. Споры эти вряд ли угаснут, но 
неоспоримо одно: находка такого комплекса 
в Северной Бактрии служит свидетельством 
как ее широких сношений с ближневосточным 

Предметы Амударьинского клада: повозка с всадника
ми, воин с барсманом. Золото. Всадники на охоте. Се
ребро, позолота. 

миром в пору включения страны в состав 
Ахемеиндской державы, так и вхождения 
местной культуры — по крайней мере ее эли
тарного пласта — в общее русло искусства 
классического Древнего Востока. 

Объекты амударьинского клада по изо
бразительному составу и содержанию могут 
быть подразделены на несколько групп. Ряд 
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золотых плакеток несет изображения мирно 
шествующих бородатых мужчин в башлыках 
или с непокрытыми полосами, перетянутыми 
лентами, в накидках со свисающими рукава
ми (каидис) или в длинных подпоясанных ру
бахах, мягких шароварах, облегающей обуви. 
У поясов — короткий меч-акинак, в руках — 
ветви барсом а для поддержания священного 
пламени у алтаря. Это адепты Авесты, участ
ники ритуала. По-видимому, это бактрийцы, 
по крайней мере, некоторые напоминают изо
бражения данников-бактрпйцев в рельефах 
Персеполя, тем более, что плакетки выполне
ны в том же стиле, что и эти рельефы. 

Другая группа — две объемные головки, 
статуэтка нагого юноши с лицом того же 
типа, в заостренном головном уборе. Его 
отождествляют с древнегреческим куросом, 
по этнический облик его иной, не греческий. 

Поразительны по мастерству исполнения 
две модели колесниц, одна из которых с впря
женной четверкой лошадей сохранилась почти 
полностью. На ней восседают два персонажа 
в накидках-капдисах и башлыках-кирбпсиях 
(мидийский тип костюма). Фигуры людей и 
коней статичны. Все детали выполнены очень 
тонко и достоверно. 

В кладе несколько браслетов, разомкну
тые концы которых завершают головки 
львиц, волков, крылатые львогрпфоны. В них 
вполне очевидна близость к изделиям скиф
ского звериного стиля, имевшего распростра
нение от Сибири до Причерноморья. Немало 
перстней, в которые оправлены геммы-инта
лии. Разнообразны их изображения: львогри-
фон, сражение Геракла с чудовищем, прави
тель или божество на троне, протома быка 
и др. 

Описание объектов клада и анализ их как 
по отдельности, так н в целом вызвали к 

жизни обширную литературу. Круг аналогий 
к предметам клада велик, но едва ли право
мерна тенденция некоторых исследователей 
видеть в их составе лишь импорт. Период соз
дания и двухвекового могущества огромной 
Ахемепидской державы, объединившей мно
жество стран и народов, открыл возможности 
встречных влияний и заимствований, по край
ней мере в искусстве для высших классов. 
Отсюда сходный стиль в широком ареале 
этого искусства, в которое входила и худо
жественная культура древней Бактрии. Содер
жание его — прославление мощи царей и дер
жавы через символику реальных и фантасти
ческих хищников, победоносной борьбы с ни
ми царей, а также почитание утвержденной 
государством зороастрийской религии. Стиль 
изображений величаво-торжественный в об
лике участников культовой церемонии и нап
ряженно-экспрессивный в образах хищников. 

Древневосточный стиль царит в украше
нии выточенных из слоновой кости ножен ко
роткого меча-акинака VI—V вв. до н. э. из 
храма Охшо в Тахти-Сангине. На них в об
рамлении овов выполнена в невысоком релье
фе фигура стоящего льва, держащего в лапах 
миниатюрного оленя. Утолщенное же основа
ние—бутероль заполняют фигура свернув
шегося хищного зверя и голова козла [162]. 
Тема терзания хищником копытного живот
ного, столь характерная для скифского ис
кусства, здесь получает стилевые видоизме
нения— поза льва неуклюжа, масштабы его 
гипертрофированы по отношению к жертве, 
динамичности «звериного стиля» они лишены. 
В этом изделии городского ремесла, которое, 
возможно, уже относится к ранней античности, 
утрачен грозный смысл искусства кочевого 
мира, а лишь воспринята из него изобрази
тельная тема и ее символика. 



Античность 
Северная Бактрия-Тохаристан 

в составе древних 
государств 
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Конец IV в. 
до н. э.—IV в. н. э. 

Политическая история. Поход Александра 
Македонского в Среднюю Азию в 330—327 гг. 
до н. э. имел важнейшее значение для соци
ально-политической и культурной жизни этого 
региона. Следствием его явилось включение в 
состав крупных эллинизированных государств 
южных областей Средней Азии, в том числе 
Северной Бактрии. Внедрение в эти области 
новой политико-административной системы 
дало импульс к изменению социальной струк
туры при введении некоторых форм рабовла
дельческого хозяйства, бытовавших во всем 
эллинистическом мире, подъему на новую сту
пень экономики, возникновению и развитию 
товарно-денежных отношений. Отмечаются 
значительные нововведения в духовной и ху
дожественной культуре: внедрение греческой 
письменности и возникновение на ее основе 
местной бактрийской, влияние эллинистиче
ской культуры в градостроительстве, архитек
туре и изобразительном искусстве, распрост
ранение в религиозной жизни греческих веро
ваний. 

Это был крупный рубеж, от которого исто
рия Средней Азии начинает отсчет новой 
эпохи. 

Около полувека тому назад в определение 
рассматриваемого хронологического периода 
среднеазиатской истории вошли термины: 
«античный», «античность». Они приняты мно
гими исследователями, в том числе авторами 
этих строк, но имеют и противников, считаю
щих правомерным их применение лишь к Гре
ции н Риму. Однако возражения последних в 
значительной мере проистекают от того, какое 
содержание вкладывать в данные термины. 

Дело в том, что ряд советских исследова
телей — в числе их археолог С. П. Толстов, 
искусствовед Б. Чепелев, историк Б. Г. Гафу-
ров исходили из преамбулы о развитии в Сред
ней Азии в данный период рабовладельческих 
отношений и сложении рабовладельческой 
формации. Обзор концепций о рабовладении 

в Средней Азии снимает прямолинейный вы
ход из нее на понятие античности. Но весо
мым остается одно: в рассматриваемое время 
основные оазисные области Средней Азии в 
большей или меньшей мере вступают на со
вершенно новый, прогрессивный путь общест
венного развития, спад которого приходится 
уже на III—IV вв. н. э. Зримый след этого 
прогресса — многочисленные и разнообраз
ные памятники градостроительства и иррига
ции, письменности и денежного хозяйства, ма
териальной и художественной культуры. 

Рассматриваемый временной интервал ха
рактеризуется всеобщим процессом вступления 
многим стран древнего мира в новую фазу 
общественного развития, проявляющуюся и в 
социально-экономической, и общекультурной 
среде. Он в разных странах имел свою специ
фику. Но будь то ханьский Китай или ар-
шакпдекая Парфия, сако-парфяно-кушанская 
Индия, греко-бактрнйская и кушанская Бакт-
рпя, новое предстает здесь во всех парамет
рах общественного бытия. То был один из кон
вергентных процессов мировой истории, ох
вативший страны Древнего мира. И потому 
вполне правомерно приложение к нему поня
тия «мира античности». В европейских языках 
antiquité, antiquity, antique означают «отда
ленную древность», «древний», не будучи 
связанными лишь с греко-римскими ареала
ми. Кстати, противники их применения по от
ношению к Средней Азии пока не предложили 
взамен никакого термина, который отражал 
бы иное, по сравнению с предшествовавшей 
эпохой, содержание и вещественное вопло
щение. 

Первый этап — Бактрия в составе Селев-
кидского и Греко-Бактрийского царства. После 
смерти Александра Македонского в 323 г- до 
н. э. сатрапом Бактрии был назначен македо
нец Филипп. Его преемником на этом посту 
стал грек с острова Кипр Стасанор, который 
управлял Бактрией, по-видимому, по 306 г. 
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до н. э. [149, 275—277]. О политическом поло
жении правобережья Окса в это время ничего 
не известно, но, опираясь на тот факт, что 
оба вышеназванных лица были одновременно 
сатрапами Бактрпп и Согдианы, можно счи
тать, что эта область также находилась в их 
подчинении. 

В конце IV—середине III п. до п. э. Бакт-
рня входила в состав державы Сслевкпдов, 
созданной полководцем Александра Македон
ского Селевком. В ожесточенной борьбе с 
другими дпадохамн Селевку удалось в 312 г. 
захватить Вавилон, положив тем самым на
чало основанию государства, которое а пауке 
получило название «селевкпдекого», [46, 
с. 5—6]. Селевк I, укрепив своп силы захва
том Вавилона, завоевал затем восточные сат
рапии эллинистического мира и, в частности, 
Бактрню [398, XV, 4, 11]. Согласно Аппнаиу, 
Селевк I после многих войн с македонцами 
и варварами стал управлять парфянами, 
бактрнйцамн, согднйцами, гиркапцамп [17,55]. 
Завоевание ряда южных областей Средней 
Азии современными исследователями этого 
вопроса датируется 306 г. до п. э. [149, с. 277, 
лит.]. 

Восточные сатрапии, в том числе области 
Средней Азии, играли значительную роль в 
политической жизни Селсвкидской державы. 
Об этом свидетельствует факт назначения 
сына Селевка I от брака с дочерью Спнта-
мсна Апамой Антиоха I соправителем царя на 
Востоке. С 280 по 261 г. до н. э. Антиох I — 
правитель всего Селсвкидского государства. 
С именем Селевка и, особенно, Антиоха свя
зан ряд важных событий в политической и 
экономической жизни Бактрпи этого времени, 
п, в частности, выпуск первых в истории этой 
области монет: золотых статеров, серебряных 
тетрадрахм, драхм, полудрахм и оболов [473, 
р. 229—243]. 

Около 250 г. до и. э. от Селевкпдекого го
сударства отделяются две важнейшие во
сточные сатрапии: Бактрия и Парфия. Этому 
во многом способствовали политические неу
рядицы на западе государства, а также ярко 
выраженное стремление к независимости гре
ческих сатрапов восточной части государства, 
опирающихся иа возросшую экономическую и 
военную мощь своих сатрапий. Анализ крат
ких сведений, содержащихся у Помпея Трога 
и Страбопа, показывает, что отделение Бакт
рпи от Селевкпдекого государства носило, 
скорее всего, .характер восстания греческой 

верхушки, возглавляемой наместником обла
сти Диодотом, и поддержанной местным бакт-
рийским населением [149, 68]. 

Исследователи называют различные даты 
возникновения Греко-Бактрийского царства, 
основанные па анализе кратких сведений 
письменных источников: 256, 250, 248 и 246— 
245 гг. до и. э. Так же приблизительна и дата 
окончательного падения Греко-Бактрийского 
царства как самостоятельного государства, 
которая определяется между 141 и 128 гг до 
н. э. [149, с. 290—291; 472]. 

Греко-Бактрнйское царство было основано 
селевкидским наместником в Бактрии Дио
дотом 1. Ядром государства являлась Бакт
рия, при отдельных правителях (Евтидеме, 
Деметрни, Евкратнде) в его состав входили 
также северо-западная часть Индии и южные 
области Среднеазиатского Междуречья. Сто
лицей государства являлся город Бактры, 
находившийся на месте г. Балха в Северном 
Афганистане. Наивысший его расцвет прихо
дится на вторую половину III в. до н. э .— 
первую четверть II в. до и. э. Греко-Бактрнй
ское царство являлось централизованной мо
нархией, во главе которой стоял царь, в ряде 
случаев сын царя был его соправителем. Го
сударство было, вероятно, разделено на от
дельные наместничества (сатрапии), прави
тели которых обладали определенной степенью 
самостоятельности. Эпоху Греко-Бактрийского 
царства характеризует широкое развитие эко
номики, ремесла, культуры и городской жиз
ни [149, 195, 404—407, 491]. 

По-видимому, уже во второй четверти 
II в. до п. э. начинается постепенный упадок 
военно-политического могущества Греко-
Бактрийского царства, завершившийся оконча
тельным его падением под ударами сакских 
и юечжпйскпх племен в третьей четверти 
II в. до и. э. 

В письменных источниках отсутствуют 
какие-либо сведения, касательно положения 
северной части Бактрпп в селевкндское и 
греко-бактрпйскос время; остается неясным 
даже вопрос о территориальных границах 
этих владений к северу от Окса. Одни иссле
дователи полагают, что сслевкиды, как и 
грско-бактрийскне цари, владели обширной 
территорией Среднеазиатского Междуречья, 
включая Согд и даже Фергану; другие — что 
их владения едва заходили за Амударью, ох
ватывая только прибрежную ее полосу (Об
зор мнений см. [32]). 



В СОСТАВЕ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ 43 

Сведения письменных источников в этом 
отношении недостаточно информативны — они 
используются как доказательство обоих мне
ний. И хотя нумизматические данные об аре
але распространения селевкидскпх и греко-
бактрийских монет, в особенности первых, 

Типы античных монет из Северной Бактрии: 
/ — Антнох I (311—280 г. до н. э.). халк, Кампыртспс; 2 — 
Диодот (250—230 г. до н. э.), халк, Старый Термез; 3— Евтя-
дем (230—200 г. до н, з.). халк, Кампыртспс; 4 — Дсмстрий 
(ISO—первая четверть II в. до в. э.), драхма, Дальверзннте* 
пе; 5 —то же. дихалк, Кампыртспс; 6— Евкратнд f 171—155 г. 
до и. Э.). драхма. Кампыртспе; 7 — то же. дихалк (?), Кам-
цыртепс; S — то же, обол, Кампыртспс; 9 — Гелпокл (155— 
НО г. до а. Э.), драхма, Кампыртспс; 10 — то же, халк. 
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также еще недостаточны, они уже дают оп
ределенные сведения о сфере влияния этих 
государств в Средней Азии. 

Так, ареал селевкидских монет, среди ко
торых имеются н медные халки, приходится, 
в основном, на правобережную Бактрню (Тер
мез, Тахти-Сангип, Депау, Кампыртепе) и 
Самаркандский Согд (Афрасиаб) [ПО, с. 66— 
68; 318J. Ареал греко-бактрнйских монет уже 
значительно шире: он охватывает также Юж
ный и Западный Согд (Кашкадарья и Буха
ра), причем, помимо отдельных серебряных и 
медных монет, отсюда происходят и клады 
греко-бактрийских монет, включающих обо
лы, драхмы и тетрадрахмы [110, с. 43—57; 
481, с. 61—76]. 

Сопоставление этих ареалов говорит о про
никновении товарно-денежных отношений в 
различные области Среднеазиатского Между
речья, а также о территориальном расшире
нии в них сферы греко-бактрийского влияния. 
Однако границы греко-бактрипских владений 
не были постоянной величиной и могли ме
няться в зависимости от военно-политических 
обстоятельств. Очевидно, что редкие в Согдс 
находки монет Антимаха, Демстрия п Гели-
окла, в то же время достаточно распростра
ненные на правобережье Амударьи, указыва
ют на сужение границ грско-бактркйскпх 
владений, тогда как монеты Диодота, Евти-
дсма и Евкратнда, одинаково часто встречаю
щиеся в обоих областях, — о расширении при 
них границ этого государства в Среднеазиат
ском Междуречье. 

Сложную военно-политическую обстанов
ку за Оксом в конце III в. до п. э. характе
ризует Полибии: Евтндем, осажденный се-
лсикпдекпмп войсками в Бактрах, просит пе
редать Антноху III, что «положение обоих 
становится небезопасным», так как на гра
нице «стоят огромные полчища номадов, уг
рожающие им обоим; если только варвары 
перейдут границу, то страна наверняка будет 
ими завоевана» [243, XI, 34]. Е. В. Зсймаль 
считает, что этой границей являлась река 
Оке, а большая часть Трансокснапы была в 
Ш — II вв. до и. э. захвачена кочевниками 
[108]. Однако сведения Полпбня, которые он 
цитирует, относятся к концу III п. до и. э. Не 
подтверждают археологические данные и его 
мнения об Оксе как границе между грско-
бактринекпми владениями, ибо если бы это 
было так, то «огромные полчища номадов» 
несомненно оставили бы следы своего пре

бывания, однако кочевнических курганов 
III в. до н. э. на правобережье Амударьи не 
имеется. В Сурхандарьс курганные захороне
ния рапсе IV—V вв. н. э. (Бандыхан) отсут
ствуют, в Южном Таджикистане они появля
ются не ранее второй половины II в. до п. э. 
[178] или конца I в. до п. э. [164]. В то же 
время, как показал О. В. Обельченко, курга
ны V—II вв. до и. э. имеются только в до
лине Зеравшана [226, с. 69—70; с. 56— 
72; 228, с. 202]. Следовательно, кочевники, о 
которых писал Полибии, захватили в конце 
III в. н. э. почти весь Согд вплоть до Зерав-
шанского хребта (в бассейне Кашкадарьи 
кочевнических курганов этого времени не вы
явлено), который, возможно, стал на время 
северной границей греко-бактрийских владе
ний. Временной границей этих владений на 
севере могла быть и горная система Запад
ного Гиссара, естественно-географические ус
ловия которого служили надежным рубежом, 
предохранявшим северо-запад Бактрии, а, 
следовательно, и метрополию, от набегов 
кочевых пародов. Не случайно в кушапское 
время {может быть и раньше?) в Дербент
ском проходе были возведены мощные по
граничные стены [315, с. 34—39]. 

Допустимо считать, что границы греко-
бактрийских владений на севере не были 
стабильными и в зависимости от военно-по
литической обстановки могли отодвигаться от 
Согда к югу, но Оке не являлся пограничным 
рубежом Грско-Бактрийского царства. 

К греко-бактрпнекому времени бесспорно 
относятся нижние слои, выявленные на ряде 
севсробактрийскнх городищ. Топография рас
положения этих памятников позволяет пред
положить, что они представляли собой, ско
рее всего, крепости, возводимые греко-бакт-
ринской администрацией для охраны важ
нейших дорог, иедущпх с севера п се
веро-запада к переправам через Оке. 
Планировочная их структура — крепость 
на высоком лессовом останце, обведенная 
рвом, и неукрепленное поселение, группирую
щееся только с одной стороны, чаще всего с 
севера. Такого рода поселения представляют 
собой изучавшиеся УзИскЭ Джандавляттспе. 
Дальверзинтепе, Карабагтепе в Халчаяпе, 
Кампыртепе на Оксе. "В" нижних горизонтах 
цитадели Старого Термеза сейчас выявлены 
мощные (до 2,5 м) культурные слои греко-
бактрийского времени с археологическими 
остатками [236, с. 97—98]. Л. И. Альбаум по-
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лагает, что на берегу Амударьи южнее Чин-
гизтепе, к западу от термезской цитадели в 
IV—III вв. до н. э. существовала небольшая 
крепость, возведенная на высоком стилобате 
н что в греко-бактрийское время сам Чингиз-
тепе обносился крепостными стенами с квад
ратными башнями и внутренним коридором 
[12, с. 12]. Однако наличие последнего не 
свойственно греко-бактрийской фортификации. 

Новые археологические данные заставля
ют с большим вниманием отнестись к гипо
тезе В. Тарна, предполагавшего наличие на 
месте Термеза Александрии Оксианской, вос
становленной в конце III в. до н.э. Антиохом Ï 
после разрушения ее кочевниками и переиме
нованной в Антиохию-Тармиту [492, р. 83]. 
Мнение П. Бернара, отождествившего Алек
сандрию Оксианскую с Ай-Ханум более убе
дительно [409, р. 129—138; 410, р. 216—238], 
но возведение Антиохом крепости на месте 
Термеза вполне вероятно. 

Археологический комплекс из северобакт-
рпйских памятников представлен керамикой, 
медными и серебряными монетами, костяной 
статуэткой и лепешкообразными грузилами 
из необожженной глины. Основные формы 
керамики, при некоторых отличиях, анало
гичны керамике Ай-Ханум [277, с. 144 ел; 
351, с. 175 ел.], которая определяется как 
типично греческая [404, р. 87]. На этом ос
новании справедливо заключение о сильном 
культурном влиянии греческих центров Бакт
рии на местное население, которое вторгается 
даже в такую традиционную область, как ке
рамика [351, с. 175]. Греческими, или во вся
ком случае грецизированными, являются и 
монеты, находимые в Северной Бактрии. Ко
стяная статуэтка из цитадели Старого Терме
за аналогична статуэтке из сокровищницы 
Ай-Хзнум [234, с. 40—41; 432, р. 15—181. 

Среди находок нз храма Окса в Тахтн-
Сапгине выделяется три категории предметов 
греческого происхождения: чисто греческих; 
созданных эллинскими мастерами в малоази
атских традициях; изготовленных на месте 
[242. с. 81—82]. Первые и вторые могли по
пасть в Бактрию во время походов Алек
сандра Македонского, вторичного притока 
греков при Селевкидах и греко-бактрийских 
царях, но последние уже имеют локальное 
изготовление. Значительное число предметов 
эллинистического происхождения имеется и 
в составе Амударьннского клада [421], как 
теперь полагают, происходящего нз храма 

Окса [241, с. 99—100]. 
Таким образом, археологические данные 

свидетельствуют не просто о наличии куль
турных контактов, связывающих правобе
режье и левобережье Амударьи в эллинисти-

'ческое время, а о прочном вхождении право
бережной Бактрии в состав эллинистических 
государств. 

В результате греко-македонской колониза
ции на Востоке оказалось значительное коли
чество эллинов во вновь основанных городках 
и военных поселениях [130, с. 178]. Можно 
предположить, что гарнизоны крепостей Се
верной Бактрии зачастую состояли из грече
ского населения, внесшего в материальную и 
художественную культуру этой области эл
линистические традиции. Наряду с этим ра
зумеется, продолжалось развитие и местной 
культуры. 

Второй этап — Северная Бактрия при юеч-
жах. Политическая обстановка после падения 
Греко-Бактрийского царства анализирова
лась многими исследователями. Научная ли
тература этой проблемы огромна [обзор ее 
см.: 117, с. 92—93; 68, с. 128—131], и нет не
достатка в остроумных гипотезах и различных 
концепциях, хотя базируются они, в основ
ном, па скудных сведениях китайских и гре
ко-римских письменных источников. 

Согласно Страбоиу, Бактрию завоевали 
ассин, пассиане, тохары и сакаравлы, оби
тавшие на другом берегу Яксарта рядом с 
саками и согднанами [364, IX, 8,2]. По данным 
Помпея Трога, «...Бактрию и Согдиану зах
ватили скифские племена сарауков н ассна-
нов». Исследователи этой проблемы считают, 
что у Страбопа и Помпея Трога названы од
ни и те же племена. 

Древние китайские источники называют 
завоевателями Бактрии племена юечжей, 
первоначальная родина которых была, веро
ятно, в Центральной Азии. Во второй чет
верти II в. до н. э. (исследователи этого воп
роса предлагают различные даты — между 
172 и 161 гг. до и. э.) после разгрома хунна-
ми они перекочевывают на север Средней 
Азии. Переселившихся в Среднюю Азию юеч
жей китайские хроники называют да-юечжа-
мн — «великими», «большими юечжами», в от
личие от малых юечжей, оставшихся в Цент
ральной Азии [47, с. 147—151]. 

Согласно сведениям Чжан-Цзяия, после 
нового разгрома юечжей хуннами уже на тер
ритории Средней Дзии, юечж» двинулись на. 
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юг и завоевали Дахя (Бактрмю), утвердив 
свое местопребывание на северной стороне 
реки Гуй-шуй (Амударьи) [47, с. 151]. В исто-
рии старшего Дома Хань уточнено, что юсчжп 
основали столицу по северную сторону реки 
Гуй-шуй [47, с. 184]. 

Ко времени завоевания юсчжами Бактрия 
уже не была единым государством, а состоя
ла из множества мелких самостоятельных 
владений, «где почти каждый город постав
ляет своего правителя. Войска их слабы и 
робки в сражении» [47, с. 152]. Считается, что 
юечжп вторглись в Бактрпю между 140— 
130 гг. до н. э., а в 128 или 126 г. до н. э. ки
тайский посол Чжап-Цзянь уже увидел всю 
Бактрию, покоренную ими [47, с. 152—153; 
499, с. 359; 195, с. 133—134; 360, с. 96]. Спу
стя некоторое время в Бактрии было создано 
государство Больших юечжей. В истории стар
шего Дома Хань последние .характеризуются 
как кочевники, которые переходят с места на 
место. Вместе с тем указывается, что столи
цей государства являлся город Ганьши или 
Ланьшп. Народонаселение в государстве со
стояло из 100000 семейств, 400000 душ и 
100000 строевого войска. В зависимости от 
правителя Больших юечжей находилось пять 
Хи-.хэу (княжеств) : Хюми, Шуаньмп, Гуйшу-
ан, Хэй-тунь, Гаофу [47, с. 184], или Хюми, 
Шуанми, Гуйшуан, Хисие и Думи, согласно 
истории младшего Дома Хаиь [47, с. 227]. 
Нельзя согласиться с Б. Г. Гафуровым, ко
торый писал, что захват Бактрии юечжами 
привел к ее дальнейшему раздроблению и 
'децентрализации [68, с. 134]. Напротив, в от
личие от обстановки полной раздробленности 
страны, в которой почти каждый город имел 
'своего правителя в период, предшествовав
ший юечжийскому завоеванию, при юечжа.х 
в Бактрии было создано достаточно центра
лизованное государство, хотя и разделенное 
на пять крупных владений, зависимых в то 
же время от верховного главы Больших юеч
жей. 

Обычно весь юсчжнйскнй период в исто
рии Бактрии рассматривался без поэтапной 
конкретизации. В этом отношении выделяется 
исследование Е. Л. Давидович, определив
шей в нем на основе анализа китайских источ
ников три этапа [83, с. 59—61]: 

I этап (между 139—125 гг. до н. э.) — 
Большие юечжи завоевывают область Дахя, 
но главные их владения находились к северу 
от Амударьи. Южной границей являлась Да

хя, состоявшая из мелких владений, зависи
мых от юечжей. 

II этап (данные, по сведениям Цяньхань-
шу, до 25 г. н. э.) — формирование и даль
нейший рост государства Больших юечжей. 
Столица государства находилась к северу от 
Амударьи, южной границей была область 
Гибинь (Кашмир или Гапдхара). На терри
тории, подчиненной юечжам, имелось пять 
владений, управляемых хи-хоу (ябгу) ; Хюми, 
Шуанми, Гуйшуан, Хейтунь, Гаофу. 

III этап (Хоуханьшу, изложение событий 
до 125 г. н. э.) — распад государства Больших 
юечжей; обретение независимости ябгу вы
шеупомянутых владений; ябгу кушан Киоц-
зюко (Куджула Кадфиз) подчиняет четыре 
владения, положив тем самым начало Ку-
шанско.му государству. 

Местоположение столицы юечжей на вто
ром этапе определено Е. А. Давидович в пра
вобережье Амударьи, но в Цаньханьшу прямо 
указано, что правление государства юечжен 
находилось в городе Гяньши [47, с. 183], ка
ковой отождествляется с Бактрами [360, 
с. 89]. Только на первом этапе столичная 
ставка юечжей была в правобережье Аму
дарьи. 

Нельзя согласиться, что южной границей 
юсчжийскпх владений на первом этапе явля
лась Дахя-Бактрия, которая якобы противо
поставляется правобережью Амударьи [360, 
с. 16; 108, с. 122—123]. Согласно данным 
Чжан-Цзяпя: ...«Дом Юечжей... ударил на 
Дахя и покорил сне владение, вследствие чего 
и утвердил свое местопребывание на север
ной стороне реки Гуй-шуй» [47, с. 151], т. е. 
расселение юечжей к северу от Амударьи 
произошло только благодаря покорению Да
хя, что заставляет считать территорию по обе 
стороны реки во время юечжийских походов 
единой областью. 

Очевидно, таким образом, что Северная 
Бактрия являлась, особенно на первом этапе, 
одной из основных территорий расселения 
юечжей и играла важную роль в их государ
стве. Приток достаточно большого количества 
пришлого населения должен был, соответст
венно, отразиться на культуре этой области, 
оставить заметный след в ее археологических 
памятниках. 

Общепризнано, что одним из наиболее яр
ких археологических признаков присутствия 
кочевников на той или иной территории яв
ляются курганные могильники. На юге Тад-
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жикнстана обнаружено множество курганных 
могильников, в том числе наиболее крупные 
из них Аруктауекий и Тулхарскнй, которые 
А. М. Мандельштам датировал второй поло
виной II—I вв. до н. э., непосредственно свя
зывая их с юечжийскими племенами [178]. 
Однако Б. А. Лнтвинскнй н А. 3. Седов ос
новную часть этих могильников датируют 
первыми веками н. э., определяя их принад
лежность к кочевому населению Северной 
Бактрнп кушанского времени [164]. Подобные 
курганные захоронения отсутствуют в Сур-
хандарышской области. Отнесение Айртам-
ского могильника к кочевническим памятни
кам [164, с. 106] спорно н бездоказательно. По 
данным УзИскЭ, он принадлежит местному 
населению [371, с. 12]. Здесь отсутствуют 
курганные насыпи, а тип могильной ямы 
свойствен еще погребальным сооружениям 
эпохи бронзы. Часть погребений из этого моги
льника относится, судя по находкам монет 
Сотера Мегаса, к I в. н. э. Если даже Айр-
тамский могильник или какая-то его часть 
принадлежали пришлому кочевому населе
нию, то это отражает не время завоевания 
данной территории юечжами, а более позд
ний этап их проживания здесь. К числу пред
метов, не характерных для могильников осед
лого населения, следует отнести найденные в 
Айртамском некрополе железный меч и фля-
гу-мустахару: данная форма отсутствует в 
керамике предшествующего «термезского» 
комплекса III—II вв. до н. э. 

Вместе с тем в Айртамском могильнике и 
Дальверзинском наусе, наряду с древним 
антропологическим типом, принадлежащим 
населению данной области эпохи бронзы 
(Сапаллитепе), выявлен иной тип, характе
ризующийся признаками, свойственными ско
товодческим племенам [383, с. 108, 120]. Воз
можно, это свидетельствует о сравнительно 
быстро протекавшем процессе проникновения 
пришлого населения в среду местных жите
лей. 

Непосредственно с юечжами связан Хал-
чаян, один из важнейших памятников кото
рого — парадное здание, украшенное глиня
ной скульптурой и настенной росписью. 
Г. А. Пугаченкова определила, что данное 
здание, возведенное на рубеже новой эры как 
дворец правителей из «Гераева» рода, по
скольку все основные персонажи скульптуры 
по своему этническому типу весьма схожи с 
изображением правителя на монетах Герая, 

впоследствии было превращено в кушанский 
дииастийный храм. В связи с этим она пред
положила, что территория среднего течения 
Сурхандарьи соответствует кушанскому вла
дению Гуйшуан, а столицу Ходзо, которая, 
согласно китайской хронике, находилась к 
северу от Амударьи, отождествила с Даль-
верзинтепе [252]. Выдвигавшиеся возражения 
против трактовки и датировки халчаянского 
здания [360, с. 202—207], как показал комп
лекс фактических данных, несостоятельны 
[163, с. 259, ел.]. 

Для реконструкции политической истории 
Северной Бактрии юечжийского периода важ
ное значение имеют нумизматические данные. 
Здесь отмечены находки подражаний тетра
драхмам Гелиокла с Зевсом или конем на об. 
ст; оболам Евкратида; драхмам Фраата IV 
(39—2 гг. до н. э.) с надчекаиом (голова в 
шлеме влево) и без него; Фраатака (3 г. до 
и. э. — 3 г. н. э.) с надчеканом (голова вле
во); оболов и халков Сападбиза; тетрадрахм 
и оболов Санаба-Герая. Наиболее ранними 
из них являются подражания монетам Гели
окла с Зевсом на об. ст и подражания моне
там (оболам) Евкратида, начало выпуска ко
торых относится к последней четверти II в. 
до н.э. [185, с.74; 93с. 173—174; 177, с. M I -
HS; ПО, с. 100, 117; 111, с. 117]. Следователь
но, они являются первыми эмиссиями монет, 
которые выпускались на территории Север
ной Бактрии, завоеванной юечжами. Ареалы 
этих монет не совпадают: подражания мо
нетам Гелиокла с Зевсом на об. ст. распрост
ранены на крайнем юге Узбекистана и ча
стично в Южном Таджикистане, в основном, 
на территории, примыкающей к верховьям 
Сурхандарьи. Напротив, подражания оболам 
Евкратида распространены в Южном Таджи
кистане от Кафирнигана до Пянджа [111, 
с. 186] и только изредка встречаются в Тер
мезе; другого типа подражания найдены так
же на Талашкантепе [326, с. 20—23]. 

По В. М. Массону, подражания Гелиоклу 
выпускались юечжами в период, предшест
вующий образованию Кушанского царства 
[185, с. 73—74], что признано и другими ис
следователями [276, с. 100—103; 326, с. 25— 
26; 108, с. 202; ПО, с. 121]. Е. В. Зеймаль 
вначале считал, что они выпускались юеч-
жийским родом Гуйшуан (Кушан), а распро
странение их в Южном Таджикистане рас
сматривал как расширение кушанского вла
дения, подчинившего якобы находившееся 
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здесь владение Шуанми, в котором выпуска
лись подражания оболам Евкратида [108, 
с. 202]. Однако сейчас он полагает, что эти 
монеты могли чеканиться населением оседло-
земледельческих оазисов правобережной 
Бактрии или одним из юечжийских родов-
владений. 

Обратим внимание на два важных обстоя
тельства: 

1. Обе группы имеют строго очерченные 
ареалы, проникновение внутрь которых со
ответственно монет той или иной группы про
исходит, в основном, только в приграничной 
зоне ареалов и почти не заходит в централь
ные части. Такая картина хождения монет в 
двух разных, но смежных владениях харак
терна и для средневековья, когда, к примеру, 
Термез принадлежал Газневидам, а Чагани-
ан — Караханндам. 

2. Ареалы той и другой группы очерчивают 
довольно значительную территорию, что свой
ственно более крупным, централизованным в 
какой-то степени владениям, нежели разоб
щенным, мелким оазисам. 

Таким образом, уже в последней четверти 
II в. до н. э. — начале I в. до п. э. в Северной 
Бактрпп сложились два сравнительно круп
ных владения, границей между которыми, 
если основываться на преимущественном 
ареале распространения этих двух групп мо
нет, возможно, являлся Бабатаг. 

Учитывая вышеприведенные исторические 
данные о том, что в это время Северная Бакт-
рпя являлась основной зоной расселения юеч-
жийских племен и местонахождением указан
ной главной ставки, можно считать, что во 
главе владений стояли юечжийские прави
тели. 

Затем здесь, наряду с прежними монетами 
стали обращаться подражания монетам Ге-
лнокла с конем на об. ст., парфянские монеты 
Фраата IV и Фраата V с подлинными и лож
ными надчекапами и без них, монеты Сапад-
биза и Герая-Санаба. Кроме парфянских, 
пока остается неясным вопрос о начальной 
дате чеканки этих групп монет. Находки же 
подлинных парфянских медных и серебряных 
монет свидетельствуют о возможных парфян
ских влияниях, если не о прямом подчине
нии парфянам части Западной Бактрии (где 
они встречены), в том числе и правобережья 
Амударьи в пределах Южного Узбекистана. 

В долине Амударьи зафиксированы также 
Монеты Фраата IV и Фраатака (Кампыртепе) 

с надчекапами. На монетах Фраата IV и под
ражаниях им имеется типологически одно
родный надчекан: бюст правителя в шлеме 
вправо [ПО, с. 129—130; 318]. На монетах 
Фраатака надчекан иного типа — бюст пра
вителя вправо, но без шлема. «Драхма» 
Фраатака или подражание с надчеканом та
кого же типа, как на монетах Фраата IV, за
фиксирована в кладе из Варрык-депе в ок
рестностях древнего Мерва. Е. В. Зеймаль 
считает, что надчеканивание драхм Фраата 
IV могло начаться и при жизни этого царя 
и продолжаться спустя какое-то время, а из
готовление подражаний и их надчеканивание 
начинается в пределах первой четверти и про
должается частично, видимо, во второй чет
верти I в. н. э. [ПО, с. 131—134]. 

Исходя из этих данных, можно считать, 
что в конце I в. до н. э. — I в. н. э. в Бакт
рии, преимущественно в западной ее части, 
включая правобережье Амударьи, возможно, 
возникает еще одно самостоятельное владе
ние. На этой же территории локализуются и 
выпускавшиеся от имени правителя Сапад-
биза оболы, которые найдены на Зартепе в 
Сурхандарытнской области [6, с. 37—39], на 
городище Днльберджин в Балхском оазисе 
[135, с. 179], на Кампыртепе. На Хайрабад-
тепе в Сурхандарьинской области найдена 
аналогичная типу оболов уникальная медная 
монета Сападбиза [319, с. 94]. 

Ареал находок монет Сападбиза, приходя
щийся на Балхский оазис и южные районы 
Сурхандарьи, позволяет считать, что его вла
дения ограничивались Западной Бактрией. 

В. Рос, а вслед за ним В. И. Сарианиди и 
Г. А. Кошеленко считали, что Сападбизу 
принадлежали также драхмы Фраата IV и 
подражания им с надчеканом — голова в 
шлеме [349, с. 310]. По мнению В. Роса, Са-
падбнз был одним из юечжнйских правите
лей, правивших в Бактрии до создания Ку-
шанского государства [496, р. 114]. Датировка 
монет Сападбиза соответственно определяет
ся самым концом I в. до и. э. — началом I в. 
н. э., пли I в. и. э. [349, с. 311: 480, р. 89, 292]. 
При этом В. И. Сарианиди и Г. А. Кошеленко 
считают, что Сападбнз, хотя и был незави
симым правителем из юечжийской среды, но 
признавал в какой-то мере парфянский су
веренитет. Г. А. Пугаченкова отмечает, что 
как монеты Сападбиза, так и инвентарь из 
тиллятепинского могильника, находящегося 
на территории владений Сападбиза, сеиде-
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тельствуют не о юечжпйско-бактрийских, а о 
сако-парфянских связях местных правителей, 
находившихся при определенной самостоя
тельности под властью Аршакидов [275, с. 9, 
22]. 

По мнению Е. В. Зеймаля, подражания 
оболам Евкратнда, которые он подразделяет 
на семь серий, типологически предшествуют 
монетам Сападбиза, а поскольку седьмая се
рия подражаний датируется, якобы, второй 
половиной I — началом II в. н. э., то, соответ
ственно, монеты Сападбиза нельзя относить 
ко времени ранее конца I — начала II в. и. э. 
[111, с. 189]. 

Нам представляется, что подобный про
тотип для монет Сападбиза невозможен, так 
как на территории Западной Бактрии, где 
обращались его монеты, отсутствуют находки 
подражаний оболам Евкратида, локализую
щихся, в основном, в Южном Таджикистане. 
Иконографический тип — правитель в «ма
кедонском» шлеме, имеющийся на монетах Са
падбиза, восходит не к оболам-подражаниям 
Евкратиду, а непосредственно к подлинным 
оболам последнего, которые, вероятно, обра
щались в Бактрии в юечжийский период. 

Отметим, что на своих монетах Сападбиз 
выступает как приверженец старых бактрий-
ских традиций, об этом говорит и наличие 
македонского шлема, и фигура хищника впра
во, как на греко-бактрийских монетах, и по
читание богини Наны, имя которой отмечено 
на об. ст. В его владения, как показывает то
пография монетных находок, вероятно, вхо
дила и южная часть Северо-Западной Бакт
рии в долине Амударьи. 

Таким образом, на рубеже новой эры на 
территории Бактрии существовали, очевидно, 
три крупных владения: северо-западная часть 
принадлежала правителям, чеканившим под
ражания монетам Гелиокла первой группы; 
северо-восточная — правителям, выпускавшим 
подражания оболам Евкратида; а юго-восточ
ная и часть правобережья Амударьи—пра
вителям из рода Сападбиза, вначале ограни
чившимся проставлением надчеканов на пар
фянских монетах, а затем приступившим к 
выпуску подражаний драхмам Фраата IV с 
ложным надчеканом и монет самостоятель
ной чеканки. 

Не исключено, что и в других районах 
Бактрии в это же время также оформляются 
суверенные владения, выпускавшие своп мо
неты. Известны более поздние подражания 
4-210 

монетам Гелиокла с изображением коня на 
об. ст (вторая группа — по В. М. Массону, 
группа I—VI — по Е. В. Зеймалю). Исходя 
из точно локализуемых находок, подражания 
с конем могли выпускаться в течение незна
чительного промежутка времени в одном из 
районов Северной Бактрии, где найдено 9 экз. 
этих монет [326, с. 26]. Согласно Е. В. Зей
малю, эта группа подражаний чеканилась к 
югу от Амударьи, но за исключением одной 
монеты из Днльберджина [ПО, с. 159] все 
остальные — около 30 экз., якобы происхо
дящих из Афганистана, не паспортизирова
ны. Он полагает, что их чеканка здесь связана 
с расширением кушанского владения к югу от 
Амударьи, причем выпуск поздних подража
ний осуществлялся якобы даже при самом 
Куджуле Кадфизе [ПО, с. 125]. Против этой 
гипотезы свидетельствует преимущественное 
распространение монет Куджулы Кадфиза в 
Кабулистане и Гандхаре и полнейшее их от
сутствие в Северной и Западной Бактрии. 
Трудно предположить, чтобы в одном владе
нии и при одном правителе осуществлялся 
двойной выпуск монет, разных по типу и мет
рическим показателям — безымянных и имен
ных. 

Не совсем ясно местоположение владения 
Гуйшуан (Кушан) в это время. Наибольшее 
число точно локализуемых находок его монет 
происходит из самых южных районов Таджи
кистана— 17 оболов и клад тетрадрахм [83, 
с. 70, 71; ПО, с. 158—159]. Особенно показа
тельны находки оболов, которые, как убеж
дают примеры из среднеазиатской нумизма
тики (оболы Гнркода, оболы с изображением 
лучника, оболы-подражания Евкратиду), име
ли ограниченный ареал и почти не выходили 
за пределы области, где они чеканились. 
В Сурхандарьннской области пока ни одного 
обола Герая-Санаба не обнаружено, тогда как 
здесь оказалась целая галерея Гераева клана 
в Халчаянском дворе, а в Термезе найдена 
тетрадрахма этого царя [115]. Отдельные на
ходки оболов зафиксированы на Днльберд-
жние. в Кабулистане и Гандхаре. 

Монеты Герая-Санаба обычно датируются 
временем около рубежа и. э. ± несколько де
сятилетий в ту пли иную сторону [115, с. 22— 
23; 83, с. 73—78; 271, с. 100, ел.), но Е. В. Зсй-
маль относит их ко времени не раньше на
чала II в. и. э., считая Герая-Санаба совре
менником Вимы Кадфиза [ПО, с. 155—157]. 
Он исходит из того, что оболы Герая-Санаба 
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якобы чеканятся только после прекращения 
выпусков подражаний оболам Евкратида в 
конце I — начале II в. н. э. Но, во-первых, им 
достаточно произвольно растянута во време
ни датировка завершения чеканки этих под
ражаний; во-вторых, неясно, почему чеканка 
оболов Герая-Санаба должна была начаться 
только после прекращения выпуска подража
нии оболам Евкратида: ничего общего в ико
нографии этих двух разных групп монет и 
надписях на них не имеется. Прототип обо
лов Герая-Санаба — грско-бактрипекне мо
неты со стоящими божествами и тетрадрахмы 
со всадником на об. ст. пндо-сакскнх и иидо-
парфянскнх монет конца II в. до и. э. — пер
вой половины I в. н. э. 

Подводя итог, отметим, что нумизматиче
ские данные рисуют несколько иную картину 
истории юечжей в Бактрии, чем данные ки
тайских письменных источников. Так, если в 
истории старшего Дома Хань фиксируется 
сам факт существования пяти владении, на
ходящихся в зависимости от Большого Юеч-
жи, а в истории младшего Дома Хань ут
верждается, что после переселения в Бакт-
рию Дом Юечжей разделился на пять кня
жеств [47, с. 151, 223], то нумизматические 
данные показывают, что процесс образования 
этих владений внутри государства Больших 
Юечжей не был одноразовым актом, а про
исходил в течение достаточно длительного 
времени. Первоначально возникли только два 
владения, находившихся в Северной Бактрии, 
затем еще три, преимущественно захватыва
ющих южную ее часть. 

Политическое положение этих владений 
внутри государства Больших Юечжей, судя 
по монетным данным, было неравнозначным. 
Так, из всех пяти групп монет лишь на двух 
имеются имена правителей: Герая-Санаба и 
Сападбиза. Из них только имя Герая-Санаба 
передано с титулом Tupavvouvroï; (причаст
ная форма от TOpvvoÇ), который, как пока
зал Кеннеди, в отличие от титула ßaaiTieoe, 
носили мелкие зависимые правители [115, 
с. 11 —12]. По-видимому, этим титулом под
черкивался вассальный характер кушанского 
владения, находившегося, как и остальные, в 
зависимости от верховного главы Дома Юеч
жей [47, с. 151]. Имя правителя другого вла
дения — Сападбиза — приведено на монетах 
без какой-либо титул ату ры, что, вероятно, 
означало еще менее значимый характер его 
власти. Три других владения занимали еще 

более скромное положение в иерархической 
структуре государства Больших Юечжей в 
Бактрии. 

Все это, па наш взгляд, указывает на до
статочно сильную центральную власть в этом 
государстве при известной самостоятельности 
входивших в него владений. По-видимому, 
государство Больших Юечжей представляло 
собой конфедерацию отдельных владений, 
находившихся в известной степени зависи
мости от верховного главы. По своей струк
туре с этим государством в какой-то мерс 
схожи государство эфталитов или государство 
тюркских ябгу Тохарнстана, состоящих из от
дельных полунезависимых владении, которые 
выпускали свои монеты с именами и титула
ми правителей, но также при отсутствии 
централизованного монетного чекана. 

Возникновение Кушанского царства отра
жают две группы источников — краткие све
дения древнекитайских хроник и нумизмати
ческие данные. 

В «Истории династии Поздняя Хань» пос
ле описания юсчжийского завоевания Бакт
рии говорится: «По происшествию с неболь
шим ста лет Гуйшуанский князь Кноцзюко 
покорил прочих четырех князей и объявил 
себя государем под названием Гупшуанского. 
Он начал воевать с Аньси, покорил Гаофу, 
уничтожил Пуду и Гпбипь и овладел земля
ми их. Киоизюко жил более 80 лет. По смер
ти его сын Яньгаочжань получил престол, еще 
покорил Индию, управление которой вручил 
одному из своих полководцев. С сего времени 
Юсчжи сделался сильнейшим и богатейшим 
Домом. Соседние государства называли его 
гуйшуанским государем, но китайский Двор 
удержал прежнее ему название: Большой 
Юсчжи» [47. с. 227—228]. Лингвистически 
доказано, что имена Кноцзюко и Яньгаочжань 
китайских источников соответствуют именам 
кушанских царей Куджулы Кадфиза и Внмы 
Кадфпза на монетах, а Гуйшуан — китайская 
транскрипция термина «кушан», известного по 
монетам н эпиграфическим памятникам [лит. 
воппоса см.: 68, с. 145—149). 

В отличие от китайских источников нумиз
матические данные рисуют несколько иную 
картину образования Кушанского царства. 
Куш анекое владение тирана Герая-Санаба, 
судя по преимущественному ареалу его мо
нет, находилось в одном из районов Бакт
рии. Владение другого раипскушаиского пра
вителя, ябгу Куджулы Кадфпза, занимало 
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Кабулистан и Западный Пенджаб, где на ряде 
городищ—Беграм, Буткара, Такснла — в 
большом количестве найдены его именные мо
неты раннего периода [441; 466, I, р. 67—68, 
II, р. 785—786; 444, р. 21—24]. 

Сопоставление этих данных позволяет 
предложить два возможных истолкования: 
либо Герай-Санаб и Куджула Кадфиз, если 
оын правили в одно и то же время, вели вну-
триплеменную борьбу за власть и первый 
утвердился в Бактрии, а второй был вынуж
ден уйти за Гнндукуш, либо, если считать 
Герая предшественником Куджулы Кадфнза, 
кушанские правители в многоэтапной борьбе 
за власть в силу каких-то причин потеряли 
свои владения в Бактрии. 

Наиболее ранние монеты Куджулы Кад
фнза чеканены от имени Гермея и Куджулы, 
который фигурирует на них как ябгу — вла
детельный князь, тогда как имя Гермея пе
редано с титулом ßczei?.eue — царь. Нерав
нозначность этих титулов и наличие имени 
Куджулы Кадфиза па оборотной стороне ука
зывает, что этот кушапский владетель нахо
дился в определенной степени зависимости от 
Гермея, который, как полагают, был потомком 
грско-бактрнйскнх, либо индо-греческих ца
рей, владевших областью Парапамиза-Гин-
дукуша [195, с. 158—159]. 

Но уже последующие по времени монеты 
только с именем Куджулы Кадфиза, легенды 
на которых передают иранский титул ябгу 
(ioßYo) и эквивалентный ему греческий 
титул Çaooy, свидетельствуют об обретении 
им определенного политического суверени
тета. Завершают именной чекан Куджулы 
Кадфиза монеты с титулом «царь царей» 
[417; 480], ознаменовавший превращение ку-
шанского владения ябгу Куджулы Кадфнза в 
Кушанское царство царя царей Кадфиза I. 

Очевидно, таким образом, что формиро
вание этого царства происходило в основном 
вне пределов Бактрии, к юго-востоку от Гин-
дукуша. Характерно, что на всех известных 
типах «именных» монет Куджулы Кадфнза, 
наряду с греческими легендами, имеются 
надписи индийским письмом кхарошти, при
чем титул Куджулы не греческий — Басп-
левс/Басилеон, характерный, в частности, для 
индо-сакских и индо-парфянскнх правителей, 
а индийский — Магараджа Раджатираджа. 
Сказанное не позволяет согласиться с утверж
дением Б. Я. Ставиского о том, что «весь про
цесс становления Кушанского государства от 

начальных его этапов до того момента, когда 
Куджула Кадфиз стал первым кушанским 
царем, протекал на территории Бактрии» [360]. 

Установленный на основании монетных 
находок факт формирования Куджулой Кад-
физом Кушанского царства по южную сто
рону Гиидукуша противоречит вышеприве
денным сведениям китайских хроник. Сог
ласно им, Куджула Кадфиз вначале покорил 
остальные четыре юечжийских владения, 
объявил себя кушанским государем и только 
после этого приступил к завоеванию загинду-
кушских владений: Аньсн (индо-парфяпские 
владения), Гаофу (Кабул), Пуду (Арахозия 
или район Газни) и Гибинь — Гандхара или 
Кашмир [Лит. вопроса о локализации этих 
владений см.: 68; 195]. 

Этому противоречию можно предположить 
следующее объяснение: четыре покоренных 
Куджулой юечжийских владения находились 
не в Бактрии, а в горных долинах 
северо-восточной части Гиндукуша, как счи
тал И. Маркварт, — в Бадахшане, Читрале и 
Вахане [464, с. 225; 15, с. 61—62, 97—98], 
что, однако, не соответствует ни сведениям 
письменных источников, ни нумизматическим 
данным. Не исключено также, что подчине
ние Куджулой Кадфизом четырех владений, 
вероятнее всего находившихся в Бактрии, о 
чем свидетельствуют и письменная традиция, 
связывающая юечжей с этой областью, и ну
мизматические данные, было первоначально 
чисто номинальным, не в результате военных 
действий, а в силу какого-то соглашения. 
Поэтому в них продолжали сохраняться ло
кальные выпуски монет и только с укрепле
нием политических позиций Куджулы Кад
физа они были упразднены, а вместе с ними 
теряют свой суверенитет и выпускавшие их 
правители. Как очевидно, требуются извест
ные допущения для объяснения некоторых 
несовпадений письменных источников и ну
мизматических данных. Но в целом они сви
детельствуют о несравненно более сложном и 
длительном процессе последовательности об
разования Кушанского царства, чем это бы 
вытекало из сведений китайских хроник. 

Северная Бактрня вошла в состав Кушан
ского государства в период правления Сотера 
Мегаса, многочисленные находки монет ко
торого сделаны на многих городищах и посе
лениях всего кушанского ареала: от Бакт
рии до долины Инда. Существуют две оснои-
иые гипотезы о принадлежности монет этого, 
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безымянного «царя царей Великого Спаси
теля»: по одной из них, всесторонне обосно
ванной M. E. Массоном и поддержанной ря
дом ученых, они выпускались Куджулой Кад-
фпзом на втором (царском) этапе его прав
ления [199; 195, с. 159—160; 251; 271], сог
ласно второй — это пореформенный чекан 
Внмы Кадфиза [ПО, с. 160—178; там же ли
тература вопроса]. В пользу первого отожде
ствления говорят метрические показатели, 
иконография лицевой и оборотной сторон, 
анализ сплава, занимавшего промежуточное 
положение между монетами Варварского Ге-
лмокла и Вимы Кадфиза. 

Аргументы второй гипотезы малоубеди
тельны: это сходство титулатуры на монетах 
Сотера Мегаса и в одной из групп чекана 
Кадфиза II, что могло быть простым заимст
вованием от предшествующего чекана [195, 
с. 160]. Другой довод, объясняющий наличие 
кладов только с монетами Сотера Мегаса тем, 
что курс новой медной монеты Кадфиза II 
резко обесценил его дореформенные моне
ты—Сотера Мегаса [ПО, с. 47], может в рав
ной мере применяться и в пользу монет Кад
физа I — Сотера Мегаса. 

Не исключено, что титул «царь царей Ве
ликий Спаситель» был принят Куджулой 
Кадфизом в связи с завоеванием Бактрии. 
Примечательно, что на большинстве монет 

Сотера Мегаса, среди которых M. E. Массой 
выделил шесть групп [199; с. 23—27], в от
личие от именных монет Кадфиза I имеется 
только греческая легенда, т. е. они предназ
начались, по-видимому, в первую очередь для 
населения Бактрии, являясь собственно бакт-
рнйским его чеканом. 

Северная Бактрня, начиная с цар
ского периода правления Кадфиза I, 
входила в состав Кушанского государства на 
всех этапах его существования. При отсутст
вии письменных источников об этом убеди
тельно свидетельствуют нумизматические дап-
нь'з — здесь представлены монеты всех ку-
шянскнх царей: Сотера Мегаса (Кадфиза I), 
Кадфиза II, Каиишки, Хувишки, Васудевы и 
Капишкн III. 

Однако Е. В. Зеймаль, основываясь на 
якобы малочисленных находках монет Ху
вишки периода «А» в Северной Бактрии, по
лагает, что она была утрачена кушанами во 
второй период правления этого царя в ре
зультате каких-то военно-политических собы
тии. Этот этап «отпадения», по его мнению, 
будто бы приходится на 50—90 гг. «эры Ка-
нишки» и пумизматически заполняется под
ражаниями монетам Хувишки [106, с. 212— 
214]. 

Гранина Кушанского государства на севере. 
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Между тем, монеты Хувишки в находках 
нз Северной Бактрни совсем не малочислен
ны— в северо-западной части, по нашим дан
ным, около 40 экз. и клад из 37 динаров; в 
северо-восточной части — 32 экз. [ПО, с. 212— 
214] — всего более 100 экз., т. с. в относи
тельно равном пропорциональном соотноше
нии с монетами других кушаиских царей. Не 
согласуются с этим утверждением и состав 
монетных кладов, в которых фиксируется чет
кая поэтапная последовательность монет ку
шаиских царей без каких-либо перерывов на 
подражания монетам Хувишки, и ранние вы
пуски сасапидских кушаншахов [312, с. 186— 
187]. Подчинение Северной Бактрни кушанам 
при Хувишке сейчас подтверждается также 
айртамской надписью с именем этого царя 
[375, с. 38—49]. 

Политическая история Кушапской импе
рии в поздний период се существования по
строена на гипотетических допущениях. Уста
новлено, что наиболее поздние монеты ку
шаиских царей выпускались от имени Васу-
девы и Канншки III. Причем, на основании 
выявленной типологической близости послед
них и монет Васудевы второй фазы их че
канки было высказано предположение о их 
выпуске на одном монетном дворе. Хроноло
гически параллельными считаются также 
эмиссии медных монет Васудевы и Канншки 
III с изображениями богини Ардохш на об. 
ст. [ПО, с. 225; 480, р. 110—112]. 

Эти данные, а также якобы разные ареалы 
монет Васудевы и Канншки III послужили 
основой для распространенного мнения о 
разделе Кушанского государства на две ча
сти; «западную» и «восточную», или «север
ную» и «южную» (Рапсон, Р. Гёбль, Д. Ро-
зенфильд, Я. Харматта, Б. Чаттападхьая). 
Так, Д. Розенфильд относил монеты Каннш
ки III к южным областям на основании то
го, что об. ст. этих монет была перенесена 
затем на монеты династии Гупта, а монеты 
Васудевы — к северным областям, поскольку 
об. ст. их была унаследована сасанидскимп 
кушаншахами. Он ссылается также на уста
ревшие данные А. Канингхэма о распростра
нении монет Канншки III в Северо-Западной 
Индии, а монет Васудевы — в долине Кабула 
[449, р. 116; 480, р. 107—110]. Я. Харматта 
свое мнение о разделе Кушанского государ
ства на две части обосновал якобы разным 
ареалом находок монет Канншки III и Васу
девы [450, с. 183]. 

Е. В. Зеймаль считает неясным вопрос в 
подчинении Северной Бактрни кушанам в 
правление этих царей [ПО, с. 225]. Он пола
гает, что указанные монеты проникают сюда 
значительно позднее времени их выпуска, в 
период между гипотетическими двумя саса
нидскимп оккупацнями в 20—40 годы V в. 
[106, с. 41—42]. Однако в кладах монеты Ва
судевы и Канншки III, за редчайшим исклю
чением, не встречаются с монетами сасанид-
скнх кушаншахов, а в стратиграфическом от
ношении вслед за монетами Хувишки следуют 
монеты Васудевы и Канншки III [304, с. 186— 
187]. Монеты эти в большом количестве пов
семестно встречаются в Северной Бактрни 
[326, с. 82—85; ПО, с. 215—228]. Эти данные 
не фиксируют какого-либо перерыва в под
чинении Северной Бактрни кушанами и не 
подтверждают мнение о разделе Кушанского 
государства па две части в правление Васу
девы и Канншки III. 

Общеизвестна исключительная противоре
чивость в определении хронологических гра
ниц существования Кушанского царства и дат 
правления его государей, их последовательно
сти и числа. Дискуссия по этой проблеме не 
утихает, она была предметом международных 
симпозиумов и имеет обширную литературу. 
В китайских источниках упоминаются только 
Кпоцзюко — Куджула Кадфиз, его сын Ян-
гаочжень — Вима Кадфиз и Бо-Дю, чье имя — 
китайская передача имени кушанского царя 
Васудевы [498, р. 489; 450, р. 195; 478, р. 258; 
360, с. 27]. В надписях по «неизвестной эре» 
содержатся сведения об одном кушапском 
царе — Увнмс Кавтисе, датированные 187 
(184?) г. [107, с. 18—23]. В индийских надпи
сях, датированных по «эре Канишки», упомя
нуты следующие кушанские цари: Канишка I 
(1—23 г.), Васишка (24—28 г.), Хувишка 
(28—60 г.), Канишка II (41 г.), Васудева 
(64—98 г.). В числе эпиграфических памят
ников на бактрпйском языке пока фигурируют 
имена Канишки (Сурх-Котал) и Хувишки 
(Айртам). На кушаиских монетах зафиксиро
ваны имена Куджулы Кадфнза, Вимы Кадфи-
за, Канншки, Хувишки, Васудевы и еще од
ного Канншки, третьего по счету, если первым 
считать Канншку великого, а вторым — Каннш-
ку, упоминаемого в надписи нз Ары, датиро
ванной 41 г. по «эре Канншки» [107, с. 40]. 
Таковы в кратком изложении основные ис
пользованные исследователями данные о ве
ликих кушаиских царях и последовательность 
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их правления. Первым из них был, бесспорно 
Куджула Кадфиз, последним же, если исхо
дить из эпиграфических данных, — Васудева, 
а согласно нумизматическим — Каппшка III. 
Несовпадение сведений различных источни
ков и некоторые особенности монет породили 
также гипотезы о возможном существовании 
царей Хувишки I и II, Васудевы I и П. В 
обобщенном же виде последовательность 
правления кушанских парен может быть сле
дующей: Куджула Кадфиз, Вима Кадфиз, Ка
ппшка I, Васишка, Хувишка, Каиишка II, 
снова Хувишка (или Хувишка II), Васудева, 
Канишка III. 

Вместе с тем, Р. Гёбль выдвинул пред
положение, что в Кушанской империи, по
добно Римской, существовала система пребы
вания у власти одновременно двух царей — 
«старшего» п «младшего» — Senior Augus
tus — Jnior Augustus. В соответствии с этим 
Канншка I правил до 41 г. «эры Канишки» и, 
следовательно, не было Канишки II, а Ва
сишка и Хувишка (в первый период своего 
правления) являлись младшими царями [446]. 
В этой небезынтересной гипотезе, объясняю
щей отсутствие монет Васишки и наличие 
имени Канишки в надписи из Ары (41 г.), 
вместе с тем, как отметил Е. В. Зеймаль, 
имеются существенные недостатки [107, 
с. 51—52]. Недоумение вызывает тот факт, что 
достаточно многочисленные надписи не содер
жат имен каких-либо других царей после 
Васудевы. Между тем известен обильный ти
пологически сходный чекан золотых и медных 
позднекушанских монет (царь в доспехах/ 
сидящая богиня Ардохш). В круговой легенде 
на золотых монетах содержится имя «царя 
царей» Канишки. Остается неясным, был ли 
этот Канишка младшим царем при Васудеве 
или правившим после него государем. Не 
исключено также, что это не два лица, а од
но, носившее два имени: исконное — Канишка 
и тронное—Васудева. 

Еще более сложен вопрос об абсолютных 
датах правления кушанских царей. Сопостав
ление довольно многочисленных эпиграфиче
ских памятников с территории Кушанской им
перии, где упоминаются кушанские цари, да
тированных по «неизвестной эре» и «эре Ка
нишки», с другими датированными эрами 
(эра Сака, эра Викрама, эра Калачури) пока не 
привело к положительному результату. Колеба
ния в определении начальной даты Канишки 
(НДК) — краеугольного камня кушанской 

абсолютной хронологии, весьма ощутимы от 
57 г. до н. э. до 278 г. н. э. Обзор различных 
мнений в отношении НДК с исчерпывающей 
полнотой проведен в 1968 г. Е. В. Зеймалем, 
отмстившим, что для решения кушанской хро
нологии предложено более тридцати вариан
тов абсолютных дат [107, с. 132—135]. 

С тех пор появился еще ряд публикаций по 
этой проблеме. Здесь лишь укажем, что в на
учной литературе наиболее распространены 
следующие варианты начальной даты Ка
нишки: 78 г. и э. (Фергюссон, Ольденбург, 
Томас, Леханзен де Леев); 103, 105, 128 (На-
райн, Смит, Ван Вийк, Конов); 144 г. п. э. 
(Гиршман); 225/230 г. н. э. (Гебль), 
278 г. и. э. (Бхандаркар, Зеймаль). Исследо
вания двух последних десятилетий не реши
ли проблемы. Отметим исследования Ж. Фюс-
мана, относящего время правления Куджулы 
Кадфиза между 20—46 гг. и. э., Вимы Кад-
физа — 46—78 гг. и. э., а начальную дату Ка
нишки—к 78 г. н. э. [433; р. 41—50; 434; 
р. 1—43], но эта точка зрения также основана 
на различного рода допущениях. Привлекае
мый для доказательства того или иного вари
анта даты Канишки круг источников, за ред
ким исключением, остается прежним и его 
исследование не может решить проблему ку
шанской хронологии. Между тем привлече
ние данных монетной стратиграфии может 
внести определенный вклад в ее понимание. 
По мнению Г. А. Пугачеиковой, анализ зале
гания в стратиграфических слоях монет до-
мусульмапских и раннекушанских правителей 
позволяет установить следующую последова
тельность монетных чеканов: варварский Ге-
лнокл — Герай (ему современны именные че
каны Куджулы Кадфиза) — Сотер Мегас (че
кан Куджулы второго периода его правле
ния) — Вима Кадфиз. На основании ряда 
аналогий она делает вывод, что монеты вар
варского Гелнокла датируются от рубежа 
II/I в. до н. э. до первой трети I в. н. э; мо
неты Герая относятся к концу I в. до и. э. — 
началу н. э.; чекан Сотсра Мегаса — Куджулы 
Кадфиза—к средней трети (или второй— 
третьей четверти) 1 в. н. э. [271, с. 98—107, 
там же дискуссия по датам царствования 
этих правителей]. 

Один из реальных путей установления 
кушанской абсолютной хронологии — совмест
ные находки в археологических слоя* или 
кладах кушанских монет и монет парфян
ских, римских и сасапндских царей, имеющих 
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уточненные даты правления. Анализируя 
клад из Ахин-поша, Е. В. Зеймаль пришел к 
пессимистическому выводу о том, что следует 
отказаться от попыток установления кушан-
ской абсолютной хронологии по совместным 
находкам монет. Этот вывод не представля
ется нам убедительным. Единичные случаи 
совместных находок и выводы исследовате
лей, вытекающие из них, конечно, субъектив
ны. Однако использование серий монетных 
находок, образующих временной ряд, в ко
тором на всем протяжении кушапские моне
ты сочетаются с хорошо датированными мо
нетами, дает возможность определить termi
nus ante quem u terminus post quem сущест
вования Кушанского государства и, в опре
деленной мере, временных рубежей правления 
кушанских царей. 

Рассмотрим в хронологическом плане 
совместные нумизматические находки из 
ряда археологических памятников, располо
женных в разных частях Кушанского царства 
н за его пределами: Ахин-иош и Снркап Так-
сила (Гандхара), Дальверзинтепе, Кампыр-
тепе и Хайрабад-тепе (Северная Бактрпя), 
Бард-и Нишанде (Иран). На цитадели Кам-
пыртепе определены три периода ее обжива-
ння: эллинистический, представленный моне
тами Антиоха I (280—261 гг. до н. э.) и гре-
ко-бактрийских царей (середина III в. до 
н. э. — 40-е годы II в. до н. э.), юечжийский 
и кушанский, заключительная фаза которого 
датируется монетами Капишкн. 

Для юечжийского периода обживания за
фиксированы находки в одном культурном 
слое парфянской монеты Фраата IV (40—3 гг. 
до н. э.), монет Фраата IV и Фраата V с иад-
чеканами, а также подражаний монетам Ге-
лпокла. Для начальной стадии третьего пе
риода отмечены находки в одном культурном 
слое монеты Фраата IV с надчекаиом, а также 
лежащих друг на друге монеты Сотера Мега
са мелкого номинала и медной парфянской 
монеты I в. н., возможно, Готарза II (43— 
50 гг. н. э.) с изображением на аверсе царя 
в зубчатой короне влево, а на реверсе — го
ловы рогатой лошади [аналогичный тип см.: 
403, с. 12—13 нлл. ПО]. В верхнем слое ци
тадели, па полу одного из помещений обна
ружены две монеты — халк Канншки и пар
фянская монета с изображением царя в диа
деме и надчекан в виде головы правителя. 
По типу эта монета близка парфянским мо
нетам I в. и. э. [240; с. 120—124, табл. IV]. 

Для датировки монет Сотера Мегаса су
щественны также другие находки. Так, в Снр-
капе Таксилы во II (парфянском) и III (сак-
ском) слое найдено наряду с двумя монетами 
Герая-Санаба восемь монет Сотера Мегаса. 
Показательно, что монеты Куджулы Кадфиза 
именного чекана появляются здесь уже в IV 
(раннесакском) слое, но присутствуют также 
и в позднесакском и парфянском слоях. Стра
тиграфический слон с монетами Сотера Мега
са датируется не позднее первой четверти 1 в. 
н. э. [466, р. 783, 792, 812; 271, с. 103]. 

На городище Ханрабадтепе в одном из по
мещений найден сестерции Нерона (54—68 гг. 
н. э.) и халк Сотера Мегаса, а также монеты 
Вимы Кадфиза (которые В. Д. Жуков оши
бочно отнес к разным номиналам чекана Ва-
судевы) и Васудевы. К сожалению, он не да
ет послойного распределения этих монет [101, 
с. 184—185]. При раскопках ступы в Ахнн-по-
ше в реликварни и рядом с ним были обна
ружены двадцать золотых монет: 10 — Ви
мы Кадфиза, 6 — Канишки, 1 — Хувпшки и 
три римских ауреуса Домициана (81—96гг.), 
Траяна (98—117 гг.) и жены Адриана (117— 
138 гг.)—Сабины (начало чеканки ее монет 
128 г.) [107, с. 114]. 

Обратимся теперь к кладу из Бадр-и Ни
шанде, включающему 5 тыс. монет Элимиады 
II в. н. э. (наиболее поздние из них — 5 экз. 
датируются концом II — началом III в. н. э.) 
и халк Канишки [400; 440, р. 13—14]. В на
учной литературе справедливо отмечено, что 
данный клад свидетельствует о невозможнос
ти отнесения даты правления Канишки позд
нее II в. н. э. [360, с. 27; 131, с. 194]. 

На Дальверзинтепе на раскопе Дт — 18 
найден клад монет, состоящий из восьми под
ражаний монетам Васудевы и Капишкн III 
и драхмы Шапура I (241—272 г. и. э.). 

Сопоставим имеющиеся материалы. Моне
ты Сотера Мегаса в двух случаях сочетаются 
с монетами, датированными второй — третьей 
четвертью I в. н. э- К тому же А. Спмонетой 
опубликована монета Сотера Мегаса с надче-
канамн парфянского царя Пакора (35—55 гг. 
н. э.). Согласно его мнению, Сотер Мегаспра
вил в 35—50 гг. и. э. [485; р. 49, рв. 3—1; 251, 
с. 21]. 

В целом эти данные подтверждают выд
винутую М. Е- Массовом датировку монет Со
тера Мегаса промежутком между 30—40/60— 
70 годами I в. и. э. [199, с. 38]. 
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Монеты Каипшкн в одном случае сочета
ются с римскими конца I — начала второй 
четверти II в., в другом — с парфянской мо
нетой первой половины II в. и элсмаидскпми 
монетами II в. Эти данные определяют вре
менной диапазон их чеканки не ранее и не 
позднее II в. н. э. 

И, наконец, подражания кушанским моне
там Васудевы и Канишки III сочетаются с са-
санндскоп драхмой Шапура I (241—272 гг. 
н. э.). Это показывает, что по крайней мере 
в третьей четверти III в. н. э. монеты послед
них великих кушанских царей Васудевы и 
Канишки III уже не чеканились, но появля
ются их подражания. К тому же отметим, что 
выпуск подражаний начался ранее, чем они 
выпали из обращения, соответственно и верх
ний хронологический рубеж существования 
Куша некого государства приходится на время 
более раннее, чем третья четверть II в. н. э. 
и первый год (241 г.) правления Шапура I. 

В хронике династии Вэй сообщается о при
бытии к китайскому двору в январе 230 г.н. э. 
посольства с дарами от царя да-юечжн, Бо-
дю — Васудевы [498, р. 3711- Если исходить 
из нашего положения о том, что был только 
один последний кушанский царь по имени 
Васудсва, тождественный Канншке III, то 
время падения государства Великих Кушан, 
учитывая нумизматические данные, приходит
ся, вероятнее всего, на вторую четверть — се
редину III в. п. э. К 261 г. н. э., как это ука
зывается в надписи на Каабе Заратуштры, 
весь Кушаншахр до Пашкабура (Пешавара) 
уже принадлежал сасанидам. 

Таким образом, вышеприведенные данные 
позволяют построить временной ряд для ку
шанских монет. В нижних его пределах на 
среднюю треть I в. н. э. приходится один из 
этапов обращения монет Сотсра Мегаса — 
Куджулы Кадфиза. Верхний же предел вы
пуска кушанских монет ограничен второй чет
вертью III в. н. э. В середину этого ряда за
кономерно укладываются монеты Внмы Кад
физа, Канишки и Хувишкн, что в свою оче
редь позволяет ограничить временные грани
цы существования Кушанского царства в пре
делах второй трети I в. н. э. — первой поло
вины III в. н. э. 

Северная Бактрия являлась одной из важ
нейших составных его частей, значение кото
рой определялось высоким экономическим по
тенциалом и, прежде всего, ролью погранич
ной области. Здесь была создана мощная фор-

тификационая система, рассчитанная на про
тиводействие внешнему врагу и включавшая 
три пояса оборонительных сооружений: 

1. Пограничные стены с крепостями, обоз
начавшие и защищавшие государственную 
границу (Дербент); 

2. Государственные крепости, закрывав
шие дороги из ущелий. Эти крепости, зачас
тую находившиеся в голове каналов, выпол
няли также функции надзора за распределе
нием воды и, вероятно, таможенные функции 
(Кафыр-кала, Сар-и-Банд, Тарагайтепе, Кош-
тепе). 

3. Государственные крепости, контролиро
вавшие переправы через Оке (Апвадж, Кам-
пыртспе, Термез). 

Вероятно, имелись и районные стены во
круг важнейших оазисов, подобно окружной 
стене Балхского оазиса [260, с. 137—140]. Не
случайно наличие мощной фортификации в 
городах и большого числа мелких укреплен
ных городков-крепостей, создававшихся с уче
том возможных вторжений с севера и проти
водействия внутреннему врагу. 

По мнению А. П. Франфора, со II в. до 
н. э. до III в. н. э. в Бактрии происходит воз
врат к доэллинистическнм традициям форти
фикации: появляются впугристенные коридо
ры и полукруглые башни. Это обстоятельство 
он связывает с решающей ролью конных и ру
копашных сражений на театре кушанских и 
парфянских военных действий, что привело к 
отказу от сложных глинобитных массивов 
стен и башен, поскольку кавалерийские атаки 
и действия пехоты стали основным методом 
осады городов [431, р. 34—35; возражение его 
позиции — 474, с. 23]. 

В. М. Массон, основываясь на якобы сла
бом развитии протейхизм и небольшой тол
щине внешних стен, также считает, что севе-
ро-бактрийская фортификация была рассчи
тана в первую очередь на оборону от пеших 
и конных контингептов [193, с. 261]. Однако 
это не так. Мощные лротенхизмы выявлены в 
основании стен Будрача, Дальверзинтепе, 
Кампыртспе, толщина которых достигает 10, 
7—9 и 5 м соответственно. Укрепления ку
шанских городов Северной Бактрии предназ
начались как для противодействия стенобит
ным машинам (наличие протейхизмы, боль
шая толщина стен, передняя стенка становит
ся, в отличие от ранних периодов, значительно 
шире), так и атакам кавалеристов и пехоты 
(множество бойниц в стенах и башнях, обес-
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печивавшнх фронтальный и радиальный об
стрел местности). С учетом возросшего уров
ня военного дела и развития осадной техники 
в кушанское время были созданы соединяю
щие бактрийскне и эллинистические приемы, 
различные фортификационные системы. 

Количественное разнообразие оборонитель
ных сооружений, выявленных на изучаемой 
территории, свидетельствует о том, что куша-
нам больше приходилось опасаться военных 
вторжений с севера, нежели самим осущест
влять экспансию в данном направлении. 

Новые археологические данные позволили 
нам установить более конкретное местополо
жение северо-западной границы Кушанского 
царства. У кишлака Дарбанд рядом с Же
лезными воротами выявлена крепость и мощ
ная оборонительная стена протяженностью 
1,5 км, шириной 6—6,5 м, перегораживающая 
долину р. Шуроб между хребтами Сарымас 
и Сусизтаг, по которой проходила основная 
дорога, соединявшая в древности и средне

вековье Согд с Бактрией-Тохаристаном и Ин
дией. Оборонительными стенами были пере
горожены и второстепенные дороги, идущие 
по ущельям Узундара около Сайроба, Танги-
Дувал у Панджаба и Хатака, хотя эти доро
ги труднопроходимы и непригодны для про
хождения больших вьючных соединений [315, 
с. 34—39]. Мощная стена из рваного камня 
протяженностью 5 км и шириной 3 м перего
раживала горное ущелье у к. Сина [249, 
с. 50—51]. 

Таким образом, Северная Бактрия в сис
теме Кушанского царства занимала важное 
стратегическое положение, представляя собой 
«пограничную область». На существование та
ких областей в составе Кушанского царства 
указывает надпись из Сурх-Котала, где за
фиксировано имя «Ноконзок» с бактринским 
титулом — Кари/.рауу0 — наместник, началь-

Пограннчная стена кушанского времени у Дербента: 
фото с натуры и глазомерный план (см. с. 58). 

^ V ^ - ^ i - ' i£aai 
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ник пограничной области — маркграф [140, 
с. 55 — 56; 386, с. 66; 363, с. 328; 452, р. 50— 
51]. В надписи из Айртама упоминается не
кий Шодийа [375]. Но поскольку с его име
нем связывается осуществление по приказу 
царя Хувишкн крупных строительных работ 
в Айртаме, мы вправе предположить, что он 
был представителем высшей кушанской адми
нистрации, возможно, наместником (сатрап?, 
канаранг?) одной из областей Северной Бакг-
рии. 

Сама же область могла состоять из о~-
дельных наместннчеств и мелких областей, 
управляемых представителями высшей адми
нистрации или даже наследственными дина
стиями из побочных ветвей правящего кушан-
ского рода. 

Почти несомненно, что такой областью 
был Чаганиан, где в Халчаяне находился дво
рец правителей, позже превращенный в дина-
стийный храм, посвященный прославлению 
кушанских династов Чагаииана или кушанс-
кого царского рода [252, 255]. Изучение же 
скульптуры из буддийского святилища на 
Дальверзинтепе позволило предположить, ч'Ю 
основная ее группа изображает ^представи
телей одной из ветвей кушанского рода из до
ма наместника, управляющего областью по 
Сурхандарье» [277, с. 67, 96—97]- Вместе с 
тем, здесь же имеются изображения персона
жей, стоявших на достаточно высокой ступе
ни сословной иерархии, возможно, из числа 
правителей городов и более мелких админи
стративных единиц. 

На наличие дробной структуры админист
ративного устройства Северной Бактрии ука
зывают данные археологической географин, 
наметившие группировку поселений в несколь
ко микро- и макросистем: ирригационные рай
оны и области. 

Вероятно, эти системы отображают не 
столько географический принцип размещения, 
сколько государственную политику админист
ративного членения. В каждой из них находи
лись сильно укрепленные городки и горо.'.п, 
являвшиеся, возможно, местопребыванием во
енного гарнизона и правительственного чи
новника, ведавшего сбором налогов и осу
ществлявшего фискальный надзор. 

Вместе с тем, в Северной Бактрии сущест
вовали своего рода религиозные центры, на
ходившиеся под покровительством кушанских 
царей. Как явствует из эпиграфических над
писей, такого рода центрами были буддийс

кий монастырь Каратепе в Тармите, носивший 
название «царской вихары» — Кхадевакавиха-
ра [362, с. 47; 60, с. 134—151], и буддийский 
храм в Айртаме. В первой строке ьадписи из 
Айртама прямо указывается на какие-то по
жалования в пользу буддийской общины это
го пункта. Поскольку в начале первой строки 
указанной надписи упоминается имя царя Ху
вишкн, а в строках 2—4 рассказывается о 
деятельности Шодийа, езязапной с перестрой
кой храмового комплекса, мы вправе предпо
ложить, что в нарушенной части первой стро
ки говорится о том, что сам Хувншка пору
чил Шодийа расширить храм н выделил на 
это необходимые средства [375, с. 45]. 

Проанализированные выше материалы с 
очевидностью указывают на то, что Северная 
Бактрия, вошедшая в состав Кушанской им
перии, начиная с царского периода правления 
Куджулы Кадфиза, оставалась важнейшей 
составной ее частью вплоть до падения этого 
государства. 

Видимо, уже в правление Васудевы н Ка-
нишки III развиваются центробежные силы 
сепаратизма, приведшие к гибели государст
ва и распаду его на отдельные владения. 

Эпоху после падения Кушанского царст
ва вплоть до включения Северного Тохарис-
тана в состав Эфталитского государства за
частую определяли как кушапо-сасанпдекую 
или посткушанскую, очерчивая ее продолжи
тельность серединой III — началом V вв- [191, 
с. 37]. 

Иную периодизацию на основании монет
ных данных из Южного Таджикистана пред
лагает Е. В. Зеймаль. В этой эпохе он выде
ляет два этапа сасаппдекой оккупации: 1—ну-
мизматнческн обеспеченный наиболее ранни
ми из монет сасанидских кушаншахов (60— 
80 гг. IV в.); 2 — якобы нумнзматнчеекп обес
печенный подражаниями монетам Васудевы н 
КанишкнШ (40—80 гг. V в.). Последний он 
предлагает теперь именовать «кндарнтскнм» 
этаном, связывая с кидаритами чекан указан
ных подражаний, хотя прежде (на наш взгляд, 
справедливо) он отрицал владычество кнда-
ритов к северу от Амударьн [ПО, с. 41—42; 
106, с. 34—35], Предложенная периодизация 
в отношении последовательности и абсолют
ной датировки не подтверждается археолого-
иумпзматпческнмп данными из Северо-Запад
ного Тохаристана. Па основании имеющихся 
материалов в истории этой области данной 
эпохи молено выделить три крупных нстори-
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ческих периода: 1. Политическая дестабили
зация (посткушанскнп); 2. Подчинение саса-
нидским кушаншахам (кушано-сасанидский) ; 
3. Образование небольших самостоятельных 
владении (тохаристанский). 

1 период. Нумизмэтически обеспечен под
ражаниями монетам Васудевы и Канишки III, 
возможно, также монетами Хувишки. В архе-
олого-стратиграфическом отношении эти под
ражания залегают в слоях или совместно с 
монетами последних кушанских царей (Васу
девы или Канишки III), или над ними [304, 
с. 47—53]. Имеются также монетные клады, 
содержащие только данные подражания. Осо
бенно показателен в этом отношении клад из 
Зартепе, состоящий из 507 медных подража
ний монетам Васудевы (442 экз.) и Каниш
ки III (63 экз.), при полном отсутствии монет 
сасанидских кушаншахов. Ш. Р. Пндпсв спра
ведливо считает, что существовал период, ког
да на рынке обращались только эти подража
ния [235, с. 78]. Примечательно, в свою оче
редь, что клады монет сасанидских кушанша
хов из Северного Тохаристана или целиком 
состоят из указанных монет, или содержат 
небольшую примесь из подражаний монетам 
Васудевы и Канишки III [ПО, с- 291—295; 
235, с. 78—791. 

Для определения абсолютной датировки 
данного периода большое значение имеет 
клад из Дальверзинтепе, включающий девять 
монет: подражания монетам Васудевы — 
6 экз., подражания монетам Канишки III — 
2 экз., драхма Шапура I (241—272 гг.). Под
ражания монетам Васудевы относятся ко вто-
рому-четвертому этапу их чеканки по клас
сификации Е. В. Зеймаля, подражания моне
там Канишки III близки к исходному прото
типу, драхма Шапура I обычного типа [169, 
с. 167; 447; с. 31—34]. Наличие в кладе драх
мы Шапура I, кстати, наиболее ранней саса-
нидской монеты, обнаруженной в Северном 
Тохаристане, позволило датировать эти под
ражания синхронным временем или, во вся
ком случае, в пределах достаточно близких 
времени ее чеканки. Строго говоря, допустим 
и иной вариант: драхма Шапура I могла вы
пасть из обращения спустя сравнительно боль
шой промежуток времени, но он менее возмо
жен, так как в этом случае в кладе, вероятнее 
всего, отложились бы монеты более поздних 
сасанидских царей или сасанидских кушан
шахов. 

Таким образом, мы имеем первый доста

точно надежный факт для датировки подра
жании монетам Васудевы, Канишки III, a 
следовательно, и для определения абсолютной 
хронологии первого этапа: середина—третья 
четверть III в. 

В этой связи уместно привлечь также сред-
неперсидскую надпись из Карателе, содержа
щую цифру «60» или «61». В. Б. Хеннннг и 
В. Г. Луконин полагали, что она означает год 
либо по сасанидской царской официальной 
эре, начавшейся в 204/205 гг- (по В. Б. Хен-
нингу), в 208/209 гг. (по В. Г. Луконину), ли
бо по годам царствования Шапура III (309— 
379 гг.), причем В. Б. Хеишшг отдавал пред
почтение первому предположению, а Луко
нин— второму [170, с. 45—46]. Я- Харматта 
предложил иную датировку — 286 г. н. э. [362, 
с. 180]. Б. Я. Ставпский, не отдавая предпоч
тения ни одной из этих дат, указал, что при
сутствие в Каратепе сасанидских официаль
ных лиц, а, возможно, ii солдат, колеблется 
между 264/265 — 369/370 гг. н. э. [362, с. 186]. 

Рассмотрение стратиграфических особен
ностей храма П—22, в котором была найдена 
указанная надпись, намекает, однако, на ве
роятность более ранней ее датировки. По 
Б. Я- Ставнскому, во дворе храма после его 
разгрома был сооружен алтарь огня, затем 
храм забросили, в результате здесь накопился 
трех компонентны и слой завала; после этого 
помещения храма стали использоваться для 
массовых захоронений, датируемых монета
ми кушаншаха Варахрана II. Его правление 
В. Г. Луконин относил к 384—389 гг., а над
пись датировал 369/370 гг. Получается, что 
на 15—20 лет приходится разгром храма, воз
ведение алтаря огня, период запустения и, 
наконец, период захоронений. Это маловеро
ятно, поскольку подобная многослойность со
ответствует обычно более продолжительному 
отрезку времени. 

В связи с вышеизложенными данными 
представляется, что надпись Шапура 1 на 
«Каабе Зорастра» (датируется 262 г.), в ко
торой утверждается, что среди царств, подчи
ненных сасанндам или приносящим им даг?ь, 
была страна кушан (Кушаншахр), отражает 
сложившуюся к этому времени реальную си
туацию, а не только претензию на господство, 
как полагал В. Г. Луконин [169, с. 128—129]. 

Как показывают монетные клады, найден
ные в Северном Тохаристане, и стратиграфия 
памятников, монеты Великих Кушан после
довательно сменяются подражаниями, а за-
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тем монетами сасанидских кушаншахов. Сле
довательно, начальный этап сасанидских за
воевании на Востоке не сопровождался еще 
ВЫПУСКОМ монет сасанидских кушаншахов, а 
между падением Кушанского государства п 
основанием кушанского наместничества саса-
нидов существовал опречелепиы"! промежуток 
времени, нумизматичеекч обеспеченны и под
ражаниями кушанским монетам. Об этом до
статочно длительном периоде чеканки подра
жании Васудеве говорит типологический ряд 
из шести временных фаз [ПО, с. 241—245], 
хотя остается неясным, сколько времени при
ходится на каждую из них: драхма Шапура 1 
(242—272 гг.) из Дальвсрзинского клада ука

зывает, с одной стороны, на возможность их 
обращения в это время, а с другой — на от
сутствие еще в обращении монет сасанидских 
кушаншахов. Таким образом, завершение пер
вого этапа может быть датировано временем 
не ранее последней четверти III в. н. э. 

/ / период. M. E. Массовом были впервые 
зарегистрированы находки монет сасанидских 
кушаншахов на юге Узбекистана от Термеза 
до Байсуна [202, с. 226]. Б. Я. Ставиский н 
Б. Я. Вайнберг, основываясь на данных сред-
неперсидских надписей из Каратепс и монет
ных находках, считают, что значительная 
часть правобережного Тохаристана принадле
жала сасанидским кушаншахам [362, с. 137]. 
Е. В. Зеймаль, однако, полагал, что им при
надлежала только узкая прибрежная полоса 
вдоль Амударьи [86, с. 71—72]. 

Нами было показано несоответствие фак
тическим данным этого вывода [304, с. 47— 
55]. По мнению В. М. Массона, ареал владе
ний сасанидских кушаншахов охватывал зна
чительную часть Северного Тохаристана [191. 
с. 37—38]. В последних работах Е. В. Зей
маль, несколько изменив свое мнение, по-пре
жнему считает, что монеты сасанидских ку
шаншахов встречаются преимущественно в 
прибрежной зоне Амударьи. Согласно 
В. Б. Пилипко, весь район правобережья Аму
дарьи до Чарджоу также являлся сасапид-
ско-кушанским владением [239, с. 113]. 

В действительности на территории Север
ного Тохаристана зона монет сасанидских ку
шаншахов охватывает правобережье Амуда
рьи, долины Шерабаддарьн и Сурхандарьи, 
где они найдены на двадцати пяти городи
щах и поселениях [304, с. 45]. Особенно мно
го этих монет встречается в Старом Термезе, 
хотя издано пока лишь незначительное их 

число [114, с. 102—103; 361, с. 188]. Несколь
ко сот монет обнаружено на Зартепе [6. 
с. 40—41; 190, с. 140; 103, с. 141 — 154]. Они 
широко распространены в долине Сурханда
рьи. Так, на Алибаптепе найден большой 
клад, включающий более 1000 экз., в том чис
ле более ста подражаний монетам Васудевы 
[235, с. 77—78]. Реже данные монеты встре
чаются на Дальверзиптепе, что объясняется 
значительным его упадком в то время. 

Таким образом, несомненно, что эта об
ласть входила в состав владений сасанидских 
кушаншахов, причем границы данных владе
ний оставались, по-видимому, неизменными па 
протяжении всего периода существования ку
шанского наместничества Сасанидов. Здесь 
найдены монеты всех сасанидских кушанша
хов, но особенно часто встречаются монеты 
Хормизда, Шапура, Варахрана I и II, срав
нительно редки монеты Арташира и Пероза. 
Известны также находки монет из группы 
«Кобада» или «Кабо» [ПО, с. 262—268; 304, 
с. 53—54] и монеты «Сатрапа Мезё»-

Иачало выпуска монет сасанидских кушак-
шахов ряд исследователей относили к III в. 
н. э. [454, с. 31—40; 412, р. 13—42; 449, с.84— 
108]. В последнее время, однако, эта точка 
зрения пересмотрена Р. Гсблем и В. Г. Луко
ниным. Причем, если ранее Р. Гебль датиро
вал начало чеканки данных монет временем 
Хормизда II (302—309 гг.) [443], по существу, 
так же как Канингхэм и Р. Гиршман, то сей
час датировку монет сасанидских кушанша
хов он определяет с 371 по 400 г. В. Г. Луко
нин относит начало чеканки кушаио-сасаннд-
ских монет к 380 г. н. э., а сасанидо-кушан-
ских — к 367 г. н. э. [169, с. 124—152]. 

Это мнение принято рядом советских ис
следователей (Е. В. Зельмаль, Б. II. Маршак, 
Б. И. Вайнберг, Б. А. Ставиский). Послед
ние, однако, выразили сомнение в датировке 
монет Варахрана II концом IV — началом 
V вв., указав, что в это время в районе Тер
меза обращались монеты группы «Гобозико*. 

М. Е. Массой полагал, что кушано-саса-
нидские монеты чеканились, вероятно, с кон
ца III в. п. э., вначале из меди, л затем — из 
золота н продолжались с некоторыми пере
рывами еще в первой половине V в. [202, 
с. 225—227]. Согласно В. М. Л\ассоиу, нача
ло их выпуска — конец III—• начало IV вв. 
[191, с. 35]. 

По мнению В. II. Пилипко, выпуск саса-
нндо-кушанских монет в первой половине IV р„ 
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следует считать вероятным, а во второй — 
бесспорным. Датируя завершение их чеканки 
концом IV в., он считает малообоснованном 
как хронологически, так и типологически че
канку монет кушаншахов Хормизда и Перо-
за в 60 гг. V в. [239, с. 17—22). 

В отношении абсолютной хронологии воз
никновения и чеканки куш а но-саса индских 
монет единства мнении нет. Даты их колеб
лются в пределах 80—120 лет: середина III в. 
(Хсрпфельд, Бивар, Крибл), конец III в. 
(М. Е. Массой, В. М. Массой, Ртвеладзе, Пи-

липко), начало IV в. (Каппнгхэм, Гпршмап); 
371 г. — Гебль; 367 г.— Луконин. Заверше
ние же — до 80—100 лет (360 г. — Бивар: 
середина 80-х гг. IV в. — Гебль; 459 г. — Лу
конин, Зеймаль). 

Эти хронологические разногласия не дают 
возможности определить абсолютную датиров
ку начала второго периода. Однако, опираясь 
на археолого-нумизматические данные из Се
веро-Западного Тохар иста на, можно датиро
вать начало обращения здесь монет сасаннд-
ских кушаншахов не ранее последней четвер
ти III в. При всем том, IV в. считается всеми 
исследователями как время выпуска и обра
щения монет сасанидских кушаншахов. 

Если последняя четверть III в- как время 
возможного начала второго этапа может оп
ределяться приблизительно, то завершение 
его датируется достаточно точно. Как пока
зала Б. И. Ваинберг, на конец IV в. в Севе-
ро-Западном Тохар иста не уже приходится 
выпуск серебряных монет по образцу сасанид
ских драхм Варахрана IV (377—3S9 гг.), от
носимых ею к чекану хионитов [55, с. 134; 
362, с. 189—190]. 

Системы расселения и некоторые черты 
социально-экономической структуры. Поход 
Александра Македонского и последующее 
включение Северной Бактрии в состав Селев-
кндского и Греко-Бактрийского государств оп
ределенным образом сказались на существо
вавших здесь прежде системах антропогенно
го расселения. В частости, полностью запус-
тевают древние оазисы подгорной полосы 
Байсунтау и Кугитангя, тогда к^к основные 
общественные зоны концентрируются в доли
нах крупных рек: Амударьн и Сурхандарьи. 

Коренные изменения в системе расселения 
происходят в Северной Бактрии в период 
вхождения ее в состав Кушанского государ
ства, что характеризуется обживанием почти 
всех физико-географических зон, за исключе

нием высокогорья, созданием обширных сели
тебных массивов, включающих крупные и 
мелкие городки и поселения, сельские усадь
бы, с хозяйственной специализацией каждой 
из зон. 

Для равнинно-долинной зоны, где сосре
доточивались основные селитебные массивы, 
была характерна концентрация ремесел, тор
говли, орошаемого земледелия; для подгор-
но-равнинной зоны с ее системой расселения 
в крупных и мелких оазисах — богарное и 
орошаемое земледелие, скотоводство, при ма
лом удельном весе ремесел; а для средне-
горья при системе изолированных мелких 
оазисов — земледелие, скотоводство и метал
лургия-

Очевидно, возникновение данной системы 
было не одновременным актом, а постепен
ным и длительным процессом, активизация 
которого связана с приходом в Северную 
Бактрию большого числа кочевников, заняв
ших не только степную территорию, но осев
ших в поселениях и городах [383, с. 102— 
1531. 

Большой приток кочевников — саков и 
юечжей в Бактрию способствовал увеличению 
количества населения в ней, а постепенный 
переход их к оседлости сопровождался осво
ением новых территории и увеличением пло
щадей орошаемых земель. 

В кушанский период в условиях военно-
политической стабилизации внутри государ
ства происходит максимальный подъем ант
ропогенного освоения Северной Бактрии, фор
мирования и развитая разнообразных систем 
расселения, отражающих, вероятно, сложив
шиеся в этот период адншшетрйтквнъте еди
ницы. Всего здесь выявлено около 200 архео
логических памятников кушанского времени, 
из которых 123 приходятся на Сурхапдарьин-
скую область [292, 294, 320, 326J. 

Основные физико-географические зоны рас
селения: поймы и долани рек, надпойменные 
террасы, степная и подгорная возвышенная 
равнина, межгорные котловины. Основные 
единицы расселения: усадьбы, крепости, сель
ские поселения и городского типа, городища 
нескольких типов. Всего, по нашим наблюде
ниям, здесь функционировало не менее десяти 
разнофункциональных поселений, площадью 
от 0,3 га до нескольких десятков и даже со
тен гектаров. Отмечена также преобладаю
щая роль сельских поселений, когда на один 
город их приходилось шесть-семь [297]. 
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Микрооазнс, оазис, ирригационный район, 
ирригационная область — эти территориаль
ные единицы составляли основную структуру 
всей Северной Бактрии, поэтому остановимся 
на их обобщенном характеристике. 

Горный микрооазис. Представляет собой 
ограниченную небольшую территориальную 
единицу, расположенную в долинах горных 
сасв и в межгорных котловинах. Включает 
одно, реже два сравнительно мелких поселе
ния. Степень обживания таких оазисов зави
села не только от географических условий, 
но также от функциональной их значимости. 
Некоторые из них представляли собой, веро
ятно, форпосты-крепости на северных грани
цах Кушанского государства, другие сложи
лись вблизи мест добычи полезных ископае
мых и их переработки. 

Равнинный и подгорный микрооазис. Зона 
оседлости, занимавшая территорию площадью 
до 10 кв. км в долинах небольших саев (под
горный), в головных и хвостовых частях ка
налов и арыков (равнинный). Микрооазис 
включает одно или два рядом расположенных 
небольших поселения сельского типа, которые, 
судя по раскопкам Мирзакултепе и Ак-Кур-
гана, представляли собой места обитания 
бол ьшесеме иной общины, сопоставляемые 
Ш. Р. Пидаевым с хорезмннскими «домами — 
семьями». О них упоминается в документах 
конца II — начала III в. н. э. из Топрак-калы 
[232, с. 101; 143, с. 265—279]. 

Помимо собственно поселения микрооа
зис включал также часть ирригационной сис
темы (участки канала, сеть крупных и мел
ких арыков), прилегавшие к поселению сель
скохозяйственные угодья (поля, сады, выго
ны), дороги, некрополи. 

Подобного типа микросистемы, составля
ющие, вероятно, самую нижнюю ступень в 
структурной иерархии Кушанского государст
ва, вместе с тем, судя по их многочисленно
сти и повсеместному распространению, явля
лись основной его структурной единицей— 
главным сельскохозяйственным базисом стра
ны. Поселения микрооазисов имели ярко вы
раженный сельскохозяйственный характер, 
преимущественно земледельческий и отчасти 
скотоводческий при отсутствии ремесленного 
производства, потребности в котором удовле
творялись городом. Свидетельством широко
го размаха денежной торговли здесь являют
ся монеты, в большом количестве находимые 
в сельских поселениях-мшфооазисах. 

Оазисы. Сравнительно крупная зона осед
лости, площадью от 10 до 100 кв. км и бо
лее, состоявшая из совокупности нескольких 
микрооазисов— поселений, компактно груп
пировавшихся вокруг сильно укрепленного го
рода, вдоль реки пли русла крупного кана
ла с отходящей от него сетью мелких арыков. 
На всей протяженности крупного капала кон
центрировалось по два или даже три оазиса, 
границы между которыми достаточно четко 
определяются пустыми участками, лишенны
ми поселений. Как правило, своеобразными 
центрами оазисов являлиси небольшие по пло
щади (1—3 га), сильно укрепленные стенами 
и рвами городища с выделенной цитаделью 
пл. 0,1—0,3 га, также обведенной рвом и сте
нами, тогда как другие поселения — это обыч
ные мелкие сельские усадьбы. Судя по прин
ципиального характера различию в планиро
вочной структуре и укреплениям, данные го
родища занимали в оазисах доминирующее 
положение, не исключено, что они служили 
местопребыванием военного гарнизона и яв
лялись резиденцией правителей оазисов и спе
циально назначаемых правительственных чи
новников, ведавших сбором налогов и осуще
ствлявших фискальный надзор [297, с. 115]. 
Причем, учет южиотаджнкисганских материа
лов показывает широкое распространение дан
ной структуры в Северной Бактрии [163, с. 83], 
а также, вероятно, в южной се части [360, 
с. 75—82]-

Примечательно также, что наши исследо
вания показали закономерный процесс фор
мирования этих структур, где центральное го
родище основано на месте более древнего, в 
то время как все мелкие поселения, окружа
ющие его, — только в кушаиское, изредка — 
в юечжийское время. Это, по нашему мнению, 
свидетельствует о государственной политике 
образования данных структур, что заставля
ет видеть в них не только археолого-геогра-
фическое понятие, а, вероятно, и особую ад
министративную единицу в системе Кушанс
кого государства. 

Если это так, го заселенна оазисов осуще
ствлялось не тол»ко по нринцнг.у кровного 
родства, как в мнкрооазисах-поселёниях, но 
также на основе переселения й пик жителей 
других общин, не связанных кровными узами. 
Вероятно, можно говорить, что оазис в соци
ально-административном отношении пред
ставлял собой скорее территориальную общ
ность, нежели семейную. 
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Ирригационный район. Это крупная зона 
оседлости площадью несколько сот квадрат
ных километров, состоявшая из ряда оазисов 
и микрооазисов, группировавшихся на геог
рафически обособленной территории, в речном 
долине, с автономной ирригационной систе
мой, представлявшей разветвленную сеть 
крупных и мелких каналов и арыков. Так, 
Шерабадскнй ирригационный район занимал 
площадь около 1000 кв. км, судя по крайним 
пределам распространения поселений, и по
мимо основного источника водопользования — 
Шерабаддарьи, орошался по крайней мере 
шестью крупными каналами протяженностью 
20—30 км, а также десятками крупных и мел
ких арыков. 

В речной долине, как мы показали выше, 
находилось по нескольку ирригационных рай
онов, отделенных друг иг друга «мертвым» 
пространством: возвышенностями, ;j дырами, 
степью, песками. Обычно ирригационный рай
он включает несколько оазисов, расположен
ных в низовьях, средней части или зерховьях 
реки или канала и четко разграничивающих
ся друг от друга-

Как определенная археолого-географичес-
кая структура ирригационный район представ
лял собой внушительную совокупность струк
турных систем, включавших мпкрооазнс, 
оазис, крупный город — центр района, ирри
гационную сеть с распределительными соору
жениями, сельскохозяйственные угодья: поля, 
сады, виноградники, выгоны дли выпаса ско
та, дороги и придорожные сооружения; мос
ты, неосвоенные территории —охотничьи 
угодья, адыры, надпойменные террасы, поймы 
рек, тугаи. 

Одним из определяющих признаков ирри
гационного района является наличие четко 
выраженной иерархии поселений, выражаю
щейся в размерах и фортификационных гра
дациях, функциональной их противополож
ности. Это усадьбы, неукрепленные сельские 
поселения, сельские поселения с «цитаделью», 
городки, крупный город, объединенные сис
темой экономических и товарно-денежных, 
идеологических и военно-адмннистратнзиых 
отношений, скрепленных доминирующим эт
ническим родством. 

Ирригационная область. Наиболее крупная 
зона оседлости площадью несколько тысяч 
квадратных километров, занимавшая геогра
фически обособленную территорию в преде
лах бассейна большой реки или его части и 

объединявшая несколько ирригационных рай
онов с автономной для каждого из них сис
темой орошения. В Северо-Западной Бактрпи 
можно выделить три такие области: Всрхне-
сурханская, Шерабадсхо-Зангская и Сурхан-
Амударьинская. Весьма примечательно, чго в 
каждой из них имелись крупные города— 
Дальверзннтепе, Зартспе, Термез, превосхо
дившие все остальные как по площади, так и 
по средоточию экономических, идеологичес
ких и культурных ценностей, что позволяет 
видеть в этих городах административные 
центры данных областей. 

Таким образом, анализ археолого-геогра-
фического районирования указывает на на
личие разнообразных микро- и макрострук
тур, дифференцированно группирующихся по 
определенным признакам. Не исключено, о 
чем мы уже писали выше, что каждая из вы
деленных структур могла представлять осо
бую административную единицу в иерархи
ческой системе Кушаксхота государства, од
нако отсутствие данных письменных источни
ков не позволяет привести конкретные ана
логи. 

Обобщая полученные данные, отметим наи-
иболее характерные черты процесса антро
погенного освоения в кушанское время: 

освоение новых территорий, расположен
ных в различных физико-географических 
зонах; 

расширение площади орошаемых земель 
в традиционных местах обитания; 

окончательное формирование крупных ир
ригационных районов и почти сплошных зон 
оседлости в лесных долинах; 

освоение заброшенных в постахеменидское 
время оазисов предгорной полосы; 

увеличение и усовершенствование иррига
ции; создание крупных магистральных кана
лов протяженностью несколько десятков ки
лометров и обширной арычной сети; 

возникновение разветвленной сети дорог — 
крупных трактов, в основном, в долинах рек, 
ведущих к переправам через Амударью, мел
ких дорог, соединяющих поселения, располо
женные в самых различных местах области, 
тем самым обеспечивающих быстроту перед
вижения и торговых операции; 

основание специализированных поселений, 
призванных не только обеспечивать безопас
ность речных переправ, караванных дорог, ир
ригационных систем, но и осуществлять, види
мо, таможенный надзор; 
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значительное увеличение количества посе
лений и разнообразие их типов; 

дальнейшее формирование антропогенных 
ландшафтов: селитебного, включающего под
класс сельского и подкласс городского; про
мышленного, дорожного. 

В целом можно констатировать исключи
тельно высокий уровень антропогенного осво
ения Северной Бактрии и особенно северо-за
падной ее части в кушанское время, намного 
превышающий уровень всех предшествовав
ших периодов. В этом отношении весьма по
казательно количественное сравнение поселе
нии ахеменндского и кушанского периодов в 
основных речных долинах Северной Бактрии: 

По се л е н и и 
Речные долины 

Шерабадская 
Сурхандарьинская 
Кафнрниганская 
Вахшская 
Пархарская (Танрсу-
Кызылс\) 
Амудар'ышская 

В С Е Г О 

VI- -V ев 
н. э. 

5 
7 
2 
4 

3 
21 

.до I-III ев. 
н. э. 

3S 
76 
-15 
27 
9 

14 
191 

Из приведенных данных следует, что наи
более плотно заселенной в Северной Бактрии 
являлась долина Сурхандарьи. Три другие 
долины — Кафирниганская, Шерабадская, 
Вахшская — по количеству поселений (соот
ветственно — 45, 38, 27) значительно уступа
ют Сурхандарьинской. Ведущее положение 
последней определяется не только количест
венным преобладанием поселений, но и на
личием наиболее крупных городов: вблизи ни
зовьев Сурхандарьи — Тармита, в среднем те
чении— Дальверзинтепе, з вер-созьях — Шах-
ринауское городище. 

Наглядна и значительна разница в коли
честве поселений между ахемеиидским и ку-
шанским периодами. В некоторых речных до
линах соотношение поселений разных перио
дов составляет 1:7, 1:8 и даже 1:10, а по всей 
Северной Бактрии — почти 1:12, т. е. общее 
количество поселений в кушанский период 
возросло по сравнению с ахеменидским при
мерно в 12 раз. 

Столь высокий прирост поселений обусло
вили, видимо, разнообразные причины и, в 
частности, политическая и военная стабили
зация внутри Кушанского государства, что 
5-210 

создавало благоприятные условия для рас
цвета ремесел, торговли, сельского хозяйства; 
приход в Бактрию в предшествующую эпоху 
больших масс кочевников, перешедших затем 
к оседлой жизни, естественный прирост насе
ления в благоприятных условиях. Нельзя, 
видимо, отрицать и возможности применения 
в больших масштабах подневольного труда, 
хотя остается неясной его социальная приро
да и соотношение с трудом свободных общин
ников-земледельцев, видимо, составлявших в 
кушанском обществе одну из основных про
изводительных сил. 

Было бы неверным утверждать, что весь 
этот «поселенческий взрыв» является порож
дением только кушанского времени. Он был 
подготовлен поступательным ходом социаль
но-экономического развития Бактрии, начиная 
с середины I тыс. до н. э., когда разрушает
ся традиционная система замкнутых предгор
ных оазисов и начинается заселение долин 
крупных рек. Этот процесс получает еще боль
шее развитие в греко-бактрийский и юечжий-
ско-бактрийский периоды и достигает своего 
апогея при Кушанах. 

Выявленные системы расселения отража
ют закономерный процесс расширения осваи
ваемой территории и количественного роста 
поселений в связи с общим экономическим 
подъемом в Кушанском государстве. Вместе 
с. тем уже на финальной его стадии начинается 
процесс постепенного сокращения обживае
мой территории и уменьшения площади по
селений. В посткушанское время набподаст
ся заметное запустение ряда оазисов, распо
ложенных в речных долинах и в предгорной 
зоне. Так, судя по археолого-нумизматичес-
ким данным, в это время почти полностью 
прекращает функционировать оазис на право
бережье Амударьи с поселениями Хатын-ра-
бат и Айртам. В Ургульском (Бандыханском 
оазисе) частично обживается только цитадель 
большого городища Ялангтуштепе, а другое 
городище — Сар-и Банд, находившееся в го
лове канала, прекращает свое существование. 
Соответственно, вероятно, разрушается нала
женная система ирригационных сооружений, 
снабжавших водой этот оазис. 

В Туполангском (Халчаянском) оазисе сок
ращаются количество поселений и площадь 
обрабатываемых земель, которые постепенно 
заболачиваются. В IV—V вв. этот интенсив
но обживавшийся в кушанское время оазис, 
судя по полному отсутствию здесь сасанндо-
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кушанских монет и археологических матери
алов, полностью запусгеваст. 

Аналогичный процесс происходит и в со
седнем Сангардакском оазисе, где все крупные 
кушанские городища: Будрач, Калля-Минор 
и Ходжакапар — незначительно еще обжива
ются в III в., но позднее забрасываются, при
чем два последних уже больше никогда не 
восстанавливаются. 

В Халкаджарском ирригационном районе 
наблюдается почти повсеместное сокращение 
освоенной прежде территории и заброс мно
гих поселений, в том числе и центра всей об
ласти — Дальверзинтепе. 

Вместе с тем в сасанидо-кушанский пе
риод происходит определенный хозяйственно-
экономический подъем некоторых сельских 
поселений Северного Тохаристана [232; 352. 
с. 15], что, однако, не свидетельствует об 
универсальном характере, поскольку превали
руют значительные явления упадка. На наш 
взгляд, эти полярно противоположные явления 
отражают закономерный процесс перемеще
ния центра хозяйственной жизни из города 
в селения, определяя начальную стадию ста
новления новой социально-экономической фор
мации. 

Огромную социально-организующую роль 
в оазисах Северной Бактрии и Тохаристана 
играли города. С III в. до н. э. по IV — на
чало V в. н. э. они прошли три основные ста
дии развития. Первая определяет истоки фор
мирования, вторая — становление и расцвет. 
третья — упадок и завершающее звено. Осо
бенности развития городов, как и в целом 
культуры Бактрии в это время, во многом 
определялись взаимодействием древнебакт-
рийских и эллинистических, в меньшей сте
пени—индийских градостроительных принци
пов. В определенной мерс это связано с по
литическими событиями: вначале с завоева
нием Бактрии Александром Македонским и 
включением в ее состав Селевкидского и Гре-
ко-Бактринского царств, притоком в эту об
ласть колонистов из Греции и Македонии, ос
новавших здесь ряд крепостей и городов 
[130, с. 148—160], в том числе и греческий 
город Ай-Ханум на левобережье Окса [394, 
с. 31; 404—408], затем с завоеванием Бакт
рии юечжами, далее с созданием Кушаиской 
империи, в состав которой вошла также Ин
дия, откуда в Бактрпю распространяется 
буддизм и проникают черты индийской куль
туры. 

Для конца IV в. до н. э. — рубежа н. э. 
можно констатировать наличие здесь трех ти
пов населенных пунктов: 

а) двухчастные, состоящие из укрепленно
го города, расположенного на естественном 
возвышении (на Дальверзинтепе—170x180 м, 
в Халчаяне — 240x246 м), и неукрепленного 
поселения с рассредоточенной застройкой из 
частично заглубленных в землю жилищ кар
касного типа [277, с. 75] ; 

б) одночастные крепости (Кампыртспе); 
в) одночастные неукрепленные поселения 

(Безымянное поселение Б—9). 
Не исключено, что некоторые из них, судя 

по структуре, представляли собой военные 
поселения-катойкии. В селевкндское и греко-
бактринское время подобного типа поселения 
во множестве возникают на территориях, под
властных эллинистическим монархам, в наи
более важных в стратегическом отношении 
местах: на речных переправах, пересечениях 
торговых путей. 

На изучаемой территории поселения с кре
постями также расположены у переправ через 
Оке (Термез, Кампыртепе) и вдоль трасс ос
новных дорог (Джандавляттепе, Дальверзин
тепе, Халчаян). Примечательно, что основная 
часть этих поселений основана на новых мес
тах, другие (Джандавляттепе, Хаитабадте-
пе) — на существовавших поселениях. 

Наиболее значительным для того времени, 
вероятно, являлось поселение на месте Тер
меза, однако, ни площадь, ни его структура 
не ясны. Последними археологическими рас
копками установлено наличие на цитадели 
мощного (около 2.5 м) слоя эллинистическо
го времени с архитектурными остатками [233, 
с. 98]. что в определенной мере, как и дан
ные о находках здесь сравнительно большого 
количества синхронных монет [196, 283—2S4; 
253, с. 80—82; 481], подтверждает мнение ря
да ученых о значительности находившегося 
здесь населенного пункта [198, с. 5—12; 360, 
с. 89—90]. 

В. Томашек, не уточняя время основания 
Термеза, возводил его название к авестийско
му laro maetha — «поселение по ту сторону 
реки» — Зареченск [494, с. 27]. По мнению 
В. Тарна, здесь находилась Александрия Ок-
сианская, которая около 293 г. н. э. была раз
рушена кочевниками, а затем восстановлена 
Антнохом I [491]. П. Бернар считает, что Ан-
тиохня-Тармита возникла в результате актив
ной политики урбанизации, проводимой Анти-
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охом I в период между 293—281 гг. [409, 
с. 235—236; 411, р. 4—5]. Согласно В. Хен-
нингу, одно слово в среднеперсидской надпи
си из Каратспе является первой частью наз
вания города — Антнохия-Тармита [170, с. 46, 
прим. 24]. 

При всем этом, Антнохия-Тармита и дру
гие поселения указанного времени по плани
ровке и структуре значительно отличаются 
от ранних бактрийских городов предшествую
щего времени: Кызылтепе и Алтынтепе. По
добного типа города отсутствуют и в Севе
ро-Восточной Бактрин, где на ранних поселе
ниях (Калаи-Кафирниган, Томошотепа) 
вскрыты слои эллинистического времени, а 
на других (Саксанохур, Тахти-Сангин) — от
дельные сооружения, в том числе монумен
тальный храмовый комплекс, возведенный в 
конце IV — начале III в. до н. э. Однако пла
нировка и структура этих поселений остается 
неясной [160, с. 166; 156, с. 84—110; 351; 460, 
р. 25—82, 461]. 

Таким образом, очевидно, что в это время 
прерывается поступательный ход развития го
родов как таковых в Северной Бактрии и, по 
существу, первый этап рассматриваемого пе
риода является отправной точкой их новой 
стадии развития. Примечательно в связи с 
высказанным положением, что основанные в 
этот период поселения (Дальверзинтепе, Тер
мез, Халчаян, возможно, Шахринау) в после
дующем становятся наиболее крупными го
родами этой области. 

I в. до н. э. — первая половина III в. н. э. 
На этот период приходится подлинный подъ
ем урбанизации Северной Бактрии, когда 
здесь появляется множество типологически 
разнообразных и полифункциональных горо
дов, чему способствовала политическая и эко
номическая стабилизация в Бактрии, особенно 
во время вхождения ее в состав Кушанской 
империи. 

Археологические данные, по существу, ос
новной источник по многим кардинальным 
вопросам истории гооодов Северной Бактрии 
этого времени [252;' 256, с. 187—202; 277, 
с. 176—202; 154, с. 99—125; 163; 189, с. 2—13; 
193, с. 250—272; 360, с. 42—84; 294, с. 93— 
103; 296, с. 108—115; 292, с. 87—105]. 

В какой-то мере их дополняют надписи 
из Сурх-Котала [452, р. 47—55] и Айргама 
[375, с. 45—48], содержащие названия неко
торых элементов бактринскнх поселений. 

К. Маркс отмечал особую роль торговли 

в развитии городов Востока [Соч., изд. 2-е. 
Т. 46. С. 464]. Многие города Бактрии также 
возникли на трассах важнейших караванных 
дорог, у речных переправ, на месте пересече
ния торговых путей, но формирование их про
исходило различными путями. По мнению 
В. М. Массона, можно говорить о двух путях 
сложения кушанских городов Северной Бакт
рии. Одни из них формировались стихийно, 
о чем говорит изломанность ограждающих их 
стен, отражающих постепенный рост поселе
ний, другие — регулярного плана, создава
лись в результате целенаправленной политики 
центральной власти [193, с. 257]. 

Однако заранее спланированные крупные 
города Северной Бактрии неизвестны. Вероят
но, по этому принципу возводились небольшие 
городки, появляющиеся здесь в кушанское вре
мя. Большие города образовывались несколь
ко по-иному. В одних случаях уже существо
вавшее неукрепленное поселение обносилось 
оборонительными стенами и обводилось рвом 
и, тем самым, превращалось в крепость, у 
которой слагалось неукрепленное поселение 
хаотичной застройки. На следующей стадии 
последнее обводилось стенами, приобретало 
правильный план, превращалось в собственно 
город — шахристан, крепость — соответствен
но в цитадель, с одной или с двух сторон от 
которых формируется загородная зона. В дру
гих случаях оборонительное ядро — кре
пость — закладывали сразу же, по заранее 
продуманному плану, поселение у крепости 
первоначально формировалось стихийно, а за
тем также обводилось стенами и приобретало 
регулярный план. 

Во многом процесс формирования городов 
Северной Бактрии кушанского времени, их 
структура и планировка зависели от наличия 
в его основе предшествующего по времени 
поселения. Сейчас можно выделить три груп
пы городов, различающихся своей основой: 

1. Многослойные города с древней основой, 
восходящей к ахеменидскому времени (Джан-
давляттепе, Калан-Мир, Хаитабадтепе, воз
можно. Термез); 

2. Города, восходящие к греко-бактрийс-
кому или селевкидскому времени (Дальвер
зинтепе, Кен-Кобад-Шах (?), Саксанохур, 
Термез, Шахринау (?), Халчаян); 

3. Города, возникшие в юечжийское или 
кушанское время. Большая часть мелких го
родков, а также Будрач, Зартепе, Гарав-кала 
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(Яван), Каля-минор (у Денау), Шахтепе 
и др. 

Процесс генезиса и формирования кушан-
ского города наиболее наглядно отражает 
Дальверзинтепе. Его первоначальное ядро за
рождается в III в. до н. э. в юго-восточной 
части городища на высоком лессовом останце, 
омываемом с двух сторон естественным рус
лом древнего протока, который использовался 
как ров. Несколько позднее, но в пределах 
греко-бактрнйской эпохи эта часть обводит
ся пахсовой стеной толщиной более 2 м и 
превращается в крепость площадью немно
гим более 3 га. К северу складывается неук
репленное поселение с рассредоточенной пла
нировкой. Для нее характерно сочетание не
больших участков застройки с большими сво
бодными от жилья пространствами. В домо
строительстве преобладают каркасные жили
ща типа землянок [256, с. 186—202]. 

Вероятно, во второй половине I в. до н. э. 
или в начале I в. н. э. на месте первоначаль
ного ядра формируется цитадель с мощными, 
шириной до 7 м стенами и рвом. Неукреплен
ное поселение преобразуется в собственно го
род, который отличает четкий прямоугольный 
план, обведенный по периметру стенами. Внут
ри его происходят значительные перестройки. 
С этого периода Дальверзинтепа вступает в 
новый этап своей истории, который можно 
охарактеризовать как городской. Дальнейшее 
развитие этого процесса приходится на вели-
кокушанское время, когда территория внутри 
города подвергается значительной перепла
нировке, возводятся монументальные жилые 
комплексы, храмы, производственные кварта
лы, усиливаются стены. Формируется обшир
ная пригородная часть, в которой, с одной 
стороны, концентрируются культовые и погре
бальные здания, а с другой, — сельскохозяй
ственные угодья. Площадь Дальверзинтепе 
вместе с пригородной зоной в период наивыс
шего расцвета составляла около 50 га, при
чем, на собственно город и цитадель прихо
дилось более 30 га. 

Аналогичный путь формирования, как по
казывают археологические исследования, при
сущ большинству городов кушанского време
ни в Северной Бактрии. 

С. П. Толстов писал, что зачатки, из ко-

Планы городов античного времени: 
1 — Дальверзинтепе; S — Кухна-кала; 3 — Кафыр-кала у Шера-
бада. 

торых вырастает среднеазиатский юрод, это, 
с одной стороны, — refugium, с другой — ба
зар [368, с. 275]. Е. Е. Неразик указывает, 
что сложение города возле укрепления было 
для Хорезма одним из распространенных пу
тей развития [222, с. 138]. Первоосновой раз
вития многих городов Парфии и Маргианы 
также являлось укрепленное ядро — крепость 
[246, с. 18—60]. 

Таким образом, в Северной Бактрии, так 
же как и в ряду других областей Средней 
Азии, развитие города шло в основном от кре
пости. Не случайно поэтому в кушанское вре
мя все города здесь имели цитадели, распола
гавшиеся на месте прежнего укрепленного яд
ра поселений. 

Преимущественное распространение полу
чают города и городки четкого прямоуголь
ного плана и четырехчастнэго деления: цита
дель, собственно город, пригородная зона, ок
руга. Реже встречаются города с неправиль
ной внешней конфигурацией. В основу первых 
были положены единые градостроительные 
принципы, обусловленные социальными и, в 
какой-то мере, может быть, эстетическими 
нормами кушанскон эпохи. Вторые формиро
вались стихийно рядом с укрепленной цита
делью, и в последующем строители приспо
сабливались к существовавшим границам по
селения. 

Содержание частей сходных по планиров
ке и структуре городов было тем не менее 
различным — оно определялось значением 
конкретного города и разнообразием его функ
ций. 

Собственно бактрийских терминов дли 
обозначения отдельных частей города зафик
сировано пока два: pecupocrravo — город во
обще, возможно, одна из его частей [439, 
с. 39—40] п ца/аСо — акрополь, цитадель 
[452, р. 49]. | 

Многие кушанские цитадели генетически 
связаны с предшествующим временем, они 
сформировались на месте укрепленного ядра-
крепости и унаследовали от них внешний аб
рис (Дальверзинтепе, Термез, Кампыртепе). 
Другие, видимо, возводились сразу же как 
цитадели (Ак-Мазартепе на городище Буд-
рач, Зартепе, Хайрабадтепе). Они различают
ся между собой, в частности, по размерам и 
месторасположению в системе городской заст
ройки. Первое, вероятно, определялось значи
мостью и размерами города, второе — рядом 
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иных факторов, в том числе и природных. 
Подавляющее число цитаделей находится в 
одном из углов города, полностью входя в 
систему городской застройки. В другом слу
чае, располагаясь в одном из углов, цита
дель частично выступает за границу городс
ких стен (Дальверзинтене, Арпапаятепе). Не
которые цитадели располагаются в центре 
(Ялангтуштепе, Гарав-кала, Дильберджин), 
другие — отдельно от основной части города 
или на берегу реки (Термез, Кампыртепе). 

Различались цитадели по размерам и пла
нировке: прямоугольные (Кампыртепе, Тер
мез), квадратные (Зартепе, Ак-Мазартепе, 
Хайрабадтепе), многоугольные (Дальверзнн-
тепе). Самые большие по площади — цитаде
ли Термеза (10 га) и Дальверзина (3 га), 
есть цитадели площадью 0,8 — 1 га, у боль
шинства площадь колеблется от 0,1 до 0,4 га 
и даже 0,04—0,08 га. Даже у таких сравни
тельно больших городов, как Хайрабадтепе 
(свыше 6 га) и Джандавляттепе (7 га) пло
щадь цитадели всего лишь 0,2 га, по отноше
нию к площади собственно города составля
ет 1/30—1/35 [277, с. 20—211. Если в круп
ных цитаделях могли размещаться отдельные 
монументальные здания, то более мелкие 
представляли собой, вероятно, укрепленные 
форты. 

Цитадели, видимо, в зависимости от сос-
ловно-административного ранга города раз
личались по своей структуре, назначению и 
выполняемым функциям. Наиболее четко во
енно-оборонительная функция кушано-бакт-
рийских цитаделей как самого мощного обо
ронительного пункта в системе городских ук
реплений предстает на Дальверзинтепе, ци
тадель которой окружена двойным рядом 
стен толщиной более 10 м. У цитадели Буд-
рача стены такой же толщины. Менее широ
кие, но достаточно мощные стены защищали 
цитадели и других кушанских городов. В не
которых, наиболее важных в стратегическом 
отношении (охрана переправ, дорог, границ), 
вероятно, размещался постоянный гарнизон, 
который, возможно, осуществлял и «полицей
ские» функции надзора над населением горо
дов. Вместе с тем функции городов со време
нем несколько изменялись. Цитадель Кампыр-

Планы городов и поселений античного времени: 
/ — Хантабадтсме; 2 — Дегрнзтепе; 3— Бабатспе; 4 — КеЛ-Ко-
бад-шах; 5 ~ Дж.ждаолнттснс; 6 —Хапрабад; 7 ~ Зартепе; S — 
Майдан-курган; 9 — Талашкаы II; 10 — Беш-копа; It — Ялаиг-
хуштсде. 

тепе первоначально — военно-оборонительное 
сооружение (100x75—45 м), укрепленное по 
внешнему абрису монолитной стеной, толщи
ной около 5 м, фланкированное на восточном 
фасе выступающим вперед бастионом и обве
денное широким рвом. В последующий пери
од, датирующийся временем Канишки, цита
дель частично утрачивает свое прямое назначе
ние. Внутри оно тесно застраивается жилыми, 
хозяйственными и культовыми разноразмерны
ми помещениями, группирующимися в отдель
ные блоки, соединенные прямыми или г-образ-
ными коридорами. С северной, а возможно, 
и с восточной сторон цитадель опоясывает 
тройной ряд коридорообразных помещений. 
Однако цитадель не утрачивает полностью 
своего оборонительного значения. Подобную 
тесную внутреннюю застройку на последнем 
этапе существования имела и цитадель Днль-
берджина [135, с. 153]. 

Цитадели других городов Средней Азии 
кушанского времени имели несколько иную 
структуру. В цитадели Топрак-калы, в нозд-
неантичный период находились дворец, храм 
огня и ряд построек служебного назначения— 
казармы или хранилища [222, с. 136—139]. 
В цитадели древнего Мерва — Эрк-кале рас
полагались дворец правителя, арсенал и ад
министративные здания [376, с. 14]. 

По предположению Г. А. Пугаченковой, ци
тадели античных городов Средней Азии яв
лялись местом сосредоточения администра
тивных зданий и различных служб при нахо
дившемся там дворце правителя, складов, по
строек для гарнизонов [252, с. 236]. Цитаде
ли, как показывают археологические обследо
вания, имелись в большинстве античных 
городов Средней Азии, хотя, в особенности в 
Хорезме, существовали и бесцитадельные го
рода [193, с. 320]. Однако только в Бактрии 
кушанского времени цитадель стала непре
менной частью городов, крепостей и даже 
сельских поселений. 

Применим ли к цитаделям термин 
«pu?.i£o», зафиксированный в бактрийских 
надписях из Сурх-Котала и Айртама, который 
при различиях в толковании отдельных его 
частей интерпретируется как «акрополь» 
[452, р. 49]. Основываясь на сопоставлении 
археолого-топографической структуры этих 
двух памятников, нами предположено, что 
термин «pa?.i£,o» и бактрийском языке мог 
обозначать не только укрепленный культовый 
комплекс (Сурх-Котал) или укрепленную 
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часть поселения (Айртам), но также и цита
дели городов ипоселений [310, с. 92—95]. 

Шахрнстан (paupocrravo). Свое происхож
дение шахристаны кушанских городов ведут 
от неукрепленной части поселений эпохи брон
зы и обведенной стенами основной жилой 
территории раннего города ахеменидо-бакт-
ринского периода. Генетическая их связь ве
роятна, содержание же различно: на ранних 
этапах — это только жилая часть и, возмож
но, культовая, в кушанское время — средото
чие жилых, ремесленно-производственных, 
идеологических и торговых функций. 

Форма шахристана в основном прямо
угольная, реже квадратная или многоугольная. 
Шахристаны городов, основанные или пере
планированные в кушанское время, имеют 
строгие геометрические очертания внешнего 
абриса, поскольку были заранее спланирова
ны с учетом природных условий местности. 
Месторасположение их по отношению к цита
дели также учитывало влияние разнообраз
ных факторов: географических, военных, эко
номических. В кушанское время шахристаны 
в основном располагались к северу и северо-
востоку от цитаделей, иногда к юго-востоку и 
очень редко — к западу от них. 

Шахристаны были хорошо укреплены глу
бокими и широкими оборонительными рвами 
и окружены стенами с башнями. Установлено, 
что четкость внешнего, общего контура абри
са взаимосвязана с внутренней планировкой 
городов, которая, видимо, была достаточно 
упорядоченной. 

В этой связи рассмотрим структуру шах
ристана Дальверзинтепе. Для него характер
но сочетание тесно застроенных участков и 
довольно больших свободных пространств — 
это площади, дворики, хаузы. Размер шахри
стана— 27—28 га, из которых примерно 17— 
18 га приходится на селитебную площадь, ко
торую составляли различного ранга домовла
дения, храмы, производственные сооружения, 
торговые лавки. Застройка шахристана Даль
верзинтепе осуществлялась с учетом образо
вания свободных пространств вдоль стен, так 
называемых «военных» улиц, создающих до
полнительный защитный рубеж при обороне 
города. Уже этот факт говорит о внутренней 
планировке Дальверзинтепе как упорядочен
ной и продуманной системе. То же подтвер
ждают и наблюдения над другими структурны
ми элементами. 

Город делился на две основные части цен

тральной широкой улицей, начинавшейся, ви
димо, от городских ворот и выходящей на не
большую площадь, вокруг которой были скон
центрированы наиболее богатые и монумен
тальные здания. От центральной магистрали 
отходили боковые улицы и улочки, в располо
жении которых, однако, отсутствует регуляр
ность. В ряде мест эти улочки как бы наме
чают границы больших кварталов, состоящих 
из отдельных изолированных домовладений. 
В этом существенное отличие от некоторых 
среднеазиатских и индийских городов, для ко
торых характерна блочная застройка городов 
и кварталов [150, 154, 222]. 

Кварталы Дальверзинтепе, видимо, заст
раивались по сословному принципу. Из какого 
количества домов они состояли, определить по
ка трудно, но можно попытаться представить 
общее число домовладений в городе. 

Здания, вскрытые на Дальверзинтепе, име
ют различную величину, назначение и пло
щадь: 

Дом богатого горожанина 
(ДТ-6) — более 1800 кв. м; 

Дом богатого горожанина 
(ДТ-5) — более 1600 кв. м; 

Производственный комплекс и храм 
(ДТ-9) —около 1000 кв. м; 

Дом среднеимущего горожанина 
(ДТ-2) — 520 кв. м; 

Дом среднеимущего горожанина 
(ДТ-18) —около 500 кв. м; 

Храм (ДТ-7) — 600 кв. м; 
В сумме эти шесть зданий занимают свы

ше 6000 кв. м — 0,6 га, т. е. в среднем на од
но здание приходится 1000 кв. м. Однако сле
дует учесть, что здания ДТ-6 и ДТ-5 принад
лежат к наиболее значительным строениям 
на Дальверзинтепе. Поэтому усредненная 
площадь 1000 кв. м на одно строение не отра
жает действительности. Более верно среднюю 
величину одного домовладения дают дома 
типа ДТ-2 и ДТ-18, занимающие площадь в 
пределах 500 кв. м. Приняв эту величину и 
зная примерный размер застройки Дальвер
зинтепе, можно попытаться определить коли
чество построек в этом городе, число кото
рых могло достигать 340—350. В то же время 
не следует забывать, что судя по объектам 
ДТ-7, ДТ-9 и ДТ-25, определенную часть го
рода занимали культовые и производственные 
комплексы, вероятно, также и административ
ные постройки. Учитывая все это, можно 
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допустить, что здесь в среднем имелось око
ло или немногим более 300 домовладений. 

Возможно и то, что несколько кварталов 
были объединены в более крупные структур
ные единицы, подобные средневековым «да-
хя». На вероятность такого членения шахрис
тана указывают наблюдения над топографией 
свободных участков, расположенных в различ
ных его частях, внутри жилой застройки. Рас
копки одного из них показали, что они пред
ставляли собой небольшую площадь с выхо
дящими на нее жилыми домами и улицами. 
Всего отмечено четыре подобные площади 
размером 0,3—0,4 га, предполагающие выде
ление в шахристане Дальвсрзинтепе четырех 
секторов. Отдельный квартал составлял так
же производственно-жилой комплекс в южной 
части города, отделенный широкой улицей. 
Он состоял из жилых помещений, храма, гон
чарных мастерских и двора. Возможно, каж
дая из частей имела свой храм (три из них 
уже установлены: два располагались в севе
ро-западной его части, один — в квартале 
гончаров) и свой водоем. 

Таким образом, можно предположить, что 
для шахристана Дальверзинтепс характерна 
трехчленность структуры: домовладение, квар
тал и сектор. 

В индийских городах имелось несколько 
крупных секторов, разбивавшихся в свою оче
редь сетью маленьких улочек на блоки-пада. 
Каждый блок был окружен стенами и обла
дал определенной степенью автономии, имея 
свой собственный водоем, священные деревья 
и храм, посвященные локальным божествам-
покровителям. Б. А. Литвинский на основании 
сопоставления этих данных с материалами 
позднесредневековых кварталов-гузаров Буха
ры пришел к выводу об их явном паралле
лизме, предполагая, что уже в кушанское 
время среднеазиатские города имели квар
тальное членение [154, с. 123; 163, с. 124— 
125]. Этого же мнения придерживается 
Е. Е. Неразик [222, с. 140]. 

Материалы Дальвсрзинтепе в их сравне
нии с приведенными выше данными о содер
жании кварталов индийского города свиде
тельствуют об определенной близости между 
ними. Было ли это результатом влияния ин
дийских градостроительных традиций, или 
данное сходство диктовалось близкими со
циально-экономическими условиями развития 
Индии и Бактрии в рамках Кушанского госу
дарства, пока не может быть решено. Оче

видно одно обстоятельство, что формирование 
квартальной структуры среднеазиатского го
рода происходит уже в кушанское время, что 
подтверждается теперь не сравнительными 
аналогиями, а синхронными данными. 

Истоки формирования широко распростра
ненных в среднеазиатском средневековом го
роде специализированных ремесленных квар
талов также уходят в кушано-бактрийский 
город, где уже зафиксированы — кварталы ме
таллистов в Термезе, кварталы гончаров в 
Саксанохуре и Дальверзинтепс. 

Вместе с тем общая композиция планиров
ки шахристана Дальверзнптепе отличается от 
широко распространенной в городах Индии и 
Ближнего Востока античного времени регу
лярно-сетчатой планировки, создание которой 
объясняется не только эллинистическим вли
янием, но и древневосточной традицией [66, 
т. 2, с. 32, ел., с. 504 ел.). Возможно, она фор
мировалась на базе местных бактрнйских тра
диций градостроительства, включавшей эле
менты индийского и эллинистического опыта 
строительства городов. 

Возможно, структура и планировка бакт
рнйских городов были типологически разно
образными. Так, в Зартепа застройка шах
ристана осуществлялась по иному принципу. 
В центре также располагался комплекс мо
нументальных здании, в том числе и дворец, 
но к югу от него вдоль прямой улицы прости
рался вплоть до городской стены обширный 
жилой квартал. Он, в отличие от кварталов 
Дальверзнптепе, был сплошь застроен жилы
ми блоками из 5—6 комнат, принадлежавши
ми зажиточным горожанам, rie исключено, 
однако, что здесь мы имеем не типологичес
кое, а временное различие, поскольку Зарге-
пе изучен на уровне верхнего горизонта позд-
некушанского времени [103, с. 138—144; 396, 
с. 42—49]. 

Городище Кухна-кала в Вахшской долине, 
первончалыю отнессииос ко 111 в. до п. э. [147, 
с. 53—60; 57, с. 68—72], а сейчас датируемое 
позднекушанским временем, также имеет 
иную, чем Дальверзнптепе, планировку. Оно 
прямоугольное в плане, обведено прямоуголь
ными башнями и состоит как бы из двух час
тей. Для внутренней планировки первой 
0 2 5 x 2 5 0 м) характерна блочная застройка 
из тесно примыкающих друг к другу помеще
нии, группирующихся вдоль крепостных стеи 
и вокруг нескольких двориков. 
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Во всех городах кушанского времени име
ется третья часть, расположенная за преде
лами крепостной стены города, чаще с одной 
стороны и, как правило, неукрепленная. На
ряду с общими чертами, в характере застрой
ки и отдельных структурных одшшцах наблю
даются определенные различия. Пригородные 
зоны составляют как бы два обособленных 
друг от друга, занимающих строго определен
ное место, участка: один из них занят куль
тово-погребальными комплексами, другой — 
сельскохозяйственными угодьями и отдельны
ми усадьбами. 

В Дальвсрзинтене территория к северо-
востоку от крепостной стены была занята, в 
основном, погребальными сооружениями — на-
усами, к северу от которых, на расстоянии до 
200 м размещался буддийский храм. В это 
время поля и пригородные усадьбы жителей 
Дальверзинтепс концентрировались в юго-
восточной и юго-западной частях пригорода 
[277, с. 176 ел.]. В пригороде Дильберджина, 
наряду с культовыми и мемориальными пост
ройками (буддийский храм, наус), имелись 
обширные участки, застроенные жилыми до
мами, среди которых уже опознаны дом бога
той семьи и дом ремесленника. Буддийский 
монастырь (Фаязтепс) раскопан в пригороде 
Термеза. Размещение культовых и погребаль
ных построек за пределами основной городс
кой территории отмечено в Ялангтуштепе, 
Кампыртепе. 

Пригородная зона некоторых городских по
селений и городов включала производствен
ные сооружения (Дальверзинтепс, Дильберд-
жин, Культепе, Кампыртепе и др.), в чем 
можно видеть, в частности, будущее назначе
ние пригорода среднеазиатских городов как 
средоточия торгово-ремесленных функций. 

Города Северной Бактрии-Тохаристана в 
посткушанский период хиреют, сокращаются 
численно и в конечном счете погибают. Ис
следование урбанистических процессов в пе
реходный период от древности к средневе
ковью, знаменующий, по мнению ряда уче
ных, кризис рабовладельческой формации и 
начало становления феодального строя во 
многом затруднено из-за отсутствия полно
ценных сведении письменных источников. Со
стояние городов этого времени в Северном 
Тохарнстане, как и предшествующих, может 
быть охарактеризовано исключительно по ар
хеологическим данным, в основном, на при
мере Дальверзинтепе и Зартепе, наиболее 

полно исследованных по сравнению с други
ми, притом расположенными в географически 
отдельных зонах этой области. 

В истории городов этой области можно вы
делить два этапа. Первый охватывает пост-
кушанское и кушано-сасанидское время, ло 
принятой нами хронологии — вторая полови
на III—IV в. На данном этапе для Дальвер
зинтепе характерно значительное сокращение 
обживаемой территории, жилых домов ДТ-о 
и 6 и квартала керамистов, а также появление 
некоторых новых жилых строений невысокого 
строительного качества [277, с. 180—181], да
тировку их определяют находки подражаний 
монетам Васудевы — Канишки III (около 20 
экз.) и монет сасанидских кушаншахов ( 12 
экз.). Общее количество этих монет здесь 
незначительно и не идет ни в какое сравне
ние, к примеру, с Зартепе, где обнаружено 
несколько сот аналогичных монет, в том чис
ле в кладе из ступы у Зартепе — более 500 
экз. 

Среди обживаемых объектов — дом ремес
ленника и святилище в южной части Даль
верзинтепе, здания ДТ-5 и ДТ-6, хотя сте
пень интенсивности их обживания, судя по 
слабой насыщенности культурных слоев и 
комплексу находок, гораздо менее значитель
ная, чем в кушанское время. В центре Даль
верзинтепе функционирует крупный буддий
ский храм, украшенный великолепной гипсо
вой и глиняной скульптурой [372, с. 37—40], 
последний период обживания которого, судя 
по находкам подражаний монетам Васудевы— 
Канишки III ранних типов, относится ко вто
рой половине III в. н. э. Полное отсутствие 
среди монетных находок из этого храма мо
нет сасанидских кушаншахов позволяет счи
тать, что причиной его запустения является 
сасанидская экспансия в Северный Тохарис-
тан. Примечательно, что в это время прекра
щают существовать буддийские монастыри в 
Айртаме, Фаязтепс и Каратепе в Старом Тер
мезе. 

Сасанидо-кушанский период для Дальвер
зинтепе — время постепенного, но неуклонно
го упадка города, хотя еще и не окончатель
ного. 

Степень обживания и уровень развития 
другого северотохаристанского города — Зар
тепе— несколько отличные. Здесь, в юго-за
падной части города вскрыт большой город
ской квартал III — второй половины IV в., про
резанный улицей, культурные слои которого 
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насыщены многочисленными находками пред
метов материальной и художественной куль
туры, в том числе монет сасанидских кушан-
шахов [103, с. 141 —154; 104, с. 65—69]. В юго-
восточной части городища раскопана усадьба 
того же времени, состоящая из шести поме
щений, из которых происходит большое чис
ло находок [103, с. 51—58]. Таким образом, 
эти данные указывают на достаточно высо
кий уровень развития города, располагавше
гося на месте Зартепе в посткушанское и ку-
шано-сасанидское время. В. М. Массой счи
тает, что подъем городской жизни в этом го
роде в данный период связан с усилением 
роли местных правителей и династий [190, 
с. 143]. Между тем, уже в это время намеча
ются явные признаки упадка города, что осо
бенно очевидно на примере его оборонитель
ных стен. К. С. Сабиров отмечает, что в чет
вертый период разрушаются и запустевают 
оборонительные стены Зартепе, осуществля
ются ремонты, пристройки к степам с внут
ренней стороны. Это ослабляло фортифика 
цию города. В поздний период существования 
на одном из участков Зартепе было возведе
но буддийское святилище, которое можно да
тировать III—IV вв. [240, с. 67]. 

Второй этап. Для него характерно прекра
щение жизни в обоих городах. Ряд объектов 
на Дальверзинтепе: квартал керамистов, жи
лые дома, храм используются под погребения 
[277, с. 181]. Другие объекты полностью за
брасываются. Оборонительные стены уже не 
функционируют. Г. А. Пугаченкова подчерки
вает, что никаких следов сооружений этого 
времени здесь не обнаружено. Судя по на
ходке в верхнем слое на северном участке 
крепостной стены серебряного подражания 
монетам Пероза конца V — начала VI в. [277, 
с. 182] и датировке последнего слоя обжива-
ния на городище IV в., Дальверзинтепе пре
кращает существование, видимо, в конце IV— 
первой половине V в. Новое частичное его 
обживание приходится на VI—VIII вв. Одна
ко в это время жилые постройки возникают 
только на цитаделях, тогда как сам город 
не обживается, а некоторые участки степ ис
пользуются под некрополи [9, с. 63—64; 48; 
с. 24—26]. 

Вероятно, в то же время, что и Дальвер
зинтепе, перестает существовать и город на 
Зартепе. К. С. Сабиров отмечает, что после 
четвертого периода оборонительные стены го
рода постепенно забрасываются и превраща

ются в оплывшие руины [332, с. 48]. На тер
ритории города последний период обживания 
датируется концом IV — началом V в. [190, 
с. 143—144; 107, с. 153]. Только в раннее сред
невековье частично обживается цитадель Зар
тепе. Характерным для данного периода фак
том является полное или почти полное прек
ращение жизни и на других крупных городи
щах Северо-Западного Тохарнстана [277, 
с. 187—188]. Однако этот процесс не был од
нозначным и одновременным актом, а занял 
достаточно длительный период времени. Од
ни города и городские поселения прекраща
ют существование, вероятно, уже в постку
шанское время, на первом этапе. К ним отно
сятся Айртам, Культепе, Калля-Мазар, Хал-
чаян и ряд других. На всех этих городах полно
стью отсутствуют находки монет сасанидских 
кушаншахов, тогда как подражания монетам 
Васудсвы — Канишки III нередки, в том чис
ле и в самых верхних культурных слоях. Дру
гие города, как Дальверзинтепе и Зартепе, 
продолжают существовать и развиваться в 
кушано-сасанидский период, а затем также 
приходят в полный упадок. 

Указанный период еще не был временем 
окончательного разрушения древних кушан-
ских городов, в какой-то степени можно даже 
говорить об определенном подъеме некото
рых из них, но в целом по уровню развития 
городской жизни, количеству городов Севе
ро-Западный Тохаристан кушано-сасанидско-
го периода не идет ни в какое сравнение с ку-
шанским. Определенное равновесие было до
стигнуто только между сельскими поселени
ями, которые в кушано-сасанидский период 
получают большое развитие [232]. 

То же явление отмечается в Северо-Вос
точном Тохарнстане, где в это время процве
тает ряд сельских поселений [352, с. 139]. 

Таким образом, кушанские города III —-
IV вв., по существу, являются заключитель
ным звеном в эволюции древнебактрийского 
города. Дальнейшее его развитие в Северо-
Западной Бактрии-Тохаристане проходит уже 
в условиях иной социально-экономической 
формации. 

В античный период города Северной Бакт-
рии-Тохарнстана являлись не только админи
стративными и идеологическими центрами, но 
также средоточием торговли и ремелса. Уже 
Чжаи-Цзяпь для второй половины II в. до 
н. э., отмечал, что жители Дахя (Бактрин) 
искусны в торговле, а в столице страны имел-
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ся рынок с различными товарами [47, с. 152]. 
Благоприятному развитию международной 
торговли способствовало то, что по этой тер
ритории пролегал Великий шелковый путь, 
связывавший страны Средиземноморья с 
Дальним Востоком. Один из отрезков этого 
пути, описанный Птолемеем, вел из Бактр 
на север через Амударью в районе Тармнты, 
а затем поворачивал на северо-восток и шел 
по долине Сурхандарьи через Каратаг к Ка-
ратегину по стране комедов [282, с. 134]. Дру
гой его отрезок после Тармиты пролегал по 
долине Шерабаддарьи и выводил через Же
лезные ворота в Согд. Эта дорога соединяла 
центральные и северные области Средней 
Азии и Северную Бактрию с Индией [315, 
с. 34—39]. Использовался также и речной 
путь по Амударьс, связывавший Северную 
Бактрию с Парфней и Хорезмом. Чжань-
Цзянь отмечал, что по реке Гуй-шуй (Аму-
дарья) живут торговцы и купцы, которые и 
сухопутным путем и по воде развозят свои 
товары по соседним владениям [47, с. 151]. 
Функционировали и другие дороги, соединяю
щие отдельные районы Северной Бактрии и 
игравшие важную роль во внутриобластной 
торговле. Одна из них проходила по долине 
Амударьи, связывая восточную и западную 
зоны Северной Бактрии. Некоторые из распо
ложенных на Амударье поселений (Кампырте-
пе, Хатынрабад, Айвадж), возможно, выпол
няли функции торговых факторий или явля
лись своего рода атможеннымп пунктами. 

О развитии и направлении международ
ных торговых связей этой области свидетель
ствуют некоторые археологические находки. 
Это привозные предметы из Индии — гребень, 
шахматные фигурки, гадальная кость, часть 
золотых предметов, предметы из слоновой ко
сти (Дальверзинтспе) ; из Рима — стекло 
(Халчаян), мраморная головка (Илантепе), 
маскарон (Шахри-Гульгуль), сестерций Не
рона (Хайрабадтепе); Египта — украшения и 
амулеты из голубой египетской пасты, най
денные в могильниках и на городищах Север
ной Бактрии (Байсун, Бандыхан, Кампырте-
пе, Тупхана), папирус (Кампыртепе); Ки
тая— обрывки шелковых тканей (Кампырте
пе, Халчаян), зеркала (Айртам, Бараттепе, 
могильники Южного Таджикистана); Пар-
фии — монеты; Хорезма — сосуд с круговой 
росписью (Кампыртепе) 1277, с. 220; 164; 310; 
389]. 

Развитию торговли, особенно внутриобла
стной, способствовал бурный рост ремесел. 
В кушанское время в городах Северной Бак
трии возникают специализированные кварта
лы керамистов, в которых одновременно функ
ционировало несколько печей, камеры кото
рых могли вмещать при разовом обжиге бо
лее сотни сосудов [277, с. 203]. Отсутствие 
керамических печей в сельских поселениях 
свидетельствует о том, что продукция гончар
ных мастерских шла на удовлетворение зап
росов не только городского, но и сельского 
населения. Существовали ремесленные произ
водства, связанные с обработкой металла и 
изготовлением из него различных изделий: 
квартал металлистов зафиксирован в Терме
зе, остатки железного и меднообрабатываю-
щего дела выявлены на Шортепе [126, с. 165, 
175; 272, с. 21—45]. 

Судя по высокому уровню строительного 
дела и архитектуры, в городах Северной Бак
трии имелись профессиональные корпорации 
строителей и, возможно, архитекторов. 

В строительстве наряду с сырцовым кир
пичом и пахоой в кушанское время применял
ся также жженый кирпич. Хумданы для его 
обжига зафиксированы, в частности, на Даль-
верзинтепе, причем на некоторых кирпичах 
отмечены оттиски личных печатей, свидетельст
вующие, возможно, о том, что кирпичеобжи-
гательные мастерские выполняли работу на 
заказ. 

Повсеместное распространение в городах 
и сельских поселениях Северной Бактрии по
лучило ткачество. При раскопках здесь най
дены сотни ткацких глиняных и терракотовых 
грузил, употреблявшихся при изготовлении 
ковров, паласов и тканей, а также каменных 
пряслиц и веретен. Развитие ткачества в этой 
области подтверждают сведения «Махабха-
раты», относящиеся ко второй половине IV в. 
н. э., где, в частности, сообщается, что из стра
ны Бахлн (Бактрии) наряду с драгоценными 
камнями и оружием доставлялись шерстяные 
одеяла и различные ткани (11, 47). Широкое 
развитие ткачества свидетельствует о том,что 
оно являлось не только домашним промыслом, 
вероятно допустить существование в городах 
крупных ткацких мастерских, работающих на 
международный и внутренний рынок. На на
личие мастеров-ткачей или ткачих указывают 
оттиски личных печатен, найденных на Даль-
верзинтепе [277, с. 204] и Кампыртепе. 
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Преимущественно в городах концентриро
валось ювелирное дело—на Дальверзиптепе 
найдены литейные формы для изготовления 
украшений (277, с. 204]. Ювелиры работали 
в небольших сельских поселениях. Об этом 
свидетельствуют находки литейной формы на 
Буйрапуштепе [294, с. 102]. Разнообразие 
ювелирных изделии в высокое качество их 
изготовления — прямое свидетельство того, 
что ювелирное дело занимало в Северной 
Бактрии видное место среди различного рода 
ремесел. 

Отметим высокую степень развития му
комольного производства, которое концентри
ровалось в крупных городах и, особенно, в 
сельских местностях. В Ак-Кургане обнаруже
на мастерская, принадлежащая патриархаль
ной семье, специализировавшейся на изготов
лении зернотерок и жерновов [232, с. 103]. Му
ка, вероятно, была одним из основных видов 
сельскохозяйственной продукции, вывозимой 
в города. 

Добыча и обработка камня также получи
ла широкое развитие в Северной Бактпни. Од
ним из ее основных центров была Орлиная 
сопка вблизи Термеза, куда камень по воде 
и суше доставляли в города и поселения, где 
находились специализированные мастерские 
по обработке сырья. Помимо Ак-Кургана, по
добные мастерские обнаружены в Хатын-ра-
баде [258, с. 97] и в Кампыртепе. Мастера-
камнерезы специализировались на изготовле
нии орудий труда, связанных с обработкой 
сельскохозяйственных продуктов, архитектур
ных деталей и ткачеством. Большинство видов 
продукции, вырабатываемой в мастерских, 
шло на рынок. 

О товарности производства свидетельст
вуют, особенно для юечжийского и кушанско-
го периодов, наличие развитой монетной сис
темы, многочисленные находки монет в горо
дах и сельских поселениях Северной Бактрии. 
Какие-то формы денежной торговли зарож
даются здесь уже в селевкидскос время, что 
подтверждается находками 10 монет — трех 
драхм и семи халков Антиоха I (280—268 гг. 
до н. э.) из Тахти-Санпша — 4; Термеза — 3; 
из Кампыртепе — 2; из Денау—1 [91; ПО]. 

Более многочисленны находки греко-бакт-
рийских монет — всего более 70 экз., в том 
числе Диодота, Евтидема, Деметрия, Антима
ха, Евкратида, Аполлдота и Гелнокла. Основ
ное место их концентрации — приамударыш-
ская зона: Старый Термез — 20; Кампырте

пе—15, Тахти-Сангин — 16 [ПО, с. 43—57; 
481, р. 62—76, 318, с. 61—62}. Второй район 
компактных находок — верховья Сурхандарьи 
и Каратага (Дальверзиптепе, Денау, Регар, 
Халчаян, Шахринау). По мнению Е. В. Зеи-
маля, большинство областей Средней Азии, 
за исключением округи Термеза, в III—II вв. 
до н. э. не знали товарно-денежных отноше
ний и представляли собой монетный вакуум, 
куда греко-бактрийские монеты притекали в 
качестве иноземных. Он полагает, что эти мо
неты обращались только в кушанскос время 
[108, с. 197; ПО, с. 147, 201]. Возражение 
этой позиции аргументировано нами в специ
альных статьях [278, с. 31—39; 481, р. 174— 
76]. Здесь же отметим, что в кладах кушан-
ских монет отсутствуют греко-бактрийские мо
неты, что отрицается тезисом Е. В. Зеймаля. 
Эти монеты отражают действительное их об
ращение в Северной Бактрии во второй поло
вине Ш—II вв. до н. э. Не исключено, что 
первоначально, как и полагает Е. В. Зеймаль, 
денежные отношения были распространены 
преимущественно в среде греческого населе
ния Бактрии, но в последующем с расшире
нием товарного производства они охватыва
ют и коренное се население. 

Примечателен состав находок, представ
ленный монетами различных номиналов: тет
радрахмы, драхмы, оболы, дихалки, халкн. 
Он говорит о развитом внутриобластном рын
ке, о достаточно широком развитии как мел
кой розничной торговли, так и сферы круп
ной торговли в наиболее экономически пере
довых районах Северной Бактрии. Вместе с 
тем, на других ее рынках товарно-денежные 
отношения были еще слаборазвитыми, преоб
ладающим был натуральный обмен. 

После разгрома Греко-Бактрийского цар
ства саками и юечжами в третьей четверти 
II в. до н. э. прекращается общегосударствен
ная чеканка, и вместе с тем постепенно пре
кращается приток греко-бактрннских монет в 
области Среднеазиатского Междуречья. 

Главная отличительная особенность денеж
ного хозяйства этого периода — возникнове
ние и последующее обращение подражатель
ных выпусков монет (по образцу греко-бакт-
рнйскнх монет Евтидема, Евкратида, Гелнок
ла) , которые Е. В. Зеймаль во многом спра
ведливо считает началом монетной чеканки 
автохтонного населения Средней Азии [ПО, 
с. 71—76]. Другая характерная черта — это 
широкое распространение денежной торговли, 
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включение в орбиту денежных отношений как 
городского, так и сельского населения, обес
печение монетой разнообразных сфер тор
говли, что, в основном, отмечается в Север
ной Бактрии. Эти процессы в значительной 
степени нашли отражение и в северо-запад
ной части этой области. На протяжении всего 
периода денежная торговля здесь была в до
статочной степени обеспечена монетой, види
мо, как серебряной, так и бронзовой. 

С е р е б р о . Можно предполагать, что грс-
ко-бактрийские монеты (драхмы и тетрадрах
мы) продолжали сохраняться в денежной тор
говле Северной Бактрии, хотя достоверно за
фиксированных фактов (находки в археоло
гических слоях этого периода, клады) пока 
не имеется. В Термезе обнаружена тетрадрах
ма Санаба-Герая [115, с. 34—35], но в целом 
обращение этих монет характерно для при-
амударьинских районов Южного Таджикиста
на, где найдено 16 оболов и 9 тетрадрахм 
[ПО, с. 158—159; 83, с. 17—351, и юго-вос
точных районов Афганистана [ПО, с. 149]. 
Известны также находки здесь согдийского 
обола Гиркода (Зартепе) [6, с. 37], подража
ний драхмам Фраата IV (Тахти-Сангин, Кам-
пыртспе, Орлиная горка) и драхмы Синатру-
ка (Старый Термез). Кроме того, на Зартепе 
[6, с. 37—39] обнаружены серебряные оболы 
Сападбиза обычного типа. Значительное мес
то в денежной торговле Северо-Восточной Бак
трии и отчасти Северо-Западной, занимали се
ребряные подражания оболам Евкратнда. 

М е д ь . Основу денежного обращения в Се
верной Бактрии в этот период составляли под
ражания тетрадрахмам и драхмам Гелиокла 
(иогрудное изображение царя вправо/Стоящий 

Зевс), выделенные В. М. Массоном в первую 
группу [185]. Е. В. Зеймаль сейчас предло
жил более дробную классификацию этих мо
нет, учитывающую последовательность изме
нения в составе металла, иконографическом 
типе и надписях, подразделив их на четыре 
группы [110, с. 111 — 112]. Находки первых 
двух групп — серебряные подражания тетра
драхмам и драхмам Гелиокла. здесь, так же 
как и в других районах Северной Бактрии, 
не отмечены, зато широко представлены мо
неты третьей и четвертой групп (медные под
ражания тетрадрахмам и драхмам Гелиокла). 
В третьей группе Е. В. Зеймаль выделяет 
семь последовательных периодов чеканки — 
монеты всех этих периодов также встреча
ются в Северо-Западной Бактрии. 

Здесь уже зафиксировано с точной паспор
тизацией более 80 монет третьей и четвертой 
групп, обнаруженных на 20 городищах и по
селениях, однако количественно преобладают 
монеты третьей группы («тетрадрахмы»), не
жели четвертой («драхмы»). 

Менее 20 экз. монет третьей и четвертой 
группы обнаружено в Таджикистане [110]. 

Таким образом, топография находок под
ражаний данного типа показывает, что основ
ной их ареал приходится на Северную Бакт-
рию, преимущественно на ее западную часть, 
где, вероятно, находились чеканившие их мо
нетные дворы. Примечательно также, что на
ходки наиболее ранних подражаний тетра
драхмам Гелиокла, к которым мы относим 
монеты с монограммой и которые типологи
чески ближе всего примыкают к подлинным 
монетам этого царя, концентрируются глав
ным образом в южных районах Сурхандарь-
инского оазиса, на городищах правобережья 
Амударьи (Айртам, Термез, Кампыртепе), в 
низовьях Сурхандарьи (Ширалитепе) и Ше-
рабаддарьи (Зартепе, Шортепе). В более се
верных районах этого оазиса еще не встрече
но ни одного экземпляра ранних изображе
ний. Таким образом, можно полагать, что аре
ал обращения этих монет первоначально кон
центрировался на правобережье Амударьи, 
где, возможно, в Термезе, находился выпус
кавший их монетный двор, а затем охватил 
всю территорию Сурхандарьинского оазиса 
и частично Южного Таджикистана. 

Существенная черта этого периода — рост 
объема и уровня денежной торговли и рас
пространение ее на сельские районы в сферу 
мелкого розничного оборота. Косвенным сви
детельством достаточно развитой денежной 
системы в этой области является наличие под
ражаний монетам Гелиокла различных номи
налов. 

Можно выделить всего четыре группы под
ражаний, различающихся по весу и диаметру: 

1. В = 2,28—4,2 г; Д = 12—13 и 18—20 мм; 
2. В = 7,6—7,9 г; Д = 22—24 мм: 
3. В = 10,3—15,6 г; Д = 25—30 мм; 
4. В = 23—26 г; Д = 31— 37 мм. 
Амплитуда весовых колебаний в этих груп

пах свидетельствует о существовании четырех 
номиналов, чеканившихся по определенному 
весовому стандарту. Для них — II и IV 
редки и, вероятно, выпускались эпизодичес
ки. Так, монет четвертой группы нет в серии 
подобных подражаний, когда отмечены три 



В СОСТАВЕ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ 79 

первые весовые группы; в ранней серии отсут
ствуют монеты первых двух групп. 

"Первоначальные выпуски подражаний Ге-
лноклу первого типа В. Массон рассматрива
ет как аттические тетрадрахмы резко пони
женного стандарта, вес которых впоследствии 
в результате денежной реформы повышался, 
приближаясь к аттическому стандарту греко-
бактрнйских монет [189, с. 14]. По его мне
нию, вес 9—12 г свойствен монетам с изо
бражением Гелиокла, а 13—15,3 г—монетам 
с «портретом местного правителя». Однако с 
этим нельзя согласиться, поскольку, напри
мер, монеты из Айртама, Шнралптепе, Шорте-
пе, принадлежащие к раннему типу, весят 
13—15 г, тогда как в поздних подражаниях из 
Аккурганекого клада — 10—12 г. Таким об
разом, происходит не повышение, а постепен
ное снижение веса монет, а вместе с ним и 
ухудшение качества — становятся более 
плоскими, более тонкими и неровными края 
монет, искажаются греческие легенды, не
четки изображения, меняется и фактура мо
неты. 

Подражания Гелиоклу первого типа, как 
показали исследования химического состава, 
чеканились из меди с различными добавками 
[326, с. 101], которые отчасти могли быть ес
тественными примесями. Некоторые исследо
ватели считают их субэратными, но этот воп
рос требует дальнейшего изучения, поскольку 
ни на одной монете следы серебра пока не об
наружены. Неясной остается и сфера обраще
ния данного типа подражании: сомнительно 
применение их в крупной международной и 
межобластной торговле, так как металл их не 
имел фактической ценности. Поэтому данные 
подражания не выходили далеко за пределы 
Северной, и, может быть, части Южной Бакт-
рии, а обслуживали лишь внутриобластную 
торговлю. По этой же причине их обраще
ние было штучным, а не весовым. 

Подражания Гелиоклу второго типа — это 
уже самостоятельный монетный тип. При сох
ранении греко-бактрийской выпукло-вогну
той формы и греческой легенды, хотя и иска
женной, в этих монетах содержится на об
ратной стороне идущая вправо неоседланная 
лошадь, а на лицевой — изображение местно
го правителя. Монеты этого типа с медной 
основой и небольшим добавлением различ
ных примесей, двух номиналов: В = 3—4 г, 
Д = 18—19 см; В = П —15 г, Д = 25—29 см. 

Ареал находок этих монет в Северной Бак-

трии в основном приходится на Сурхандарь-
инский оазис и прилегающие к нему районы 
Гиссарской долины. Всего здесь сейчас заре
гистрировано 12 монет: Сурхандарьннский 
оазис, Ак-Курган — 2 экз., Дальверзинтепе — 
1, Кампыртепе — 1, Халчаян—I, Гнссарская 
долина, крепость в Гнссаре—1, Чим-Кур-
г а н — 1 , Шахринау — 3, Тахти-Сангин, распо
ложенный при слиянии Вахта и Пянджа,— 
1 экз. [326, с. 26; также новые данные— 110, 
с. 128]. 

Исключительно редки находки в Северной 
Бактрии бронзовых монет иных правителей. 
На Хайрабадтепе (раскопки Л. И. Альбаума) 
найдена бронзовая (или медная) монета Са-
падбпза, иконографический тип которой ана
логичен его серебряным монетам, однако до 
сих пор она была неизвестна науке. Опираясь 
на паспортизированные находки его серебря
ных монет (Зартепе, Кампыртепе, Дпльберд-
жин), можно заключить, что ареал их обра
щения приходится на западные и южные рай
оны Сурхандарьинского оазиса. Монетный че
кан этого правителя был достаточно разно
образен, включая серебряные оболы и брон
зовые халки, известны также парфянские мо
неты Фраата IV с надчеканами Сападбн.ча. 

Таким образом, денежное хозяйство в Се
верной Бактрии в юечжийский период было 
достаточно развитым. В сфере серебра денеж
ная торговля обеспечивалась, вероятно, греко-
бактрийскими монетами, в южных приаму-
дарьинских районах — частично тетрадрах
мами Герая (Санаба) и подражаниями обо
лам Евкратида (общего и «талашканского» 
типов). Однако находки серебряных монет для 
этого периода пока редки. Основным средст
вом обращения во внутриобластной торговле 
здесь являлись медные подражания монетам 
Гелиокла с Зевсом и реже с конем на об. ст. 
различных номиналов (некоторые из них, ве
роятно, субэратные), обслуживавших различ
ные сферы торговли. Судя по ареалу распро
странения данных монет, встречающихся н 
Северо-Западной Бактрии повсеместно (в от
личие от греко-бактрмйского периода), в де
нежную торговлю активно включились различ
ные слон населения этой области, в том числе 
и сельского. Можно предположить, что в 
этот период в Северо-Западной Бактрии на
ходился монетный двор, регулярно и интен
сивно выпускавший монеты — во всяком слу
чае, для подражаний Гелиоклу с Зевсом на 
об. ст., которых здесь найдено намного боль-
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ше, чем в других районах Бактрии. Такое 
предположение представляется небезоснова
тельным. Все это позволяет предполагать ус
тойчивый характер экономики в период юеч-
жийского господства в Северной Бактрии и 
расширение сфер товарного производства. 
Как показывает топография монетных нахо
док, подражания Гелиоклу имели не узколо
кальный круг обращения, а ходили на терри
тории всей Бактрии, играя здесь вплоть до 
создания Кушанского государства роль основ
ного государственного средства денежного об
ращения. Наряду с этим, в середине или во 
второй половине исследуемого периода с соз
данием независимых юечжийских владений 
заметна тенденция к образованию обособлен
ных нумизматических провинций, территори
альная сфера обращения монет которых была 
ограничена (монеты Сападбиза, подражания 
оболам Евкратида, возможно, монеты Сана-
ба-Герая). 

Включение Северной Бактрии в состав 
Кушанского царства обусловило массовый 
приток и широкое обращение здесь монет 
общегосударственной чеканки. Уже в начале 
данного процесса из обращения были, вероят
но, вытеснены подражания монетам Гелиок-
ла, об этом свидетельствуют, в частности, 
клады кушанских монет, в которых полнос
тью отсутствуют монеты предшествующего пе
риода. 

Наиболее ранние монеты общегосударст
венной чеканки, встречающиеся в Северной 
Бактрии, — монеты Сотера Мегаса, а самые 
поздние — монеты Канишкн III. При Кадфи-
зе II в Кушанском царстве была проведена 
реформа, упорядочившая денежное обраще
ние. Новая монетная система была основана 
на золоте различных номиналов, изменены и 
весовые стандарты медных монет [195, с. 182, 
178—180]. 

З о л о т о . Известны отдельные находки 
золотых монет: динар Канишки найден на 
Орлиной горке вблизи Термеза, динар Хувиш-
ки —около Денау [196, с. 286|, клад из 37 
динаров Хувишки был найден на городище 
Старый Термез [197, с. 83], два динара Ка
нишки в Кулябе и Узуне [НО, с. 199] и четы
ре динара Васудевы — Кей-Кобад-Шах, Кол-
хозабад, Чор Мазак [ПО, с. 219]. В целом в 
Северной Бактрии известны находки восьми 
золотых монет и клад из 37 динаров. Столь 
небольшое количество не позволяет пока в 
полной мере оценить их роль как средства 

обращения на данной территории, но указы
вает на вероятность участия во внутриобласт
ной торговле. 

М е д ь . Основу денежного обращения в 
Северной Бактрии составляли медные монеты 
общегосударственной чеканки. Так, только в 
Сурхандарьинской области зарегистрировано 
около 600 находок медных кушанских монет, 
из них точно паспортизированы 513 экз. 

Правитель Отдельные В кладах Общее 
находка количество 

Сотер Мегас 
Кадфиз H 
Канишка 
XvBHuik'a 
Васудева 
Канишка III 

72 
36 
64 
24 
55 
27 

более 100 
37 
74 
— 21 
3 

172 
73 

133 
24 
76 
30 

Если учесть, что в Южном Таджикистане 
сейчас зарегистрировано (в том числе и в кла
дах) около 500 медных кушанских монет 
(Сотер Мегас —259, Кадфиз II —104, Ка
нишка— 72, Хувишка — 31, Васудева — 52), 
то общее количество этих монет, найденных в 
Северной Бактрии, уже превышает 1000 экз. 
Сравнивая количественные показатели заре
гистрированных монет кушанского времени с 
предшествующим периодом (всего более 200 
монет), при всем субъективизме подобных 
сравнений, можно тем не менее заметить, на
сколько возрос объем денежной торговли, а, 
следовательно, и товарного производства в 
Северной Бактрии. Денежные отношения раз
виваются «в тех областях товарного обраще
ния, где монеты циркулируют наиболее быст
ро , т. е. там, где акты купли и прода
жи постепенно возобновляются в самом мел
ком масштабе» (Маркс, Энгельс. Соч., изд 2, 
т. 23, с. 136). 

Состав монетных находок в Северной Бак
трии однообразен — это медные монеты об
щегосударственной чеканки, иноземные чрез
вычайно редки (римская монета Нерона из 
Хайрабадтепе). Представлены основные типы 
монет всех кушанских царей. 

Кушанские медные монеты найдены в Се
верной Бактрии в большем или меньшем ко
личестве на всех поселениях и городищах, от
носящихся к этому периоду. Наибольшее их 
число встречается в густонаселенных долинах, 
реже — на поселениях, находящихся в пред
горьях, и совсем редко — в горных поселениях 
(монеты Канишки и Хувишки в Ушаре, Бай-
супе и Сине). 
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Такое географическое распределение мо
нетных находок свидетельствует о неравно
мерности развития денежной торговли в Се
верной Бактрии, о се высокой концентрации 
в земледельческой зоне и слабом развитии 
товарно-денежных отношении в горных рай
онах с преимущественным занятием населе
ния скотоводством, где, вероятно, в значитель-
мере сохраняются какие-то формы нату
рального обмена. 

О количественном распределении монет в 
городах и поселениях различного функцио
нального назначения, раскопки на которых 
осуществлялись в достаточно широких мас
штабах, свидетельствуют следующие данные: 
Правитель , 

Сотер Men с 
Кадфиз П 
Кашшнса 
Хувишка 
Васудева 
Кпнишка 111 

Щальяррзин-
тепе. 

город 

16 
11 
21 
9 

3S 
10 

ХаАчаян 
город 

16 
2 
8 

— в 5 

Кампыр
тепе кре

пость 

19 
35 
90 

3 
— — 

Шар-
тепе 

селение 

10 
— 8 
— 6 
8 

Примечательно, что в крепости Кампыр-
тепе найдено 147 кушанских монет (100 экз. 
в кладах), в то время как в городе Дальвер-
зинтепе, площадь которого в 10 раз превыша
ет площадь Кампыртепе, найдено 103 монеты 
(35 экз. в кладах). Небольшое, в 30 раз мень
ше, чем Дальверзинтепе поселение Шортепе 
дало 37 монет. Следовательно, можно пола
гать, что товарно-денежные отношения в ку-
шанский период охватывают многие сферы 
экономических взаимоотношении между горо
дом н селением, распространяясь даже на са
мые незначительные формы розничной торгов
ли. Высокий уровень развития денежной тор
говли мелкотоварного производства и рознич
ной торговли является основной отличительной 
особенностью товарно-денежных отношений в 
Северной Бактрии в кушанское время по срав
нению с другими областями Средней Азии 
(возможно, за исключением Маргнаны), где 
уровень их развития был несколько ниже, а 
территориальная сфера охвата более узкой. 

Для характеристики денежного обращения 
большое значение имею! клады. К настояще
му времени в Северной Бактрии выявлено 
уже шестнадцать кладов, содержащих кушан-
ские монеты: шесть в Таджикистане [110, 
с. 291—295], десять — на юге Узбекистана. 
Сведения о четырех из них (Термез, Дальвер
зинтепе) опубликованы [277, с. 231]. Шесть— 
6-2Ю 

найдены в последние годы. На Кампыртепе — 
4 клада. Клад I содержит четыре монеты Ка-
нпшки I, клад П —15 халков Кадфиза II, 
клад III — 32 монеты (Кадфиз II — 7 экз., 
Каппшка I—25 экз.,), клад IV — 49 экз. мо
нет (Кадфиз I I— 11 экз., Канпшка — 38 экз.). 
Клад из Будрача содержит 6 монет Соте-
ра Мегаса, клад из Зартепе включает более 
500 экз. монет Васудевы и Каппшкп III. 

Анализ состава найденных монет позволя
ет выделить несколько этапов денежного об
ращения в Северной Бактрии кушанского вре
мени. Это вытекает из четкой закономернос
ти: кладь: содержат в большинстве своем пли 
монеты одного правителя, или двух, правив
ших непосредственно один после другого. 

Клады первого этапа содержат только мо
неты Сотера Мегаса и никаких других пред
шествующего времени, в частности, монет 
«варварского» Гелиокла. Зарытпс их, судя по 
всему, относится к начальному периоду ран-
некушанского времени. 

Ко второму этапу относятся семь кладов, 
шесть из них содержат только монеты Кадфи
за II и Канишкп. Одни, клад №13, по 
Е. В. Зеймалю, включает монеты: Кадфи
за II — 5 экз., Каиишки — 24 экз., Хувишкн— 
21 экз. Еще в одном (клад № 14 из храма Ок-
са) имеются 8 монет Сотера Мегаса и два — 
Кадфиза П. Примечательно, что в обоих кла
дах ранние монеты составляют незначитель
ный процент. Фактически это означает, что 
монеты предшествующего времени в период 
празления Кадфиза II — Канишкп уже не иг
рали видной роли или вообще выпадали нз 
денежного обращения. 

Ту же тенденцию смены старых монет но
выми показывают клады третьего—позднеку-
шанского этапа. К этому времени относятся 
пять кладов, в четырех из которых содержат
ся только монеты Васудевы п Канншпн III н 
в одном — монеты Хувишкн, Васудевы, Ка
иишки III и подражания Васудеве (клад из 
Кызыл-Кетмана). Время Хувишкн, как пред
ставляется нз анализа состава кладов, по-ви
димому, можно охарактеризовать как пере
ходный этап от развитого к позднекушанско-
му этапу в денежном обращении, поскольку 
незначительная доля этих монет содержится 
как в кладах предшествующего, так и после

дующего этапов (клад монет Хувишкн и Ка
нишкп из храма Окса и вышеупомянутый 
клад нз Кызыл-Кетмана). Нн одной монеты 
ранпекушанских правителей: Сотера Мегаса, 
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Кадфкза II, Канишкв I — в составе кладов 
позднекушэнских царем пока не имеется. По
скольку все клады, как это видно из их сос
тава, являются результатом кратковременно
го накопления, то они отражают непосредст
венную картину денежного обращения на том 
или ином этапе. Отсюда следует вывод, что 
замена старой монеты новой в Кушапскоп 
Бактрии происходила быстрее, чем предпола
галось ранее, и что период циркуляции ста
рых монет был ограничен во времени. Иными 
словами, есть основания говорить о вероятнос
ти изъятия старых монет из обращения и пос
тепенной замене их новыми. 

Античная культура 
Северной 
Бактрии-
Тохаристана 

В Северной Бактрпн, как и во всем Древ
нем мире, огромную роль в социальной п ду
ховной жизни общества играла культовая 
идеология. Раскопки в Джаркутанс выявили 
здесь комплекс II тыс. до п. э.. связанный с 
культом огня, возжиганием его на алтарях и, 
очевидно, выполнением соответствующих ри
туалов, возглашением молитв и песнопений. 
Пока преждевременно утверждать, что это 
был зороастрнйекпй культ, но, вероятно, в 
нем уже были заключены какие-то черты, 
впоследствии вошедшие в религию Лпссты, 
сложившуюся в I тыс. до п. э. на обширных 
ирано-среднеазиатских просторах, когда уже 
оформились многие ее разделы (яшты, гаты). 

Бактрпя-Бахдп, упоминаемая в Лвссте 
среди созданных благим Лхурамаздой «обла
стей благословения», была одним из районов 
формирования этой удивительной книги древ
них ираноязычных народов Среднего Востока. 
Какие из ее частей возникли именно в Бакт
рии, какие в иных областях—вопрос вряд ли 
когда-нибудь разрешимый. Во всяком случае, 
разделы, касающиеся працарей-кайянпдов. 
ряд ученых (первым обосновывал это Крис-
тенсен [419, с. 30 ел.]) соотносит именно с 
Бактрией. Еще в средневековье Хамза Исфа-

ганп говорит об основоположнике рода кайя-
нпдекпх царей — Кепкобаде, как о создателе 
городов, в числе которых был Кобаднан на 
реке Аму. Археологи отождествляют с ним 
городище Кей-Кобад в Вахшскон долине, 
древнейшие археологические слои которого, 
однако, не старше середины I тыс. до н. э. 

Среди выдвигавшихся исследователями зо
роастризма определений места канонизации 
Зороастром оформившегося авестийского ве
роучения фигурируют Бактрпя, Маршака, Ат-
ропатспа, Систап, но спор этот пока не за
вершен. 

Да и был ли в Бактрпн зороастризм в той 
его ортодоксальной форме, которая была уза
конена в ахемеипдеком Иране? По-видимому, 
в среднеазиатском регионе имела место его 
разновидность с локальной спецификой, осо
бенно в ритуальной сфере, показателем чего 
служат, например, иные, чем в Иране, особен
ности погребального обряда. Во всяком слу
чае, применяя в дальнейшем термины «зоро
астризм», «зороастрнйекпй», мы постоянно 
подразумеваем местную специфику. В частно
сти, в круг почитавшихся здесь авестийских 
божеств входили локальные божества. Таков, 
например, Охшо. которому был посвящен 
храм в Тахтп-Сангине [161]. Имя Охшо соот
носится с великой среднеазиатской рекой Аму-
дарьей (Вахш-Окс), а через нее с Водой как 
одной нз четырех великих стихий мироздания 
ь зороастризме. Почитание этой реки отраже
но также в имени местной богини Ардохшо 
(дух Охшо), фигурирующей на кушаискнх мо
нетах и в произведениях искусства. 

Прямым свидетельством выполнения в Се
верной Бактрпи-Тохарнстане предписаний 
Лвссты является погребальный ритуал, выяв
ленный в ряде античных пунктов Северной 
Бактрпн. Он предусматривал возведение спе
циального загородного здания «ката» или 
«кед», где помещался на некоторое время труп 
усопшего, а в дни годового праздника мерт
вых Фравартпкаиа выставлялась еда и воз
жигались светильники. Такая ката была от
крыта в загородной зоне Кампыртепс [482, 
с. 34 ел.]. Далее, согласно ритуалу, осущест
влялось очищение трупа от истлевающей пло
ти на далекой дахме и лишь год спустя—пере
нос костных останков в особые наусы. Послед
ние обнаружены и исследованы па городищах 
Дальверзпнтепе, Ялангтуштепе. Кампыртепе 
[482, с. 30 ел.], Тепаи-IÏIax [163, с. 38 ел.]. 
В них помещали также некоторые сопутст-
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вующпс предметы — керамические сосуды, бу
сы, кольца, зеркала, хотя в Авесте указаний 
на это нет. По-видимому, в данном случае 
сохранялся более древний, доавестийский ме
стный обычаи внесения в могилу сопроводи
тельного инвентаря, широко представленный 
в Северной Бактрпп в погребениях эпохи 
брОНЗо!. 

Предполагают — и не без основании,— что 
с возжиганием священного огня связана плат
форма-терраса середины I тыс. до и. э., выяв
ленная при раскопках холма Пачмактспе в 
Шерабадском районе [230. с. 34 ел.]. Ее моно
лит размерами 21,5x21,5 м при высоте 2,6 м 
с тремя ступенями по сторонам сложен из 
пахсы. Возникает прямая аналогия с храмами 
сгня на террасах в ахеменпдеком Иране, ма
териалом для которых, однако, служил ка
мень. 

В эпоху античности в Бактршо проникают 
иные, иноземные религии. В правление грско-
бактрнйских базплевсов это были божества 
олимпийского пантеона, образы которых в ка
честве богов-покровптстслей представляют на 
обороте их монет. Большинство этих богов 
после юечжийскнх завоевании и в кушанскос 
время теряет былую роль, но, судя по моне
там и монументальной скульптуре, некоторые 
из них сливаются с местными божествами: 
например, греческий Гслпос с Мнхром, Нпка 
с Ванпидой, Геракл с Охшо. 

Вероятно, под влиянием сако-юечжпйского 
пласта в Бактрпю был привнесен культ родо
вого предка, слившийся па местной почве 
с дпнастнйным культом. Он отражен в монет
ном чекане Гсрая и Сотсра Мегаса, где фигу
рирует конный царственный всадник во славе, 
а также в появлении многочисленных терра
котовых фигурок всаднпка-идольчика на конь
ке (250. с. 148 ел.]. 

В условиях обширной Кушанской империи, 
объединившей народности, исповедовавшие 
различные религии, кушанекпе цари Канишка 
и Хувпшка подчеркивали в монетном чекане 
свою толерантность к этому многообразию 
культов. В нем представлен обширный панте
он авестийских и локально-бактрпйских бо
жеств (Атеш, Охшо, Мпхр, Мах, Нана, Ар-
дохшо) и некоторых индийских божеств. По
явление последних связано с расширением ку-
шанеких владений вплоть до долины Ганга. 
Между тем, на монетах Вимы Кадфпза, а 
позднее Васудевы 1 фигурирует только Ши
ва— по-видимому, это воинственное божество 

особенно импонировало обоим правителям. 
Вместе с тем продвижение при Кушапах в об
ласти Бактрип буддизма привлекло сюда не
мало адептов, в том числе и среди правящей 
верхушки, свидетельством чего служит появ
ление в Северном Тохарнстаис многочислен
ных буддийских монастырей и храмов. 

В Бактрип, как впрочем и в других средне
азиатских областях — Согдс, Маргпаие, Хо
резме большую популярность в народе (в ос
новном у женщин) имел культ Великой боги
ни, свидетельством чему явились многочислен
ные терракотовые статуэтки. Ее имя назвать 
с определенностью затруднительно, во всяком 
случае, соотнесение рядом исследователей 
этих терракот с Анахнтой Авесты прочных ос
нований не имеет, ибо этому не отвечает сама 
иконография. 

Культовая идеология обуславливала мно
гое, но далеко не в первую очередь и не все 
в формировании разных сторон культуры Се
верной Бактрип. Общественное бытие требо
вало разрешения как ряда практических за
дач, так и удовлетворения духовных, в част
ности эстетических запросов. 

Среди активных творческих свершений ан
тичного времени — творения архитектуры, свя
занные с бурной, особенно в городах, строи
тельной деятельностью. Наряду с массовой 
застройкой жилых и ремесленных кварталов 
возникают здания высокого художественно-
образного воплощения — храмы, дворцы, бо
гатые жилые дома. 

Приемы застройки городов уже стоят на 
уровне высокоразвитого урбанизма, о градо
строительных приемах в них было сказано 
выше. Существенную роль при этом играла 
фортификация. Изучен не системы оборони
тельных сооружении Северной Бактрип осу
ществлялось путем разрезов и раскопок на 
многих городищах — Хайрабадтспе. в Старом 
Термезе, Зартспе, Шортспе, Кампыртепе, 
Дальисрзннтепс, Хал чая не, Кухие-кала, Кум-
кала, Кей-Кобад-шах, а в Южной Бактрип в 
Ан-Хапум. Балхе, Сурх-Котале, Днльбсрджн-
не, Джигатепс. На этой основе обрисовывает
ся следующая нх эволюция. 

Успехи македонских завоеваний, когда ши
роко применялись осадные орудия, побудили 
в греко-бактрнйскос время отказаться от 
прежнего типа тонких внешних стенок ахеме-
нндского периода. В Ксй-Кобад-шахе харак
терны толстые стены с примыкающими к ним 
монолитными башнями, выступающими до 
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6 м. Они, очевидно, служили главными узлами 
средоточия стрелков, а также камнемстпой 
артиллерии. По гребню же степы проходила 
боевая дорожка, огражденная зубчатым пара
петом. Тип этот аналогичен укреплениям 
Ай-Ханум. Монолитная система с выступами 
башенного типа присуща также ограждениям 
Балха греко-бактрииского периода и степе 
балхскоп округи. И в этот и в последующие 
периоды стены охвачены рвом. 

В пору сако-юсчжпйскпх вторжении и 
позднее, когда учитывался натиск конной ла
вы, начинает слагаться универсальный тип 
городских укреплений, получивший оконча
тельное воплощение в кушапское время. В них 
противостоянию осадным орудиям отвечала 
мощь стен, вынесенная ко рву протейхизма, а 
натиску конницы — устройство башеи, как мо
нолитных, так и со стрелковыми камерами, 
а в стенах — казематов пли отсеков, причем 
те и другие снабжены бойницами для лучни
ков. Именно таковы степы Дальверзиитене, 
подвергшиеся дополнительному усилению при 
Кушанах. По-видимому, аналогичны и степы 

Куша^ская фортификация: Клмпыртспе, план укрепле
ний, стена с башнями. 

Дунья-тепс на городище Будрач, раскопки ко
торых пока лишь начаты. Это как бы проме
жуточный тин между греко-бактрнйскнм и 
кушанским. 

Развитая система куша некой фортифика
ции представлена в Кухне-кала, Кум-кала, 
Хайрабадтепе. Кампыртепе в Северной Бакт-
рни, в Дильберджине и укреплениях Балха 
этого времени — в Южной. Широкие и высо
кие стены из сырцового кирпича, иногда в 
комбинации с рядами пахсы, возведены на 
специально подрубленном лессовом основании 
или искусственной платформе со скосом гра
ней. По фронту они укреплены сильно высту
пающими прямоугольными башнями со стрел
ковыми камерами, соединенными со стрелко-
ьой галереей. В башнях и в пролетах стен 
между ними имеются в двух уровнях бойни
цы, расположенные в шахматном порядке. 
Б о н ш т ы прямоугольные или стреловидные 
со смотровой щелью. 
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Полукруглые башни в фортификации ан
тичной Бактрнн сравнительно редки и приме
нение их имеет два истока. В одних случаях 
это сохранение старобактрпйского типа башен 
ахеменидского времени, как, например, в 
культовом комплексе III—II вв. до п. э. Джи-
гатепс близ Дпльбсрджппа [263, С. 67 ел.]. 
В других, наоборот, это предвозвестие башен, 
полукруглая пли, точнее, полуовальная форма 
которых возобладала уже в раннефеодальной 
фортификации Средней Азии п Ирана. На 
почве Бактрнн таковы башни кушанского вре
мени на стенах Зартспе (они напоминают 
стены Спрсукха в Таксиле) [466, t. Ill pi. 42], 
а в последних перестройках стен цитадели 
Дпльберджпна, датируемых II — III ив., ок
руглые башни сосуществуют с прямоугольны
ми [90, с. 81 ел., 8SÎ. 

Некоторые варианты крепостных огражде
нии дают цитадели. Так, на цитадели Даль-
верзинтепе в велпкокушанскин период появ
ляется двойной ряд стен, разделенных узким 
проходом: нижняя — со скосом ко рву и верх
няя — со значительным выступом мощной 
протейхизмы. На цитадели городища Буд-

- _ 1 
^ПЗШГ'"болоГ~7 ~*<ттш"еет 1Ш1Ггуггтга==ТВг~мт^птг-

чительно усиливающий оборонную мощь ниж
них участков стены. 

Большое внимание в кушапекпй период 
придается такому весьма эффективному сред
ству обороны, как рвы. Они теперь окружают 
повсеместно как цитадель, так и шахрпстаи, 
становятся более широкими (до 15—20 м) и 
более глубокими. В целом строится сложно-
составная система обороны города, включаю
щая четыре главных оборонительных рубежа: 
ров и крепостные стены собственно города, 
ров и крепостные стены цитадели. Этот ос
новной принцип обороны широко распростра
няется п устойчиво повторяется как в круп
ных, так и в более мелких городах кушапской 
Бактрпи. 

Фортификация определяла внешний аспект 
городов. Уже издалека при приближении к 
ним воспринимались высокие стены, предстеп-
иые выступы или башни, вносившие в их 
структуру четкий архитектурный ритм, а в 
одном из участков виднелась возвышенная ци
тадель, также укрепленная башнями. По вер
ху стен тянулся зубчатый парапет, о чем сви
детельствуют памятники изобразительного ис
кусства—в частности скульптурные фрагмен
ты из Дальверзпнтспе |264, рис. 55]. Зубцы 

создавали ритмическую организацию гребней 
стен. 

Представление об архитектуре греческих 
колоний па почве Бактрнн дает городище АЙ-
Ханум на левобережье Амударьн, характери
стика которого широко освещена в трудах 
французских археологов [MDAFA, t. XXI, 
XXVI—XXIX п лит.] п выходит за рамки на
шей книги. Что касается Северной Бактрнн, 
то здесь археологические слон греко-бактрпй-
ского времени, уже прослеженные на ряде па
мятников, невелики по объему, так как пере
крыты последующими напластованиями. Тем 
не менее, и здесь греко-бактрпйское искусство 
уже начинает обрисовываться на некоторых 
объектах. 

В Тахти-Сангине исследован храм, посвя
щенный богу Охшо, чье имя напрямую отож
дествляется с Оксом-Вахшем-Амударьей, и 
почитание которого, видимо, было для бакт-
рпйцев столь же значимым, как Посейдона у 
треков. Он был возведен в III в. до п. э. п 
просуществовал, подвергаясь некоторым пере
стройкам, до III — IV вв. п. э. В первоначаль
ной композиции доминировал квадратный че-
JLÏ*^Ai^n^-^i аал •• Ц2,<Л2-^1^_оОведе;ыьы 
с трех сторон отсеками с коридорами в два 
ряда. Вход был выделен восьмиколонным пор
тиком, по обе стороны которого располагались 
подсобные помещения. В зале стояли алтари 
[461, р. 197, ел.; 91, с. 69]. 

Если в предшествующую эпоху в Бактрнн 
определилась типология зданий «двор в пери
метральном обводе помещениями», то теперь 
вырабатывается новый тип — «зал в обводе 

Бойницы в крепостной степс. 
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Архитектурные конструкции и формы: арки науса на 
Дальверзинтепе; корннфнзированная колонна из латын-
Рабада; каменные базы колонн и пилястр из Дальвер
зинтепе. 
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коридоров» с выделенным колонным порталом 
по фасаду. Тот и другой тип сохранятся с оп
ределенными видоизменениями в местном зод
честве на века. 

В архитектуре тахтпеангпнекого храма па-
лицо черты синкретизма. Они запечатлены, 
например, в типе каменных колонн. Составные 
стволы их покоились па торовидных базах с 
двухступенчатым плиптом — форма, явно со
относимая с базами ахеменндскон архитекту
ры (например, сокровищницы в Персеполе). 
Вместе с тем, венчанием служили ионические 
капители, в выполнении которых, очевидно, 
участвовал греческий мастер. Перекрытие ко

лонного портика было не стропильно-треуголь-
ным, как в греческой архитектуре, а плоским. 
По существу, это не столько портик, сколько 
среднеазиатский колонный айван. 

На городище Айртам, где располагалась 
една из древних переправ через Лмударью, 
в конце греко-бактрийского периода на самом 
возвышенном участке было начато возведение 
крупного здания, которое осталось незавер
шенным, вероятно, в связи с нашествием са
ков [371, с. 53, ел.; 258, с. 94, ел.]. Стены его, 
тщательно выведенные из пахсовых блоков, 
обрисовывают четкий плаи. В нем выделяются 
центральное пространство пролетом 15 м — 

T V -

^аА^Уу3^^2^гУ^/у/у7/7Г77?^Щ. 
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Жилые дома и дворцы кушанского времени: 
а — два богатых дома на Дальиерзнятспе; ß — дома родовых 
горожан: Хатын-Рабад, Дальверзнитепе; а—дворец в Саксако-
курс; г — дворец, в Хзлчаянс. 
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это или дворик, или, быть может, зал. Послед
нее вполне вероятно, но при таком пролете 
в нем должна бы быть предусмотрена уста
новка промежуточных колонн. Центральное 
пространство охвачено продолговатыми поме
щениями. Здесь та же композиционная идея, 
что п в тахтисангннском храме. 

В свое время мы предполагали, что это 
был начатый и незавершенный форт. Однако 
архитектурная общность с храмом Охшо и 
расположение непосредственно над Оксом 
позволяет выдвинуть иное истолкование, а 
именно, что здесь был задуман, но не завер
шен аналогичный храм. 

Интенсивное строительство в городах и се
лениях давало импульс к развитию архитек
туры. На протяжении I в. до н. э. — I1I/IV вв. 
в. э. она проходит этапы последовательной 
эволюции. 

Совершенствуется строительная техника, 
хотя исходные материалы остаются прежними 
[248; 264, с. 24 ел.; 277, с. 191 ел.]. Появляются 
новые архитектурные формы. Б кладках стен 
используется сырцовый кирпич, который уже 
Е греко-бактрнйское время взамен былого 
прямоугольного приобретает квадратный фор
мат, применяется пахса. Штукатурки глиня
ные, иногда с обмазкой ганчем. Из сырца вы
водятся аркн и своды, однако преобладают 
по-прежнему плоские балочные перекрытия. 
Полы глинобитные. В портиках-айванах, а 
иногда и и в интерьерах используются дере
вянные колонны, нередко па каменных базах, 
предохранявших стволы от сырости. Форма 
этих баз или древняя торовидная, пли же 
с привнесенной греками аттической профили
ровкой. Из других деталей греческого зод
чества встречаются терракотовые антефик
сы с оттиснутыми на них сильно искаженными 
пальметтами или акантами. 

В зодчестве Бактрпи-Тохарпстана выраба
тывалась определенная типология, удовлетво
рявшая гражданскому и культовому стро
ительству. В своих образцовых воплощениях 
она отвечала запросам имущих слоев, для ко
торых строительство осуществлялось высоко
профессиональными зодчими. Между тем, жи
лые дома и бытовые постройки рядовых граж
дан, вероятно, как и ныне в Средней Азии, 
возводились самими владельцами. Два таких 
лома, раскопанных на Дальвсрзннтепе и в 
Хатын-Рабаде, невелики по размерам, плани
ровка их отвечает практическим формам бы
тия, а также занятиям обитателей [261, 277, 
с. 33 ел.]. Так, дом в Хатын-Рабаде принадле

жал мастеру по обработке каменных архитек
турных детален и потому к его жилой части 
примыкает дворик и навес мастерской. В обо
их домах выделена небольшая гостиная, здесь 
же место для домашнего алтаря. 

Иное дело — дома городского патрициата. 
В планировке их характерен входной колон
ный айван, за ним расположен вестибюль, да
лее следует обширный продольно или попе
речно вытянутый зал для приема гостей, ох
ваченный коридором, откуда можно попасть 
к группам жилых комнат, к семейной трапез
ной, домашней бане. Таковы жилой дом II в. 
до н. э. в Ай-Ханум, два крупных жилых до
ма I—II вв. на Дальверзинтепе, где имеется 
1акже особая домашняя молельня с алтарной 
нишей. В литературе отмечалось отдаленное 
сходство плана дома в Ай-Ханум с греческим 
мегароном [430], но в целом это совершенно 
иная система, в еще большей мере отличны от 
него дальверзннекпе дома. Налицо собствен
ный бактрийскпй тип жилых домов, который 
существенно отличен от мегаронов не только 
в деталях планировки, но и своей объемно-
пространственной композицией. Если в Греции 
прямоугольный объем всего здания венчает 
треугольно-скатная крыша, то в Бактрии над 
общим параллелепипедом основного объема 
дома возвышается прямоугольный объем 
центрального зала, причем оба с плоскими 
перекрытиями. Стены гладкие, оживлены 
лишь небольшими оконными проемами. Ар
хитектурный акцент здесь сделан на главном 
фасаде с его глубоким айваном, который вы
деляют стройные деревянные колонны на ка
менных базах, вероятно, с фигурными капи
телями. 

Архитектура дворцов в Северной Бактрии 
предстает пока в двух образцах. Дворец в 
Саксанохуре (его относят ко II—I вв. до и. э.) 
значителен по масштабам. В нем, по сущест
ву, развита в новом качестве композиция пе
риметрально-дворовой застройки, уже опреде
лившаяся в южнобактрпйском дворце Ал-
тын-10 середины I тыс. до и. э. В Саксанохуре 
двор также охвачен коридором и группами 
помещений, но в ином расположении, кроме 
того, вход со двора в коридор дворца выделен 
глубоким четыре.хколонным айваном; колонны 
каменные, с прекрасно разработанными ко-
рпнфпзпрованнымп капителями [160, с. 130 
ел.]. 

Небольшой дворец-резиденция ранних Ку
шан в Халчаяне дает вариант описанного ар
хитектурного типа жилых домов: колонный 
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Дна жилых дома на Дальверзинтепе, Реконструкция. 

Дворец в Халчаяне. Реконструкция. 

айван, поперечно вытянутый зал для приемов, 
за ним двухколонная (видимо, тронная) ком
ната, по обе стороны подсобные помещения 
п коридоры. Дворец был богато оформлен 
скульптурой и живописью [252, с. 75, ел.]. 

Остатки административно-дворцового ком
плекса, вскрытые в Кухне-кала (датировку 
городища, которую относили к греко-бактриЙ-
скому времени, ныне сдвигают к эпохе Ку
шай), содержат многочисленные помещения 
регулярного плана, сгруппированные вокруг 
внутренних дворов [147, с. 60, ел.]. По-впднмо-
му, административно-военное назначение имел 
и охваченный обводными коридорами плотный 

комплекс помещении внутри возвышенного 
участка укреплений на кушанском городище 
Кампыртспе. В том п другом случае перед 
зодчими не ставилось целью создание вырази
тельных объемных композиций, по рациональ
но решались чисто функциональные задачи. 

Комплекс сооружений культового зодчест
ва был соподчинен их функциям, при этом н 
здесь формируются определенные архитектур
ные типы здании. Пока не открыты остатки 
зороастрийских храмов огня — аташкедов, 
хотя они, несомненно, были, но, во-первых, 
в ограниченном числе — даже в крупных го
родах едва ли более одного, во-вторых, судя 
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по иранским аташкеда.м, масштабы их были 
невелики. По существу для них требовалось 
квадратное помещение для алтаря огня с от
верстием в зените, доступное лишь для жре
цов и немногих храмовых служителей. Распо
лагались они в изолированном месте в особой 
загородной зоне. Но если в Иране аташкеды 
возводились из камня и потому дошли до на
ших дней, хотя н в руинах, то в сейсмических 
регионах Средней Азии, где камень не при
менялся н строительным материалом служил 
сырцовый кирпич, в процессе разрушения от 

Israel 

них могло сохраниться лишь глиняное всхолм
ление. 

В числе построек зороастрпйской веры вы
явлены уже упоминавшиеся ката и наусы. 
Ката, исследованная на Кампыртепе, пред
ставляет группу нескольких смежных закры
тых помещений, образующих длинное строе-

fi. — Il 1111, 
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ние, вдоль которого тянулась суфа, видимо, 
некогда перекрытая навесом на деревянных 
колоннах, предназначенная для установки на 
ней сосудов с яствами, светильников и ку
рильниц, огонь и ароматы которых должны 
были отгонять по ночам злых духов. 

Ыаусы, изучавшиеся в ряде пунктов (Даль-
герзинтепе. Кампыртепе, Бандыхап, Тепа-п 
Шах) дают варианты планировки. Иногда 
это прямоугольное строение с двумя-трсмя 
замкнутыми помещениями, но иногда и более 
развитая композиция. Так, дальверзпнекий 
наус включает центральный сводчатый кори
дор, по обе стороны которого поперечно рас
положены продолговатые сводчатые камеры, 
которые открывались для укладки очередных 
костных останков и сопроводительного инвен
таря и вновь замуровывались. Вход в коридор 
возвышался над общим прямоугольным объ
емом. По-существу здесь уже одна из древ
нейших композиций мемориального здания с 
гыделенным сводчатым анваном — прообраз 
будущих мусульманских мавзолеев. 

В кушапское время храм Окшо в Тахтн-
Сангине продолжал функционировать, но был 
подвергнут некоторым перестройкам. Л па 
Дальверзпнтепе в разных концах города в 
раннекушаиское время появились действовав
шие на протяжении всей кушанской эпохи 
два небольших храма бактрпйскон богини 
{или двух разных богинь) [277, ел. 75. ел.; 
130, ел.]. Один из них возведен посредине 
квартала керамистов — по-видимому, богиня 
почиталась не только в женской среде, но и 
считалась покровительницей гончарного дела 
(напомним, что в горных районах амударь-

Культовие здания античного времени: сеиерный и юж
ный храмы бактрпйскон богини на Дальнерзннтепе; ти
пы наземных погребальных сооружении; дальиерзнп-
скнй наус — рекг.нструкция. 

пиского бассейна еще до недавнего времени 
изготовлением лепной гончарной посуды зани
мались женщины). Храм этот имеет глубокий 
вестибюль, когда-то украшенный живописью, 
небольшой коридор, святилище со статуями и 
пару подсобных комнат, где хранились не
большой алтарь, курильницы и другие сосуды. 
Больший по размерам храм — в северном 
конце города. Он включал квадратное святи
лище (со временем забутованиое), обводной 
коридор, группу помещений, в двух из кото
рых алтарные пиши. И здесь в оформлении 
главных помещений использовалась живопись 
и располагалась статуя богини. 

На рубеже нашей эры в Северную Бакт-
рию проникает буддизм п в I —III вв. возра
стает число буддийских колоний и, соответст
венно, появляются буддийские монастыри, 
святилища. Они обнаружены и исследованы 
в Старом Термезе [123, 1— V; 254], на Зартспс 
|238], в Айртаме [205. с. 64 ел.; 371, 56. ел.], 
на Дальвсрзнитепе [277, ел.; 3/2]. Буддийские 
предметы собраны в Хатын-Рабадс [258, с. 90 
ел.]. Отдельные ступы исследованы в Термезе, 
Айртаме [254, 274], Уштурмулло [113]. Искус
ство выступало могучим фактором популяри
зации буддийского вероучения. 

Буддизм проник в Бактрию из Гандхары 
(область Северо-Западной Индии, ныне тер
ритория Пакистана) через область Нагара-
хара п хребты Гнидукуша. И хотя при этом 
были привнесены его архитектурные каноны, 
!. том числе основной состав буддийских со
оружений, они на бактрпйскон почве приобре
ли черты локального своеобразия. В какой-
то мере это было обусловлено иным составом 
строительных материалов — сырцовый кирпич 
и глина, а не сланцевые плиты с забутовкой, 
как в гапдхарскнх постройках, белый мрамо-
ровидный известняк в некоторых архитектур
ных деталях, а не темный шифер. Видоизме
няются и некоторые планировочные и объём
но-пространственные композиции. В буддий
ских постройках Бактрин обращает внимание 
отсутствие канонизированных схем — пи один 
из исследовавшихся памятников не повторяет 
другого при решении единых в общем-то за
дач. Нередко применяются композиции, ха
рактерные для иных по назначению здании 
бактрпйскон архитектуры. Главной целью соз
дателей этих сооружений было обеспечить их 
основные сакральные функции и монашеский 
быт вне подчинения жестким архитектурным 
стандартам. 
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Наиболее целостное решение даст монас
тырь Фаязтепс в Старом Термезе. Он включал 
три смежных отдела — каждый с внутренним 
двором, обведенным помещениями и частично 
колонными галереями. По существу, здесь 
применена традиционная бактрпнекая систе
ма планировки «двор в периметральном обво
де помещениями». Центральный отдел был 
связан с ритуалами посещении и адорации, 
другой — с пребыванием монашеской общины, 
здесь были кельи, трапезная, зал собраний, 
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третий исполнял хозяйственные функции, в 
него входили также кельи, возможно, для 
прибывших издалека паломников. Архитек
турные формы строги п логичны. В системе 
перекрытий, наряду с балочными потолками, 
широко применены своды. Скульптура п жи
вопись обогащали ряд помещений. На цент
ральной осп монастыря высилась ступа. Выяс
нено, что под ее внешним сырцовым футля
ром затаено первоначальное ядро — цилинд
рический ствол па квадратном базисе, пере
крытый отлогим куполом с оштукатуренной 
белым ганчем поверхностью. 

Другой крупный буддийский монастырь в 
Старом Термезе — Каратспе, расположенный 
па одноименном холме над Амударьёй, откуда 
открывается широкая перспектива. В его пес
чаниковой породе высечены в двух уровнях 
пещерные помещения, какая-то застройка рас
полагалась п наверху. Комплекс раскопан ар
хеологами лишь частично, но уже дает пред
ставление о взаиморазмещении смежных от
делов. Обычно это полуопущенный в грунт 
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открытый дворнк, где расположено то основа
ние ступы, то водоем, и куда обращено закры
тое святилище. Масштабы их невелики, про
порциональны самому дворику. Проходы ве
дут из дворов в пещерные отсеки — обычно 
это род длинного коридора, дающего доступ 
в небольшие кельи или охватывающего с 
трех сторон молельню. 

Создание па Каратепе пещерного монас
тыря было связано с появлением в Термезе 
буддийских колонистов. Оно было вполне оп
равдано в Термезе, где пещерные отделы спа
сали монашескую общину от летней жары и 
удушающего ветра пустыни — «афганца». Ка
ратепе, разумеется, не выдерживает сравне
ния с грандиозными пещерными комплексами 
Наспка или Бамиана. К тому же в архитек
турном воплощении здесь налицо ряд локаль
ных черт: такова система двориков в обводе 
помещений, навесы на деревянных колоннах 
(в Индии они каменные), сводчатые коридо
ры и плоские плафоны молелен, имитирующие 
конструкции наземных сооружений. 

В загородной части Термеза имеется еще 
одно монументальное буддийское сооруже
ние— крупная ступа, именуемая Зурмала. 
Ее монолитный цилиндрический массив, увен
чанный куполом, основан на высоком цоколе 
с лестницей, материал ступы — сырец, но тело 
ее некогда было облицовано окрашенным в 
красный цвет жженым кирпичом, а цоколь — 
каменными плитами с рельефами на буддий
ские сюжеты. Общий силуэт Зурмалы отличен 
от индийских ступ, где на платформе непос
редственно покоится полусферический объем, 
но сближается со ступами Хадды в Восточном 
Афганистане. 

Два небольших буддийских комплекса 
располагались в Айртаме, они дошли до нас 
лишь фрагментарно. Один возвышался над 
выравненными стенами упоминавшегося неза
вершенного греко-бактрийского храма или 
форта. В нем выделяются квадратное святили
ще с реликварием и статуей Будды, выдвину
тый вход в него, некогда оформленный зна
менитым айртамекпм фризом, смежные поме
щения, а также подземная молельня. Прост
ранство двора внизу охвачено глинобитным 
валом, вдоль которого размещались кельи и 
хозяйственные помещения. Поодаль распола-

Будднйские памятники Северной Бактрии: 
к~Ь ™" наземный монастырь фаяэтепс и Каратепе в Старом 
Термезе; а—ступа Зурмала, 

I алось другое буддийское сооружение, от ко
торого дошли остатки двух помещений и не
большая ступа с квадратным постаментом, 
иплпндрическнм телом и куполом. Как выяс
нилось, внутри нее была затаена другая, бо
лее ранняя ступа аналогичной формы, с белой 
ганчевой обмазкой. Как и перестройка ступы 
у Фаязтепе. это свидетельствует о каком-то 
этапе повышенной заботы о буддийских пост
ройках в Северной Бактрии, прямое свиде
тельство чему дает айртамская надпись, со
общающая о кардинальной реставрации буд
дийского комплекса, осуществленной здесь в 
правление кушанского царя Хувишкн, то есть 
во II в. н. э. 

Варианты архитектурных буддийских со
оружений дают два памятника, вскрытые ар
хеологами на Дальверзннтепе. Более раннее 
загородное святилище рубежа I/II вв. вклю
чало платформу, оформленную скульптурой, 
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охваченную с трех сторон продолговатыми 
помещениями (или единым широким коридо
ром) и рядом с ними парой подсобных поме
щений. 

Внутри городских стен располагался буд
дийский храм II—III вв., возможно, состав
ляющий часть монастыря (раскопки его еще 
не завершены). Композиционным центром 
служил дворик с монументальными статуями 
в нишах или под навесами, рядом — платфор
ма былой ступы, с трех сторон находились 
разнообразные помещения, одни — связанные 
с ритуальными обходами и богослужениями, 
другие — служебно-подсобные. В оформление 
некоторых из них входили скульптура и жи
вопись. 

Архитектура Бактрип рассматриваемой 
эпохи предстает, как яркое, во многом свое
образное направление в зодчестве античного 
мира. 

Одним из важных показателей культурного 
уровня народов древнего мира является пись
менность. 

В античную эпоху в Северной Бактрии бы
товали различные системы письменности: ара
мейская, бактрнйская, брахми, греческая, кха-
рошти, среднеперсидская и сако-юечжийская 
(«неизвестная письменность»). 

Наиболее ранними памятниками письмен
ности этой области, если не считать арамей
скую надпись на гемме из Амударьинского 
клада, датированную IV—III вв. до и. э.[109] 
являются немногочисленные пока греческие 
надписи. Это легенды на монетах греко-бакт-
рнйских басилевсов и ранних кушанскнх пра
вителей (Санаб-Герай, Сотер Мегас, Внма 
Кадфнз). Греческие легенды сохраняются на 
подраженнях греко-бактрийским монетам Ге-
лнокла и Евкратида, выпускавшихся в Север
ной Бактрнн, но начертания букв в них подвер
гаются, с одной стороны, значительным иска
жениям, а с другой — формы букв в этих ле
гендах указывают на знакомство резчиков 
легенд с дальнейшим развитием греческой па
леографии. Так, сигма, в соответствии с общим 
изменением написания этой буквы на поздних 
подражаниях приобретает вместо старой фор
мы с изогнутой спинкой новую — квадратную 
или лунарную. 

В храме Окса на городище Тахти-Сангин 
найден переносной алтарь с фигурой нагого 

Бактрнйская надпись на постаменте каменного блока, 
Айртам. 
7-210 

силена, па одной из сторон алтаря вырезана 
греческая надпись: «По обету посвятил Атро-
сок Оксу», датированная III—И вв. до н. э. 
Согласно В. А. Лившицу, имя Атросок — иран
ское, означающее в переводе «покорный бо
жеству огня» [156]. Как установил Ф. Грене, 
бактрнйские имена представлены также в гре
ческих надписях Ай-Ханум [448, р. 373—381]. 

Греческая надпись на фрагменте хума 
кушанского времени, передающая имя 
ooÇipoe, найдена при раскопках Гарав-калы 
в Южном Таджикистане [360, с. 246]. Часть 
греческой надписи — КХеО.. — также, вероят
но, передающая имя, обнаружена на Кам-
пыртепе на фрагменте хума. Греческая 
надпись, неясного пока содержания, вероят
но, начала первых веков н. э., вырезана на 
стене пещерного комплекса Кара-Камар в 
Сурхандарьинской области. 

Греческий алфавит из 24 букв с добавле
нием буквы «сан» лег в основу бактрийской 
письменности, название которой было пред
ложено Хеннингом взамен ранее употреб
лявшихся названий — eteo — toharien — «ис
тинно тохарской» (А. Марик) и «кушанской», 
сейчас эту письменность французские иссле
дователи называют греко-бактрнйской. Сог
ласно нумизматическим данным, бактрнй
ская письменность была введена в обиход 
при царе Канншке, однако есть основания 
полагать, что она бытовала уже при Кадфи-
зе II [140, с. 48; 141; 360, с. 216; 363, с. 314; 
433, р. 8—15]. 

В Северной Бактрии памятники бактрий
ской письменности обнаружены в основном в 
Сурхандарьинской области, более редки они 
в Южном Таджикистане (Тепаи-Шах, Ду
шанбе). 

Часть этих надписей выполнена лапи
д а р н ы м письмом, для которого харак
терны раздельное написание букв, сочетание 
округлых и угловатых в основном форм зна
ков. Другая, количественно большая часть 
надписей, исполнена разновидностями кур
с и в н о г о письма , отличающегося слит
ным написанием знаков, наличием лигатур, 
преобладанием, особенно в позднекушанских 
надписях, букв округлых форм. Судя по 
ряду данных, наиболее ранние памятники 
бактрийской письменности из этой области 
могут быть отнесены к концу I — первой по
ловине II в. н. э. (Каратепе, Кампыртепе, 
Мирзакултепе, Фаязтепе). Известны также 
памятники этой письменности, которые могут 
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быть датированы III—IV вв. н. э., т. е. за
вершающими этапами античной эпохи (граф
фити из Каратепе, курсивные надписи на 
черепках из Старого Термеза и Дальверзин-
тепе). 

Бактрийские надписи из Северной Бак-
трии можно подразделить на семь групп: 
надписи черной краской на фрагментах гли
няных сосудов — остраках (Каратепе и 
Фаязтепе, район мусорной свалки в Старом 
Термезе, Зартепс) ; надписи на целых сосу
дах, впоследствии сломанных (Старый Тер
мез, Кампыртепе); процарапанные до обжи
га надписи на глиняных сосудах (Дальвер-
зинтепе, Душанбе, Мнрзакултепе, Тепаи-Шах, 
Ялангтуштепе) ; надписи-граффити (на сте
нах пещерных комплексов Каратепе и Кара-
Камара); лапидарная надпись на скульптур
ном блоке (Айртам) ; фрагменты рукописных 
текстов на папирусе (Кампыртепе); легенды 
на кушанских и кушано-сасанидских мо
нетах. 

Большинство надписей краткие, состоя
щие из нескольких слов, одной или двух 
строк. Самая большая надпись, нанесенная 
на постамент скульптурного блока из Айрта-
ма, состоит из шести строк и 350—360 букв. 
В основном по своему содержанию эти 
надписи, особенно на черепках и сосудах, 
вотивного характера, ряд из них, возможно, 
содержит хозяйственные записи, имена вла
дельцев сосудов или относится к типу дар
ственных, как билингва (бактрийским пись
мом и брахми) на сосуде из Каратепе «Дар/ 
Буддха/ширы» (проповедника дхармы) [74, 
с. 118—121]. 

Бактрийские надписи из Каратепе остав
лены посетителями буддийского пещерного 
монастыря. В них различимы отдельные обо
роты типа — Ка?.бо, цаДо o/yuûo, когда сюда 
/к/.../пришли?/, имена: ßoptopupo, Y«oôupo, 
TipiôaTo, некоторые слова, возможно, назва
ния пещерного комплекса [140, с. 8; 451, 
82—121). Выдающееся значение имеет вы
шеупомянутая бактрийская надпись истори
ческого содержания, повествующая о значи
тельных строительных мероприятиях, осуще
ствленных в акрополе Айртама /paÂiÇo/ по 

Памятники письменности первых веков н. э.: 
/ — бактринская курсивная надпись на фрагменте сосуда. Ста
рый Термез: 2 — бактринская курсивная надпись на фрагмен
те сосуда, Кампыртепе: 3— 4 — надписи кхароштхп на фрагмен
тах сосудов. Фаязтепе. Старый Термез; 5— надпись письмом 
кхароцтхи на золотом бруске, Дальверзинтепе 

восстановлению храма /ßa/ya Хато/ и всего 
буддийского комплекса в четвертый год 
правления царя Хувишкн неким Шодана, 
возможно, наместником этого царя в округе 
Термеза [475, с. 38—48]. 

Курсивные бактрийские надписи из Кам-
пыр-тепе, исполненные черной «тушью» на 
папирусе являются древнейшими бактрий-
скими рукописными текстами. Из-за сильной 
фрагментарности в них различимы лишь от
дельные бактрийские предлоги, суффиксы и 
слова [310]. 

Найденные в Северной Бактрии индий
ские надписи-кхарошти и брахми отражают 
два крупнейших языка древней Индии — 
пракрит и санскрит [73, с. 62—81; 451, с. 32— 
39; 74, с. 114—117; 59, с. 70—81; 80, с. 134— 
160; 63, с. 72—79; 64]. Ареал их распростра
нения здесь значительно уступает ареалу бак-
трийской письменности и, в основном, связан 
с буддийскими общинами Термеза. Количест
венно преобладают надписи кхарошти имею
щиеся на глиняных черепках и сосудах, облом
ке каменного изделия, каменном сосуде, на 
золотых брусках из Дальверзинтепе и на сте
нах пещеры в Каратепе. Надписи брахми 
представлены только на глиняных черепках. 
По своему содержанию, они, в основном, дар
ственные и культовые. Носителем письмен
ности кхарошти в Северной Бактрии являлась 
буддийская школа Махасангхики, тогда как 
письмо брахми, появившееся здесь несколько 
позднее, связано с другой буддийской шко
лой— Сарвастивадав [451, с. 35—36; 80, 
с. 155—160]. В ряде надписей кхарошти упо
минаются религиозные формулы, сопровож
дающие ритуал деяния, название царского 
монастыря — кхабевака вихара, имена дона
торов-монахов— Буддхашира, Буддхасамма-
та, Гхоса (?) и мирян — упасака, возможно, 
из числа горожан Тармиты. 

Иной характер имеют надписи-кхарошти 
на золотых брусках из Дальверзинтепе, со
держащие весовое значение статоров, драхм 
и дхана — весовой единицы, близкой к оболу. 
Принципиальное значение этих надписей в 
том, что сопоставление указанных в них ве
совых единиц с реальным весом брусков впер
вые позволило выяснить весовое значение 
всех трех единиц [63, с. 72; 259, с. 67 ел.]. 

Определенное распространение получило 
так называемое «неизвестное письмо», аре
ал которого ныне прослежен от Семиречья 
до юга Афганистана. В Северной Бактрии на-
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мятники этой письменности обнаружены на 
Фаязтспе и Каратепс в Старом Термезе, 
Коштепе, Хатын-Рабатс, Халчаяне и в Тек-
кузтепе (142, с. 165—166; 60, с. 160—167]. 
В основном они состоят из кратких, к тому же 
дошедших до нас фрагментарно надписей на 
глиняных черепках и сосудах, на которых 
сохранилось но нескольку букв. Более прост
ранны надписи из Афганистана — Дашти-На-
вур, Сурх-Котал, Ай-Ханум [433, 434; р. 437— 
440; 462, р. 417, № 7]. Определение языка 

Памятники письменности ВЭ Камныртепе: 
/ — фрагмент сосуда с греческой надписью; 2— фрагмент сосу
да с бактрнйской курсивной надписью: 3— греческое граффи
ти на стенке сосуд;|, обозначающее 13 драхм: 4 — греческое 
граффити на стенке сосуда, обозначающее 7 хосв. 

этих надписей остается днсскуссионным: пра-
ормурн или Камбоджи (Ж- Фюссман), саки 
(В. А. Лившиц), юечжп (Э. В. Ртвеладзе, 
К. Рапэн). По мнению В. В. Вертоградовой, 
возможно выделить два вида «неизвестного 
письма»: ранний, представленный надписями 
Иссыка и Ай-Ханум, и поздний, более слож
ный, состоящий из ряда вариантов, отража
ющих не один, а несколько языков. Поздние 
варианты этого письма, в которое добавле
ны знаки письма кхарошти и греческого ал
фавита, сложились, по ее мнению, в самом 
начале нашей эры [434, с. 167]. 

Судя по наличию этой письменности вмес
те с бактринской и кхарошти в трнлингве из 
Даштп-Навура, она являлась третьей офи-
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циальнон письменностью Кушанского цар
ства. 

Памятники среднеперсидской письмен
ности в Северной Бактрии, помимо легенд на 
сасанидо-кушанских монетах, широко пред
ставлены в этой области в конце III — 
IV в. н. э. Таковы два граффити из Каратепе, 
в одном из которых содержится имя и обозна
чение писавшего его лица: «Зик, писец» а в 
другой — дата [170, с. 41, 48, прим. 24]. 
В последнее время несколько остраков с пех
левийскими надписями обнаружены Б. А. Тур-
гуновым при раскопках буддийского комплек
са из Дальверзинтепе. Все эти надписи, не
сомненно, появились в данной области после 
ее завоевания сасанидскими войсками. 

Недавно в Кара-Кама ре обнаружена пер
вая в Бактрии и на Среднем Востоке латин
ская надпись, выполненная Гаем Рексом, 
возможно, плененным римским легионером, 
однако ее чтение еще остается во многом 
неясным. 

Открытые в Северной Бактрии памятники 
письменности отражают, соответственно, бы
тование в ней многообразия языков — бак-
трийского, греческого, индийских (пракрита 
и санскрита), среднеперсидского и одного из 
языков сако-юечжийской группы. 

Ареал распространения этих языков во 
времени и пространстве не был одинаковым: 
одни из них не выходили за пределы неболь
шой территории и, вероятно только городов, 
на других — бактринском и неизвестного 
происхождения — говорили и писали в горо
дах и сельских местностях Северной Бакт
рии. Если бактрийский являлся здесь языком 
автохтонного населения, то другие появля
лись в силу определенных историко-культур
ных причин: миграции, завоевания, распрост
ранения религии и культурных связей. 

К сожалению, нет прямых данных о том, 
что эти языки использовались в кушанское 
время (как, к примеру, бактрийский в ран
нее средневековье, по данным Сюань-Цзяия) 
для записей литературных сочинений. Однако 
не вызывает сомнения существование в Се
верной Бактрии если не письменного, то уст
ного литературного и мифологического твор
чества. Косвенным свидетельством тому слу
жит изобразительное искусство, в котором бо
гатство образов — реальных, условных, сим
волических и разнообразие сюжетов предпо
лагают понятное для современников сказо
вое или мифологическое их содержание. 

О таких формах духовной жизни народов 
Северной Бактрни-Тохаристана, утраченных с 
течением веков, как музыка и театрализован
ные зрелища, также свидетельствуют памят
ники изобразительного искусства: скульптура 
Халчаяна, айртамский фриз, терракотовые 
статуэтки [264, с. 130, ел.]. Во фризе хал-
чаянского дворца [252, с. 178, ел. 255, 
с. 230 ел.] образы двух сатиров исполнены 
трагизма, остро выразительно лицо молодого 
актера, в то время как лицо бородатого мас-
харабоза иронично, и уж совсем контрастна 
им размалеванная рожа скомороха. В общем 
ансамбле фриза есть несколько женщин с 
одухотворенными лицами, среди них две му
зыкантши. У всех участников подчеркнуты 
локальный этнический тип, подстрижка волос 
и лицевой растительности у мужчин, причес
ка женщин. Изображение этой разноликой 
актерской труппы, очевидно, передавало под
линный состав участников дворцовых пир
шеств, оживлявших их сценами драматичес
кого и комедийного характера, пением и му
зыкой. Упомянутые же масхарабоз и скомо
рох — это скорее участники народных увесе
лений, проходивших на площадях в 
праздничные дни. 

Немало данных удалось почерпнуть и о 
музыкальной культуре Северной Бактрии. [67, 
с. 165 ел; 458, с. 70 ел.]. В памятниках исскус-
ства греко-бактрийского времени можно ви
деть греческие инструменты — каковы в 
Тахти-Сангине статуэтка Марсня, играющего 
на авлосе, и бронзовая пластинка-инкруста
ция — Эрот с лирой. Но в памятниках кушан
ского периода мы видим инструменты, рас
пространенные в местной среде. Их состав 
обширен. На айртамском фризе представле
ны угловая арфа, гнтарообразиая лютня, двой
ной барабанчик, ударные чашки, двойная 
флейта. Перечень этот значительно пополня
ют терракотовые статуэтки, рассчитанные на 
массового потребителя. Наряду с пшроко 
распространенными фигурками бактрпйскнх 
богинь, местными коропластами изготовля
лись сходные по типу фигурки музыкантш. 
Очевидно, это не простые исполнительницы, а 
своеобразные музы Бактрии. И если музы
кантши на фризе Халчаянского дворца связа
ны с пиршеством знати, то на айртамском 
фризе представлены небесные музыкантши-
гандхарвы, а терракоты отображают народные 
воззрения на музыку как носительницу бо-
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жественны.х эмоции, возвышающих душу 
людей. 

Памятники искусства свидетельствуют, 
что исполнителями на музыкальных инстру
ментах были в основном женщины. Помимо 
названных инструментов у музыкантш айр-
тамского фриза, на терракотовых статуэтках 
мы видим округлую лютпю, угловую арфу, 
реже — сиринкс у статуэток мужчин-музы
кантов (они нередко с козлиными ушами, это 
своего рода бактрпйские сатиры) — двойную 
флейту или кроталы. Иногда, очевидно, под 
индийским влиянием, изображались музици
рующие обезьяны, то с сиринксом, то с буб
ном. 

Наибольшее распространение имела лют
ня. Об этом позволяют судить бюст лютнист-
ки в скульптурном фризе Халчаяна и ряд тер
ракотовых статуэток с этим инструментом, а 
также матриц для их оттиска. Исследователи 

Л1алля скульптура из Тахти-Сангина. III—II вв. до н.э. 
Аполлон. 

Голова эллинистического правителя. 

восточной музыки вообще пришли к заключе
нию, что лютня — это древний среднеазиат
ский инструмент, который со временем по
лучил широкое распространение и в других 
странах. 

Судя по айртамскому фризу, наряду с 
сольным исполнением, существовало и оркест
ровое. Не вызывает сомнения тот факт, что 
на пирах и народных празднествах музыка 
звучала не только сама но себе, но и сопро
вождала танцы, служила аккомпанементом 
для певца. Иллюстрацией этого может слу
жить матрица из Дальверзпнтепе, оттиск с 
которой передаст фигуру бородатого сатира 
с козлиными ушами. Рот его открыт — он по
ет, ноги раздвинуты — он танцует и при 
этом создает себе ритмический аккомпанемент 
кроталамн, которые держит в руке. 

Влияние эллинизма наглядно предстает в 
греко-бактрнйскнй период в различных облас
тях художественной культуры. В замурован
ных отсеках-сокровищницах тахтнсангинского 
храма обнаружены многочисленные храмо-
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Голова правителя 

вые подношения [460, с. 71, ел. и лит.]. Это 
произведения искусства малых форм из золо
та, серебра, бронзы, слоновой и обычной 
кости, глины, алебастра, терракоты. Среди них 
многочисленны объекты III—II вв. до н. э., 
один лишь перечень которых свидетельствует 
о разнообразии тем и образов, связанных с 
эллинистической культурой. Приведем лишь 
наиболее выразительные. На бутероли из 
слоновой кости представлена гиппокампесса— 
крылатая женщина, обнаженный торс кото
рой перерастает в передние ноги скачущего 
коня и далее в чешуйчатое тело рыбы. С по
разительным мастерством здесь сочленены 
формы человечьего, птичьего, животного, рыбь
его естества — воплощение земной, воздушной 
и водной стихии — и передам порыв движе
ния всей фигуры. Имеются статуэтки нагого 
Аполлона, эрота, головки детей, фигурки и 
головка богини. 

Особенно выразительны среди изделий 
малой пластики три небольшие головы: Алек
сандра Македонского, другая эллинистическо

го типа н третья — азиатского правителя. Пер
вая резана на слоновой кости и передает из
вестный в античном искусстве облик Алек
сандра. Возможно, она привозная. Две другие 
выполнены из окрашенной глины. Этот хруп
кий, нетранспортабельный материал не остав
ляет сомнений в их местном северобактрий-
ском изготовлении. Но стиль отличен. Одна из 
них с тонко разработанной моделировкой ли
ца в коротких кудрях живо напоминает об
разы селевкидского искусства. Другая выпол
нена более обобщенной лепкой и передает 
чисто азиатский образ бородатого мужчины в 
головном уборе со свисающими нащечникамн. 
Каждая из них не только воплощает опреде
ленный этнический тип, но и индивидуаль
ность персонажа. Как известно, повышенный 
интерес к многообразию облика разных на
родов, и более того—к личностному в чело
веке был присущ всему эллинистическому ис
кусству, что находит отражение и в искусстве 
грско-бактрийском. 

Как бы наглядным воплощением синтети
ческого характера этого искусства является 
небольшой каменный алтарь, на котором за
креплена бронзовая фигурка силена Марсия, 
играющего на авлосе. Надпись на постаменте 
гласит: «По обету посвятил Атросок Оксу». 

Античная живопись: голова божества Флрро, Фаязтепе. 
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Голова цснтралыюазиатского мальчика и голова бакт-
трнйца, Халчаян. 

Жрец с младенцем, Дальверзинтепе. 
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Надпись греческая, как чистогреческой явля
ется и скульптура, но имя дарителя иранское 
(очевидно, бактрнйское), и посвящен алтарь 
бактрийскому божеству. В этот синтез вклю
чается еще одна группа изделии того же вре
мени, связанная со скифо-азиатской (сакскои) 
культурой. На рельефной бляхе (золото, ин
крустации бирюзой) передана процессия пан
тер, выдержанная в нормах сакского зверино
го стиля. А на бронзовой плоской бляхе 
изображен сак, выводящий двух коней. Таким 
образом, в Тахти-Сангине в едином цикле 
предстают бактрнйское, греческое и скифское 
начала в предметах искусства малых форм. 

Со времени эллинизации в Бактрии возни
кает мастерство короиластики. Круг ее обра
зов гораздо уже, чем в греческом мире, где 
коропласты создают разнообразные статуэтки 
светского плана или сонма главных и второ
степенных образов эллинской мифологии. Бак-
трийские терракоты связаны с местными на
родными культами, удовлетворяя запросы их 
приверженцев. Популярное здесь, как и в ря
де других областей Востока, почитание Вели
кой богини (мы воздержимся от отождествле
ния ее с какой-то определенной богиней зоро-
астринского пантеона) определило изготовле
ние статуэток типа ближневосточной нагой 
богини-Матери. Такие статуэтки, встреченные 
в.Халчаяне, Бараттсле, Камиыртспе, передают 
прямостоящую обнаженную женщину с вытя
нутыми вдоль бедер руками, иногда с венцом 
на голове [264, с 173, ел.]. Выполнены они 
штампом, пластически оформлены в основном 
с лицевой стороны, причем не идентичны— 
показатель выполнения их в разных пунктах 
разными матрицами . 

Греческое влияние не миновало и столь 
массовой продукции, как керамика. Таковы 
амфоровидные и кратерообразые сосуды, плос
кие тарелочки с оттянутым бортом («рыбни
цы»)— формы, ранее неведомые в местном 
керамическом сервизе. 

В юечжийско-кушанское и всликокушан-
ское время отмечается все нарастающий подъ
ем в различных сферах художественной куль
туры. Оно донесло нам, хотя и во фрагментах, 
остатки стенописи и скульптуры, украшавших 
храма, дворцы, а живопись — и некоторые бо
гатые жилые дома. 

Росписи выполнялись, в основном, мине
ральными красками но глиняной затирке или 
поверх нее на белом пигменте, которые нано
сились на толстый слой глиняной штукатурки 

с растительными добавками, Последние, ист
лев, совершенно разрыхляли штукатурку и 
она опадала вместе с живописью, которая 
поэтому и дошлт до нас лишь фрагментарно. 

Тематика се весьма разнообразна. В хал-
чаянском дворце, например, помимо орнамен
тальных мотивов (виноградные грозди и 
листва, цветы)—два фрагмента с изображе
нием мужчины эллинистического облика и 
мальчугана центральиоазпатского типа с мон
голоидным разрезом глаз и особой выстриж
кой волос [252, с. 144, ел.]. В северном храме 
Бактрийской богини на Дальверзинтепе были 
изображены жрец и жрицы с младенцами в 
иоздетых руках, которых они, очевидно, про
тягивали к богине, а также часть сидящей на 
троне женской фигуры с мечом [277, с. 79 ел.]. 
В южном храме среди множества фрагментов 
на одном более крупном представлена много
фигурная сцена — конь, стоящий рядом 
мужчина и ззнрающие на них с двухъярусных 
балконов женщины [277, с 217, ел.]. В одном 
из жилых домов — фрагменты головы воина в 
шлеме и морды его бронированного коня 
[277, с. 38], в другом доме— часть женского 
лица, а также костистая лапа грифона. 

Живопись являлась составной частью укра
шений интерьеров буддийских зданий. Во 
внутригородском комплексе на Дальверзин
тепе это образы Будды, осененного нимбом, и 
еще какие-то фигуры в складчатых одеяниях. 
Крупная фигура сидящего Будды выявлена в 
одном из пещерных отделов на Каратепе, на 
фрагменте из другого отдела — выразительная 
голова архата, с обожанием обращенная, оче
видно, в сторону Будды [123, I, с. 27 ел.; 123, 
III, с. 36, ел.]. 

Особняком воспринимается сцена, где изо-

Орнаментальные мотивы. Дальпсрзшчепе. 
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Сражения сохранились лишь в основных кон
турах [487, с. 50J. Здесь представлены сидя
щий мужчина, лежащая у ног его фигура по
койного, а рядом и впереди два пса. При ее 
истолковании вспоминаются два ритуала 
Авесты. Либо это обряд, связанный с очнще-

Бактрнйская скульптура. Одни из представителен Ге
ра ева рода. 

Всадник-Гераич. 

нием костей от тлеющей плоти особыми соба-
ками-трупоедами. Либо это «сагдид»-взгляд 
собаки, когда на покойного должна была 
смотреть собака — животное, по поверьям 
Авесты, чистое, преданное человеку и отгоня
ющее духов зла. Казалось бы, обе интерпре
тации противоречат появлению подобных сю-

Голова Гсраича. 
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жетов живописи в буддийском монастыре, но 
не исключено, что это поздняя, восходящая к 
кушано-сасанидскому времени живопись, ког
да монастырь уже был покинут. 

Очень выразительны росписи в монастыре 
Фаязтене [183, V, с. 9, табл. 1.1.]. Здесь по
мимо традиционных изображении Будды и бо-
дисатв предстают адоранты. От одной компо
зиции на стене сохранились нижние участки 
многофигурной сцены (мужчины в кушанских 
костюмах и женщины в длинных драпирую
щихся одеяниях), а на отдельном фрагмен
те— два донатора в профиль, чьи энергич
ные черты безусых и безбородых лиц и уб
ранные короткими кудрями прически напоми
нают горделивых римлян. Но костюмы их чис
то местные, они, очевидно, передают образы 
обращенных в буддийскую веру бактрийцев. 

Уже само разнообразие тем и образов се-
веротохарнстанской настенной живописи сви
детельствует о широком спектре сюжетов, к 
которым обращались художники — сюжетов, 

Вельможа, Дальверзннтепе. 

ш 

Голова бактрийца и девушкалютнистка, Халчаян. 
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не всегда теперь понятных нам, но которые 
несомненно многое говорили художественным 
языком своим современникам. 

И все же в монументальном искусстве Бак-
трни-Тохарнстана античной эпохи главенст
вующая роль принадлежала не живописи, а 
скульптуре. Она пока выявлена лишь со вре
мени ранних Кушан. Основным материалом 
служила пластичная глина. Техника исполне
ния была хорошо разработана и проверена 
долгой практикой. На внутренний каркас на
носилась основная болванка будущей статуи, 
затем наращиванием нескольких глиняных 
слоев уточнялась общая форма и, наконец, на
носился пластически тщательно обработан
ный верхний слой — той же глиной, но иногда 
со слоем гипса. Лепка велась вручную, однако 
в буддийской скульптуре, где во многом царил 
изобразительный канон, применялись матри
цы. Иногда ими выполнялась лицевая маска 
и очень широко использовались штампы для 
оттиска таких деталей, как локоны, уши, раз
ного рода ювелирные украшения, цветы и гир
лянды. 

Голова бактрийской богини. Дальверзннтепе. 

Тематика пластических композиций или 
отдельных фигур весьма разнообразна, но в 
целом может быть подразделена на несколько 
ведущих сюжетных групп. В числе их — динас
тическая тема, связанная с прославлением 
правящего дома; культово-мифологические об-
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Буддийская скульптура: 

Ооднсатвз; голоиа Будды, Фаязтепс. Старый Термез; голоиа 
дэвитэ. Далыл-рзинтспс. 

разы местных веровании и буддийского круга; 
образы театрализованных или же культовых 
действ, связанных с празднествами и ритуала
ми. Как правило, эта скульптура пристенная 
или же настенная, выполненная в высоком 
рельефе — голова объемна, торс — в трехчет
вертном объеме, сходящий к ногам на ба
рельеф. 

Скульптура халчаянекого дворца украша
ла фризовый отдел айвака и главный зал, в 
верхней части стен которых располагались 
большие тематические композиции с венчаю
щим их фризом [252, с. 153, ел.; 255, с. 19 ел. 
270]. 

Главные действующие лица композиций — 
члены Гсраева рода Кушан, образы которых 
очень близки к типу Герая на его монетах. Но 
примечательно, что при единстве этнического 
типа, манеры подстрижки волос и усов, харак
терном нависании лба и сдавленном затылке 

(след искусственной деформации черепа) — 
каждый из них на свое лицо: это целая порт
ретная галерея гераевых сородичей. Однако 
среди участников сцен есть и знатные пред
ставители иных среднеазиатских народов — 
густобородыс бактрнйцы, парфянин с завиты
ми буклями длинных волос и бороды. В этих 
лицах переданы и приметы возраста, и насы
щающая их духовность, здесь явственно сохра
нена особенность эллинистической скульпту
ры — разнообразие индивидуальных черт и 
затаенная экспрессия. 

Скульптуры входили в состав трех основ
ных сиси. В центре торжественное тронное 
представительство: правитель Гераич с супру
гой и поодаль от них также восседающая на 
тронах знатная бактрнйская чета. Рядом сто
ят, очевидно, члены их семей, вверху над 
главной парой — бюсты Геракла, Афины и 
фигурка парящей Ники — их божества-покро
вители. В композиции слева восседает, очевид
но, великий князь также из Герасва рода, по 
обе стороны стоят его соплеменники и навстре
чу им мчится в колеснице богиня-охранитель
ница. В левой части зала запечатлена бурная 
скачка воинов — это легко одетые лучники 
Геранчи, стреляющие сходу, и тяжеловоору-
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женные бактрийцы-катафрактарии в шлемах 
и панцирных доспехах. 

Таким образом, все три сцены служат про
славлению и утверждению овладевшего Бак-
трпен рода первых Кушан, величия их власти 
и воинской доблести. Между тем тематика 
фриза иного характера. В центре ее — увесе
ления, которым предавались правители на пи
рах или в дни всенародных празднеств. Рит
мическую разбивку фриза определяют фигур
ки бегущих детей с тяжелыми гирляндами на 
плечах — мотив, явно пришедший из эллинис
тического мира и очень популярный в рим
ском искусстве. В свесах гирлянд—бюсты ак
теров, музыкантов, ряженых. Разнообразие об
разов здесь поразительное, причем у всех при
мечателен местный типаж, очевидно, передаю
щий хорошо знакомые скульпторам образы, 
почерпнутые из окружающей этнической 
среды. 

Культовая скульптура местных религий 
развивалась в тех же нормах, что и светская. 
В двух храмах Бактрийской богини на Даль-
верзинтепс обнаружены остатки разбитых гли
няных статуй — образы самой богини, сопут
ствующих ей малых детей [277, с. 61, ел., 214, 
ел.]. Хорошо сохранившаяся голова богини 
из северного храма передает весьма реальный 
образ немолодой женщины с тяжелым овалом 
лица. Это матрона, не раз рожавшая, покро
вительница материнства и продолжения рода. 
Местный народный типаж подчеркнут и в об
разе богини из Халчаяна—наличие каски и 
плаща не оставляет сомнения, что это локаль-
но-бактрийская интерпретация Афины, но 
сколь она уже не похожа на горделивую 
дщерь Зевса! 

Буддийская скульптура кушанского време
ни из храмов Северного Тохаристана пред
ставлена в богатстве своих воплощений. Она 
появилась здесь в ту пору, когда в Гандхаре 
уже были выработаны основные каноны пере
дачи Будды, боднеатв, их мифологического и 
земного окружения. Но по мерс продвижения 
через хребты Гиндукуша и Амударью, они 
претерпели определенную эволюцию. 

Фрагменты статуй будд из святилищ Даль-
верзинтепе, из термезских монастырей Кара-
тепе, Фаязтепе, Зартепе (дошедших в боль
шинстве разбитыми, возможно, преднамерен
но, в послекушанское время) передают тради
ционный тип шествующего Будды-проповед
ника, или же осененного познаниями истины 
Будды, сидящего в позе медитации. Традици-

онен облик — лицо, исполненное покоя и ду
ховной просветленности, обрамленное мелки
ми завитками или же волнистыми прядями во
лос, охватывающих теменную выпуклость-уш-
нишу. Фигура задрапирована мантией, пальцы 
рук сложены в жестах «мудра», несущих оп
ределенную символику. Подчинены канону и 
образы бодисатв — шесть статуи их украшали 
внутригородское святилище на Дальверзинте-
пе. Их полуобнаженные торсы частью при
крыты драпирующимися мантиями и в проти
вовес аскетической простоте одеяния Будды 
на них многочисленные драгоценные украше
ния— ожерелья, перевязи, фигурные пояса, 
серьги, браслеты. В передаче бодисатв скульп
тор был менее скован. Их благородные лица 
неоднозначны, прически варьируют, обрамляя 
лицо локонами, пышными прядями, мелкими 
завитками. Исключительно разнообразны и 
ювелирные украшения, которые дают ряд та
ких вариантов, которым нет прямых аналогий 
в гандхарскон скульптуре. 

Вместе с тем монументальные масштабы, 
фронтальность поз, бесстрастие прекрасных 
лиц придают им вневременное величие. 

В большей мерс творческая индивидуаль
ность скульпторов предстает в передаче вто
ростепенных существ буддийской мифологии— 
гениев, дэватов, но особенно — светских пер
сонажей, тех преданных адептов и новообра
щенных, которые запечатлены в сценах адора
ции Будды и подношения ему ритуальных да
ров. Они широко представлены в скульптуре 
Дальверзннтспс. В загородном святилище об
разы гениев и дэватов тяготеют не столько к 
гандхарскон, сколько к греческой традиции, 
вызывая в памяти образы праксителевой шко
лы [277, с. 94 ел., 215, ел.; 264, с. 121 ел., 
166 ел.]. Во внутригородском комплексе они 
более каноничны и скорее сближаются со 
скульптурами Хадды. Что касается светских 
персонажей, то лица юного принца в конусо
видной, украшенной каменьями царской шап
ке, знатных дам в богатых повязках, хотя и 
индивидуальны, но лишены какой-либо эмоци
ональности, лепка нх заглажена, и вообще 
здесь явственна тенденция идеализированной 
передачи этих — возможно, и вполне конкрет
ных— персонажей из того владетельного кла
на, который правил в ту пору областью по 
среднему течению Сурхандарьи, где главным 
городом был Дальверзинтепе. Для персонажей 
же соподчиненного ранга уже был выработан 
некий стереотип — так, в обоих дальверзнн* 
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ских храмах почти идентичны головы неболь
ших статуй вельмож, находившихся в свите 
царственных почитателей буддизма. 

В буддийской скульптуре Тохаристана, как 
и в светской, встречаются участники празд-
ьнчных действ. Таковы выступающие из кущи 
акантовых листов горельефные бюсты на айр-
тамском фризе. Некоторые из них находят 
аналогии в гаидхарском ваянии, но другие— 
в частности музыканты, передают не индий
ский, но, очевидно, местный этнический тип и 
детали украшении. Айртамский фриз — одно 
из немногих произведений ваяния в камне, ка
ковое доминировало в Гандхаре, но сам ка
мень здесь иной — не темный шифер, а мест
ный мрамороподобный белый известняк, что 
придает им совсем иной аспект. Сюжет его, 
по всем данным, связан с темой «Париннрва-
ны» — кончины Будды Гаутамы, когда, по сло
вам древнеиндийского поэта Ашвагоши, «Дэ-
вы с неба лили дождь цветочный, музыка иг
рала в небесах». Здесь представлены небес
ные музыканты-ганхарвы и дэвы-небожитель-
ницы, несущие дарственные цветы и сосуды в 
руках. 

Позднеантичная скульптура Северного То
харистана знаменует формирование уже ино
го, чем в кушанское время, пластического 
стиля. Материал и техника остаются прежни
ми — глина с окраской, в дошедших до нас 
образцах это настенная скульптура с объемно 
выполненной головой и рельефной лепкой 
торсов на стене. В усадьбе Куев-Курган за 
стенами городища Зартепе (датировка ее — 
в пределах IV—V вв. н. э.), в главном зале, 
по-видимому, игравшем роль гостиной-мих-
манханы, имелась настенная многофигурная 
сцена. Композиция ее не восстанавливается 
[15, с. 197, ел.; 269, с. 120, ел.], но она, судя 
по составу персонажей, передавала пиршест
во владельца в окружении своего гарема. 
Здесь единственная, притом наиболее круп
ная мужская голова в двукрылой короне и 
восемь женских. Все они разнолики, отличны 
детали причесок, украшений и вместе с тем 
их роднит единый тип, за которым совершен
но теряется какое-либо индивидуальное нача
ло. Он принадлежит к иному этническому 
пласту, нежели те, что предстают в скульпту
ре кушанского времени, очевидно, передавая 
облик завоевателей Тохаристана, которые на
хлынули с волной кидаритов и затем эфтали-
тов. Характерны для них длинные чуть скосые 
глаза, линия которых, как и дуги бровей, ухо

дит к вискам, мелкий рот, иные, чем ранее, 
прически и бесстрастие черт, хотя губы иногда 
чуть тронуты улыбкой. Во многом они пред
вещают пластическое искусство двух после
дующих веков — времени раннего средневе
ковья. 

Расцвет городской культуры, ремесла и 
торговли определил в эпоху античности высо
кий подъем разного рода малых искусств. 
В широких слоях населения получает распро
странение коропластика, в которой сочленя
ются разнородные струи из эллинистического, 
индийского, северо-кочевого мира, вливавши
еся в местное русло, и эти локальные черты, 
проступают наиболее выпукло. Терракотовые 
статуэтки, исчисляемые сотнями экземпляров 
и десятками типов, тиражировались посредст
вом матриц-калыбов или изготовлялись вруч
ную*. Матрицы обнаружены на Шортепе, в 
Старом Термезе, Бараттепе, Дальверзинтепе, 
Будраче, Саксанохуре, причем некоторые най
дены в кварталах керамистов — показатель 
изготовления их в тех же печах, где обжига
лись и керамические сосуды. 

Приводя основные типы тохаристанских 
терракот, мы публикуем и ряд новых экзем
пляров из находок УзИСКЭ. Преобладающий 
состав — статуэтки чтимой богини (богинь?), 
причем они дают стойкую иконографию в оп
ределенных районах Северной Бактрии, но в 
каждом из них иную. По-видимому, в этом на
шел отражение разноплеменной состав насе
ления данных районов, где коропласты стре
мились подчеркнуть присущий для него этни
ческий тип и бытовые реалии костюмов, укра
шений. Статуэтки рубежа н. э. еще несут пе
чать эллинистических воздействий, у них пра
вильные пропорции фигуры, струящиеся одеж
ды, напоминающие тунику п гнматий. Но уже 
в это время и особенно в период Великих Ку
шан меняется их облик, когда головы непро
порционально крупны и выполнены объемно, 
в то время, как фигуры — барельефом на 
плоской плитке, одеты они в кроеные платья 
местного типа — либо веером расходящиеся 
понизу, либо тяжелые прямые, иногда с на
кладными украшениями. На голове то невысо
кая шапка, то род кокошника в радиальных 
лучах, то тюрбан. Руки полусогнуты и в од
ной из них атрибут — цветок или плод грана-

* Терракоты северотохарнстянекого региона опуб
ликованы а ряде статей (см. 6, 67, 101, 123, 160, 166, 
181, 232, 250, 252, 255, 258, 264, 269, 272, 273, 277 и др.). 
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та, или зеркало на рукоятке. Два первых яв
но соотносятся с производящими силами при
роды, зеркало же —либо солярный символ, 
либо знак судьбы. Богиня представлена стро
го фронтально — стоя или сидя, подобно Ар-
дохшо на монетах Канишки III. Может быть, 
некоторые из них и воплощают Ардохшо? 

Меньше числом выполненные оттиском с 
матриц мужские статуэтки, которые обычно 
представлены стоящими, в характерном ку-
шанском костюме. Они появляются лишь в 
кушанское время и передают либо кого-то из 
кушанских божеств, либо обожествленных ца
рей и героев. Наряду с фигурками, оттиснуты
ми в половинном рельефе, встречаются плит
ки с мужским барельефным изображением. 
Здесь персонаж при оружии, в руке либо 
жезл, либо трезубец — данный образ близок 
к изображению Васудевы I на его монетах. 
На одной из плиток этого рода представлен 
«варварский Геракл» — с палицей в одной ру
ке и пигмеем в другой, но у него чисто азиат
ские украшения — корона с лентами, гривна, 
браслеты. 

Особую группу составляют статуэтки, свя
занные с местным дионисизмом—таковы мат
рицы и статуэтки из Дальверзинтепе, ко-
которые передают танцующего бородато
го певца, женщин с музыкальными ин
струментами в руках. Причем это не 
бытовые исполнители, а своего рода бактрий-
скне музы, воплощение божественной гармо
нии в музыке, вызывающей высокие эмоции во 
время свершения ритуалов или пения гимнов. 
С каким-то мифологическим сюжетом соотно
сится образ нагого юноши, обвитого змеями. 

С культом степного предка связаны мно
гочисленные лепные уродцы-идольчики на 
лепных же коньках. На их не бытовое, но сак
ральное значение указывает размещение та
ких идольчиков на культовых курильницах. 
Подобные статуэтки появляются в культурных 
зонах Средней Азии — в Бактрии, Маргиане, 
Согде, Хорезме со времени вторжения и осе-

Терраноты Северной Бактрин-Тохаристана. Женские об
разы: 
1 — нагая богиня. Кампыртепе; 2 — богиня с чашей. Кампырте
пе; 3 — сидящая богиня, Дальверзинтепе; 4 — богиня локаль
ного типа. Шортепс; 5 — деревянная статуэтка богини, Даль
верзинтепе: в—т8 — богини—локальный тип. Дальверзинтепе. Ba-
раттепе. Кампыртепе: 9—11 — голопкп богинь. Двльвсрэннтспе, 
Кампыртепе. Будрв1; 12 — богиня с голубем и яйцом. Кампыр
тепе; /3 —любовная пара. Кампыртепе: 14 — богиня с пере
вязью. Кампыртепе; 15 — богиня с цветком н кошельком, Ба-
раттепе: 16 — богиня с птицей н ребенком, Кампыртепе. 

дания в них саков, юсчжей, кангюйцев, коче
вых парфянских племен. Поскольку они свя
заны с культом далекого степного предка и с 
образами шаманизма, в них подчеркнут идо-
лоподобный облик. 

Определенным цикл терракот был привне
сен из Индии. В числе их статуэтки или плос
кие плиточки с фигурой Будды или бодисат-
вы. Встречаются обнаженные женские фигур
ки с перепояской и ожерельями типа индий
ских якшинь, плоские плитки со стоящими па
рой полуобнаженными юношей и девой или 
с двумя нагими юношами. Если буддийские 
образки могли использоваться местными адеп
тами буддизма, то эта вторая категория ско
рее связана с проживавшими в Бактрии вы
ходцами из индийских земель. 

Как бы промежуточное положение между 
бытовым инвентарем и прикладными искусст
вами занимают в Тохарнстане некоторые из
делия керамистов. Формы столовой керамики 
характеризуют изящество профилировки, тон
кость черепка, покрытие светлым или красным 
ангобом, иногда с лощением. В Чаганиане в 
I—II вв. получают распространение серогли-
няные сосуды с черным лощением. На чашах, 
кувшинах иногда вводится несложная орна
ментация — оттиснутые штампами листки 
аканта, пальметты, розетки, «ступня Будды».. 
Особую группу кушанской керамики составля
ют кувшинчики с ручкой в виде гибкого зве
ря кошачьей породы, либо обезьяны, а то и 
парой ручек в виде выгнутой фигурки ежа. 
Эти зооморфные мотивы, несомненно, имели 
магико-охраннтельное значение. И все же 
главное во всех этих сосудах — изящество 
формы и высокое качество керамической фак
туры. 

В среде состоятельных слоев, не говоря уж 
о социальной элите, несомненно, бытовали 
сосуды из драгоценного металла высокого 
художественного исполнения. В музейных соб
раниях мира имеется несколько прекрасных 
серебряных с позолотой чаш, несущих рель
ефные изображения предположительно бак-
трийского происхождения. В числе послед
них— образы крылатой богини, женщина с 
луком (Артемида пли амазонка?), сцены из 
драм Еврипида и некоторые другие. 

Из немногих же локализованных находок 
можно назвать крупную серебряную с позоло
той пластину (фалар, или деталь'закрепления 
на крупном сосуде) с изображением головы 
Диониса почти в фас, лишь с небольшим по-
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воротом. Мягкое женственное лицо обрамле
но длинными локонами, в которые вплетены 
два цветка и листья плюша. Эллинистическая 
основа образа несомненна [370]. 

Более многочисленны находки в Северном 
Тохаристане предметов ювелирного искусства. 
Среди них — украшения из могильников Бнш-
кентской долины [178, с. 126, ел.; 210, с. 114, 
ел.; 91, с. 104], Саксанохура [91, с. 117], клад 
золотых изделий из Дальверзинтепе [476], 
несколько случайных находок. Наряду с дра
гоценными металлами — золотом, серебром, 
широкое распространение имели изделия из 
меди и ее сплавов — бронзы, латуни, рассчи
танные на массового потребителя. Высок был 
уровень обработки драгоценных и полудраго
ценных камней. 

В числе предметов, явно несущих отпеча
ток эллинистической культуры,— ряд предме
тов греко-бактрийского времени — такова зо
лотая серьга из Душанбе, оформленная полу
фигурой женского сфинкса. На сердоликовой 
гемме, украшающей пектораль из дальверзпн-
ского клада, вырезана голова Геракла. 

Для последующих периодов в курганных 
могильниках предгорных скотоводов в Южном 
Таджикистане с обильным массовым материа
лом (оружие, керамика, зеркала) среди деше
вых, малопримечательных украшений встрече
ны единичные золотые и бронзовые изделия, 
выполненные в традициях звериного стиля. 
Таковы бляшка в виде свернувшегося лежа
щего коня, пряжка с встречно направленными 
протомами двух львогрифонов. Среди изделий 
очень тонкой ювелирной работы, явно вы
полненных в городских мастерских, встрече
ны разомкнутые и витые браслеты, золотые 
серьги, дополненные жемчугом и бирюзой,— 
некоторые чисто орнаментальных форм, дру
гие с сильно стилизованными зооморфными 
фигурами, например, изображениями петуш
ков или парой дельфинчиков (чисто греческий 
мотив, сохранявшийся на бактрийской почве). 

Особенно разнообразен по своему составу 
был дальверзинский клад (I в. и. э.). Помимо 
золотых брусков и округлых слитков, он вклю
чал множество ювелирных изделий — все из 
золота (многие, дабы плотнее уместить их в 
обычном глиняном горшке, были смяты или 
разрублены, в некоторых отсутствуют инкру
стировавшие их камни). В составе клада — 
гривны с утолщенными конками, несомкнутые 
браслеты аналогичной формы, витые брасле
ты, витая серьга, фигурная серьга на змеевид

ной петле. Роскошны два шейных украшения. 
Одно из них — пектораль из трех спаянных 
кругов с фигурной застежкой и цен- ьной 
фигурной же оправой, в которую в< ^лена 
упомянутая гемма-инталия, другое — оже
релье из трех шнуров, сплетенных «в косичку» 
и соединявшихся по центру отсутствующим 
ныне кабашоном между двумя гнутыми ци
линдрами, которые украшены вставками из 
бирюзы и альмандинов. Ожерелье это находит 
прямые аналогии на статуях бодисатв в буд
дийской скульптуре — в частности и тех, что 
украшали храмы Бактрии-Тохаристана. Но
шение таких ожерелий (нелишне отметить, 
что в натуре оно встречено впервые, хотя на 
статуях предстает во множестве вариантов), 
несомненно, составляло привилегию высшей 
касты индийского общества. По-видимому, 
ожерелье из дальверзинского клада — привоз
ное, из Индии, упомянутая же пектораль, су
дя по некоторым аналогиям, местная, бак-
трийская. Особняком выглядит в составе кла
да круглая бляха или пряжка, на которой в 
высоком рельефе выполнена фигура свернув
шегося кольцом остроухого зверя, а в обрам
ляющем круге оставлены сердцевидные гнезда 
для драгоценных камней. Такого рода инкрус-
тационный прием, а также сам образ зверя 
известны в широком ареале скифо-сарматско-
го «звериного стиля». 

Таким образом, дальверзинский клад юве
лирных изделий синтезирует бактрийское ис
кусство времени Кушан: эллинистический эле
мент (Геракл), индийский (ожерелье бодисат-
вы), степной азиатский (пряжка) и преобла
дающий собственно бактрийский (пектораль, 
браслеты, серьги и пр.). 

Тохаристанский стиль запечатлен на золо
той бляхе из Саксанохура. На ней в высоком 
рельефе передано изображение всадника в 
азиатском мягко драпирующемся костюме. 
Сидя на коне, он сражает копьем поверженно
го кабана, от которого передана лишь прото-
ма с огромной головой. Несмотря на экспрес
сию самого сюжета, сцена довольно статична. 
Но запечатленная на пряжке тема героизиро
ванного всадника пройдет через все искусство 
Средней Азии — от античности вплоть до зре
лого средневековья. 

Среди изделий малых искусств в Северной 
Бактрии следует отметить печати из твердых 
камней (сердолик, халцедон, кварц), а также 
обработанную кость — обычную и слоновую. 
Па поселении Илаптепс в Шурчинском районе 
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найден крупный кусок привозного слоновьего 
бивня. Встречаются стили (или булавки?), вы
точенные из кости. В Тахти-Сангинс обнару
жены фрагменты обкладки ларца с изображе
нием скачущих лучников, стреляющих сходу 
назад, как это было принято у азиатских ко
чевников и стало затем приемом охоты город
ских слоев [461, с. 128, ел.]. Убиты архары, 
убегают заяц и лиса, а на одного из всадников 
прыгает, защищая двоих детенышей, не очень 
искусно переданная львица Облик охотников, 
да и сама их поза близки к сцене скачки луч
ников и катафрактариев в скульптуре халча-
янского дворца — таким образом, и в мону
ментальном искусстве и в искусстве малых 
форм царил единый стиль. 

Выдающейся не столько в художественном, 
сколько в общекультурном плане стала наход
ка в одном из богатых жилых домов на Даль-
верзинтепе двух шахматных фигурок из сло
новой кости в слое II в. н. э. [277, с. 39, сл.[. 
Оказалось, что игра эта проникла из Индии 
в ираноязычные страны не в VI в., как счи
талось прежде, но намного раньше. 

Рассматривая художественную культуру 
Северной Бактрии-Тохаристана, мы отмечаем в 
ее развитии этапы постепенных изменений. На 
всем своем пути культура эта предстает как 
своеобразный феномен, в котором запечатле
ны и приверженность к собственным тради
циям, и живая реакция на воздействия извне. 
Наиболее значимым оказалось влияние элли
низма. Но если в греко-бактрийское время фи-
лэллинство басилевсов содействовало приоб
щению к его художественным достижениям, то 
в дальнейшем его влияние как бы ушло во
внутрь. В раннекушанское время и позднее 
оно сказывалось не простым повторением гре-

Терракоты Северной Бактрии-Тохарнстана. Мужские 
образы: 
/ — бодисатва, Бараттепе; 2~ парфянский правитель, Кампыр-
тепе: 3—божество или празнтсль. Безымянное тепе у Дзль-
верзнна; 4 — царь, Кампыртспе; 5 — римский вони, КДОПЫрТС-
пс; б — герой-змееборец, Бараттепе; 7 — головка эллинистичес
кого типа, оттиск с матрицы, Кампыртспе. 

ческих эталонов, но сохранением в архитек
туре ордерной системы, получившей здесь 
собственную разработку, а в скульптуре — 
повышенным интересом к индивидуальному в 
человеке и сдержанной экспрессией в его пе
редаче. 

Подспудно роль эллинизма была затаена 
и в буддийской скульптуре Северного Тоха-
р иста на. Буддизм в период Великих Кушан 
получил здесь заметное распространение, при
неся с собою заложенные в его доктрине идеи 
гуманизма, активное обращение к благим де
лам, к доброте как движущему началу этих 
дел, определяющему ценностные качества че
ловека. Буддийское же искусство принесло с 
собою цикл канонизированных образов. Но не 
следует забывать, что образы эти проникали 
к Бактрию не из центральной Индии, а из 
Гандхары, которая, оставаясь индийской по 
своему существу, формировалась под мощным 
воздействием эллинистической, а затем и рим
ской художественной культуры. 

Таким образом, разрыва между раннеку-
шанским и великокушаиским этапами разви
тия северотохаристанской культуры не было, 
был лишь подъем ее на новую ступень. Элли
нистические элементы, подобно изюму в браге, 
создавали активное ее брожение. Но основу 
этого бурнокипящего напитка составляло то 
местное творческое начало, которое питалось 
собственными соками. В состав последних 
влился и еще один ингридиент — искусство 
кочевого мира, который издревле сосущество
вал в азиатских оазисах рядом с оседлозем-
ледельческой и урбанизованной цивилизацией, 
причем если он многое почерпнул из нее, то и 
сам был также дающей стороной. 

И еще одно следует подчеркнуть, говоря о 
бактрийско-тохаристанской культуре. Она бы
ла как бы передаточной по отношению к Сог-
ду, лежавшему севернее Байсунско-Гиссар-
ских хребтов, определявших северные естест
венные и политические границы Бактрии. Это 
прослеживается в согдийской архитектуре, ке
рамике и коропластике античной поры. 
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Античные ювелирные изделия: ожерелье, пектораль, бля
ха, Дальверзннскнн клад; пряжка, Саксанохур. 

Терракотовые статуэтки музыкантов: 
I — музыкант с продольной флейтой, Кампыртспе; 2— музы
кант, играющий на лютне, Дальверзннтопс; 3 — певец с крота-
лзми, Дэльвсрзинтенс; 4 — музыкантша, играющая на арфе, 
Ялзнгтуштене; 5—6 — музыкантши, играющие lia лютне, Кан-
ныртсое, Дальверзннтопс. 



Северный Тохарисшан 
в раннефеодальное 

время 



V—VIII вв. 

Историческая география Северного Тоха-
ристана. Наиболее раннее упоминание Тоха-
ристана, датированное 383 г. н. э., содержится 
в китайском тексте буддийского сочинения 
Vibhäsa—sastra (166, с. 119]. Согласно китай
ским и раннеарабским письменным источни
кам, в состав Тохарнстана входили террито
рии по обоим берегам Амударьн, включая 
нынешнюю Сурхандарьинскую область Узбе
кистана, Южный Таджикистан и Северный 
Афганистан. По Сюань-Цзяню (около 630 г. 
и. э.), страна Tu-ho-lo (Тохаристан) прости
ралась с севера на юг на расстояние 1000 ли, 
а с запада на восток — на 3000 ли. На восто
ке ее границей являлись горы T'sungling 
(Памир), на западе Poli-sse (Персия), с юга 
Tu-ho-lo ограничивали Великие Снежные Го
ры (Гиндукуш), а на севере границей между 
Tu-ho-lo и страной Су-лн (Согд) служили 
Железные ворота [402, р. 36—37], горный про
ход в Гнссарском хребте, расположенный в 
8 км к западу от кишлака Дарбанд в Байсун-
ском районе Сурхандарьинской области [315, 
с. 34—35]. Амударья, протекавшая через всю 
страну, разделяла, следовательно, Tu-ho-lo 
на две части, которые в современной псторп-
ко-археологпческой литературе получили наз
вание «Северный» или «Правобережный» То
харистан (Южные Узбекистан и Таджики
стан) п «Южный» пли «Левобережный» Тоха
ристан (север Афганистана). 

Арабо-псрсидскпе авторы различают так
же Верхний и Нижний Тохаристан. В Верхний 
Тохаристан входили рустак Баргар (Паргар), 
Шугнан, Бадахшан, Талекан, Хутталь, Вахт, 
Кобадпан, Хост, Андараба, Бампаи, Баглап, 
Варвалндж, Рустакбапк, Термез, Сагаппйап, 
Земм. крепость Табушкап. Нижний пли Ближ
ний Тохаристан составляли Хулм, Саман-
джап, Бамнян [32, с. 52]. 

Области. В первой четверти VII в. на тер
ритории Тохарнстана, по данным Сюань-Цзя-
ня, находилось 27 владений или исторнко-
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культурных областей, границы которых опре
делялись естественными рубежами. Восемь 
из них были расположены в Северном Тоха-
ристане. Это Ta-mi (Термез), Ch'i-ngon--yen-
па (Чаганпан), Hwun-lo-mo (Хавараман), 
Su-man (Шуман), Kio-ho-yen-na (Кобаднан), 
Hu-sha (Вахш), Kho-to-lo (Хутталь), Ku-mi-to 
(Кумед) [402, р. 39—42; 68, с. 285—288]. 

Арабо-персидскне источники — Табарн, 
ал-Балазури, ибн-Хордадбех, сведения кото
рых отражают период VII—VIII вв., допол
няют этот реестр еще рядом названий облас
тей или округов: Гуфтан или Куфтан, ал-Би-
накан, ал-Мандаджнн, Ахарун, ал-Каст, Нн-
хам, Басара, ал-Вашджнрд [367; 32; 120]. 

Обратимся теперь к рассмотрению их гео
графического местоположения. Сведения 
письменных источников в этом отношении 
далеко не равноценны. Если для некоторых 
областей помимо названия приведено их при
близительное местоположение, границы и да
же размеры, хотя и относительные, то для 
других — только название. 

Термез. Эта область, судя по размерам: 
600 ли* (180—300 км) с запада на восток и 
400 ли (130—200 км) с севера на юг, занима
ла помимо собственно Термеза, всю полосу 
правобережья Амударьн в пределах Сурхан
дарьинской области, включая Ангорский и 
Джаркурганский районы. Столичный город 
соответствовал Старому Термезу. 

Чаганиан. Размеры его определены в 
400 ли (130—200 км) с запада на восток и 
500 ли (160—250 км) с севера на юг. Область 
занимала почти весь бассейн среднего и верх-
пего течения Сурхандарьп, включая прилега
ющие горные районы Бабатага и Гиссара. 
Столица локализована на месте городища 
Будрач. 

Куфтан и Гуфтан. У Табари определен 

* Ли — китайская мера длины, в этот период была 
равна 350 или 500 м. 
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как «округ» (рустак). В. В. Бартольд локали
зовал его в низовьях Сурхандарьн или в до
лине Шерабаддарьп [33, с. 125]. Нами обосно
вано местоположение его в долине средней и 
нижней части Шерабаддарьп. Столица соот
ветствует городищу Каттатепе [21, с. 21]. 

Ал-Бинакан (Вникай). [120, с. 67, 193] 
Местоположение его остается неясным, хотя 
В. В. Бартольд локализовал эту область в бас

сейне притоков Сурхандарьн [33, с. 22]. Об 
этом говорит и упоминание его после ат-Тир-
мнза-Термеза. Судя, однако, по второму ком
поненту этого слова — «кан», в котором, 
возможно, передано слово «рудник», она мо
жет быть локализована на северо-западе Ку-
гнтанга, где имеется ряд названий с подобным 
окончанием и рудников по добыче соли. 

Ал-Мандаджан (ал-Мизджан). Согласие* 

Северный То.харнстан в раннем средневековье. Типы раннесредневековых поселений. 
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тексту нбн-Хордадбеха, упоминается после 
Вахапа и перед Ахаруном [120, с. 68, 193;. 
Барто.пьд помещал его в бассейне притоков 
Сурхандарьи [33, с. 122]. 

Ал-Каст. Судя по размеру взимаемого на
лога—1000 дирхемов, тогда как ал-Бнна-
кан — 3500 дирхемов и ал-Мандаджан — 
2000 дирхемов (ср. Сагаинйан — 48500 дирхе
мов) [120, с. 61—68) — это была весьма не
большая область или рустак. Упоминание ее 
перед Нпхамом и рядом с Ахаруном позволя
ет считать, что она находилась в горных райо
нах правых притоков Сурхандарьи — Сангар-
дака или Туполанга. 

Нихам — область Нихам упоминается 
нбн-Хордадбехом [120, с. 68], а река Нихам-
руд — рядом арабо-персидских источников. 
В. В. Бартольд, вслед за В. В. Томашеком, 
локализовал эту область в верховьях Сурхан
дарьи [33, с. 122]. На дореволюционных кар
тах «Нихамруд» закреплено за Туполанг-
дарьей, тут же обозначено и урочище Нихам 
[122]. Судя по размеру налога — 20000 дирхе
мов [120, с. 68],— это была довольно большая 
область. 

Итак, все четыре области: ал-Бннакан, ал-
Мандаджан, ал-Каст и Нихам — вероятно, 
были горными областями, находившимися в 
обширном районе Кугнтанга—Байсунтау, т. е. 
в западной части Гнссарского хребта. Отсут
ствие упоминаний их в арабо-персидских ис
точниках после VIII в. позволяет предполо
жить, что они, видимо, вошли в состав Ча-
ганнана. 

Хавараман, ар. Ахарун [464, с. 226]. 
В. В. Бартольд помещал Ахарун на месте рав
нины, соединяющей долины Сурхандарьи и 
Кафирнигана [33, с. 124—125]. Согласно 
M. M. Дьяконову, Ахарун, вероятно, находил
ся в долине Каратагдарьи (Камруда), а его 
главный город он считал возможным локали
зовать на месте городища Шахринау [93, 
с. 185]. 

Шуман — размеры области с востока на 
запад — 400 ли, с юга на север— 100 ли. Ло
кализуется в восточной и центральной части 
Гиссарской долины. По мнению Б. Г. Гафуро-
ва, в VII в. Шуман вероятно, занимал боль
шую территорию по Кафирнигану [68, с. 226]. 
На юге Шуман граничил с Цзяюй-хэ-янь-на 
(Кобаднаном). М. М. Дьяконов считал, что 
главный город Шумана находился на месте 
Душанбе [193, с. 185]. 

Кобадиан — размеры области с востока на 

запад — 200 ли, с юга на север — 300 ли. 
На севере граничила с Шуманом, с востока 
примыкала к области Хо-ша (Вахш), с за
пада граничила с Чаганианом. Локализуется 
в области среднего и нижнего течения Кафир
нигана [33, с. 120—121; 93, с. 149—150; 352]. 

Вашгирд или Висагирд (455, р. 353]. Эта 
область упоминается после Шумана, грани
чила с юга с Вахшем и Хутталем. Распола
галась к востоку от Душанбе в долине. Глав
ный город локализован на месте Файзабада 
[38, с. 135; 33, с. 121]. 

Ар-Раст (Ар-Рашт) расположен к северо-
востоку от Вашгирда на месте позднейшего 
Каратегпна [33, с. 121]. Ибн-Хордадбех харак
теризует его как самый отдаленный пункт 
Хорасана с восточной стороны [120, с. 67]. 

Вахш. Размеры этой области с востока на 
запад — 300 ли, с юга на север — 500 ли. За
нимал всю Вахшскую долину и прилегающие 
к ней районы. Столица Вахша сопоставлена 
с городищем Кафыр-кала [165, с. 119—121]. 

Хутталь. Размеры этой области с востока 
на запад 1000 ли, с юга на север—1000 ли. 
На востоке граничила с горами Цунл-ин (Па
мир). Судя по размерам, это самая крупная 
область Северного Тохаристана. Она локали
зуется в междуречье Вахша и Пянджа. В сос
тав Хутталя входили также области Po-li-ho 
п O-li-ni [402, p. 42], сопоставленные A. M. 
Беленицким соответственно с районом Пар-
хара на правобережье Пянджа н средневеко
вым Археном, расположенным там же [38, 
с. ПО; 68, с. 227]. 

Кумед. Размеры области с востока на за
пад 200 ли, с юга на север — 20 ли. Эта 
область локализована в горном районе вер
ховьев Каратагдарьи [464, с. 47—48; 455, 
р. 120—363; 33, с. 120—121, 488]. 

Города и селения. Для данной эпохи в Се
верном Тохаристане упоминаются несколько 
названий населенных пунктов, некоторые из 
них уже локализованы, местоположение дру
гих рассматривается более подробно. 

Термез — столица владения Та-ми (кит) 
или Термезшахов (араб.-перс.) локализовано 
на городище Старого Термеза, на правом бе
регу Амударьн в 5 км к западу от современ
ного Термеза [198, с. 8]. По данным Сюань-
Цзяня, достигала 20 ли (6—10 км) в окруж
ности [402, р. 39]. 

Чаганиан (пер.), Саганийан (араб), Чи-
го-ян-на (кит.)— столица одноименной облас-
сти. В окружности составляла 10 ли (3—5 км). 
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Раннесредневековый город Чаганнан, так же 
как и город поры развитого средневековья, 
находился на месте городища Будрач, в 6 км 
к юго-востоку от г. Денау при впадении Кы-
зылсу (Сангардака) в Сурхандарью (306, 
с. 173—188; 252, с. 22—26]. 

Хушвара, другое чтение — Бхшура или 
Хашура. Упоминается Табари и ал-Балазури 
в событиях конца VU—начала VIII вв. в свя
зи с войной между Мусой б. Хазимом и Саби
том б. Кутбой [367, с. 107; 33, с. 27]. С. Гаибов 
локализовал его между Термезом и Куфта-
ном без точной локализации [33, с. 77, прим. 
201]. Судя по письменным источникам, это 
был довольно значительный город, в котором 
имелся внутренний город (мадина-дахиль), 
окруженный стенами, и рабад, что при сопо
ставлении с археологическими данными позво
ляет уточнить его локализацию. 

К северу от Термеза в долине Шерабад-
дарьп, где находилась область Куфтан, наи
более значительным городищем является 
Каттатепе (или Хосияттепе), расположенное 
в 7 км к юго-западу от Шерабада. Городище 
(510x390 м) состоит из цитадели, внутрен
него и внешнего города, окруженного стена
ми, и обширного рабада (21, с. 133—134]. При 
раскопках здесь найден острак с кораннче-
скими текстами VIII в. [14, с. 48—49], что 
указывает на наличие в этом городе араб
ского населения. Отсутствие в этом районе 
других городищ подобных размеров и струк
туры позволяет сопоставить Хушвару с дан
ным городищем. 

В Хуттале и Вахше упоминаются несколь
ко городов и селений. Название столицы — 
город У-ша, по мнению Э. Шаванна, передает 
слово «Вахш» [418, р. 276]. Город имел 16 
или 17 ли (4,8—5,2 км) в окружности [402, 
р. 40]. Отождествлен с городищем Кафыр-ка-
ла, расположенным на западной окраине рай
центра Колхозабад (166, с. 8, 120—121]. Во 
второй половине VII в. город У-ша являлся 
центром пятого губернаторства «Западный 
кран», под названием Као-фу, объединяюще
го области Вахш и Хутталь [47, р. 276], в его 
состав входили еще два округа: У-лин и 
Хю-мн. Столицей округа У-лин был город Ко-
ол-кян, который А. М. Беленицкнй отождест
вил с городом Хульбук [38, с. ПО]. По дан
ным Сюань-Цзяня, столица Хутталя достига
ла 20 ли [более 6 км] в окружности. В Хутта
ле упоминаются крепость Загарзак и селение 
Хидаги, на которые в 119/737 г. совершил по

ход Асад б. Абдаллах, но их местоположение 
не установлено [38, с. 114]. 

В раннем средневековье вышеупомянутые 
владения Северного Тохаристана играли важ
ную роль в жизни Средней Азии, насыщенной 
внешними столкновениями, миграциями раз
личных народов, и значительными социальны
ми изменениями. Они являлись своеобразной 
буферной зоной, в которой сталкивались жиз
ненно важные интересы Сасанидского и Эф-
талитского государств, Тюркского каганата 
и Арабских халифатов. Правители этих фео
дальных владений — хидевы, в зависимости 
от складывающейся конъюнктуры, умело ори
ентировались в своей политике в ту или иную 
сторону. 

Общая канва политической истории Се
верного Тохаристана следующая. В конце 
IV—начале V в. Сасаниды утрачивают право
бережье Амударьн в результате вторжения 
кочевых племен (фиксируемого по археологи
ческим материалам), как предполагали, хио-
нитов [362; 55, с. 136—138], что, однако, не 
подтверждается имеющимися данными, о чем 
ниже. К концу первой половины V в. сасанид 
Иездигерд II вновь завоевал области Тоха
ристана, но власть его здесь была недолгой 
[183]. В середине V в. на политическую арену 
выходят эфталиты или «белые гунны», кото
рых одни исследователи считают пришлым 
племенем из Восточного Туркестана или Прп-
аралья (С. П. Толстое), другие — автохтон
ным населением Бадахшана и Прнпамирья 
(К. Еноки, Л. Н. Гумилев) или Бактрни-То-
харистана (Э. В. Ртвеладзе). Часть эфтали-
тов, ушедшая в Северную Индию, создала 
здесь государство, включавшее, помимо этой 
области, нынешнюю территорию Пакистана и 
Юго-Восточного Афганистана. Другое госу
дарство, созданное оставшимися в Средней 
Азии эфталнтами в пору своего расцвета в 
конце V—начале VI в., включало большую 
часть Афганистана, южные и восточные обла
сти Средней Азии и Восточный Туркестан. 
Важнейшим его ядром являлась Бактрня-
Тохаристан, откуда, согласно одной из гипо
тез, эфталиты начали завоевание более север
ных областей. Согласно другой точке зрения, 
эфталитскне завоевания начались из Восточ
ного Туркестана [обзор мнений см. 183]. Эф-
талнтское владычество в Тохарнстане в от
дельные периоды сменялось властью Сасаии-
лов, особенно в правление Кавада I (488— 
531 гг.) и Хосрова (531—579 гг.). 
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Разгром эфталитов под Бухарой между 
563 и 567 гг. привел к падению их государст
ва, которое было поделено между тюрками и 
сасанндами. С конца VI в. и до конца VIII в. 
Тохарпстанскне владения номинально находи
лись под властью тюркских ябгу, по факти
ческая власть в большинстве из них принад
лежала местным правителям, только в неко
торых владениях укрепились тюркские динас
тии. С начала второй половины VII в. и на 
протяжении VIII в. Северный Тохаристан не
однократно подвергался нашествию арабских 
племен; в конце VIII в. местные династии бы
ли упразднены и эта область окончательно 
вошла в состав Аббасидского халифата. 

Краткие сведения письменных источников 
по истории Северного Тохарнстана дополня
ют сейчас нумизматические данные [55, 
с. 129—155; 316, с. 103—119]. Для конца IV— 
первой половины V в. н. э. выделяются три 
группы монет; К первой относятся серебря
ные монеты, чеканенные по образцу драхм 

Варахрана IV (388—389 гг.) с тамгой 

и бактрийской легендой у°Р°С^о — эм. 32а 
по Р. Гёблю [445, 53—54]. Одна такая монета 
найдена в районе Термеза [55, с. 130—131]. 
Известны также беспаспортизированные на
ходки монет с легендой рао/рсцо yopo^ixo — 
эм. 32 и yoßoüi-xo, но без тамги — эм. 32 в. 
[443, 1, с. 54—55; 55, с. 131—134], относимые 
Б. И. Вайнберг к хионитаи. Она полагает, 
что хиониты, якобы завоевавшие в конце 
IV—начале V в. Тохаристан, разделяются 
затем на две группы: группа ak%ov с тамгой 

\ff завоевывает Кабул н Северную Ин-

Раннесредневековыс монеты Северного Тохарнстана: 
1—3 — монеты Псроза (450—1S1) с надчеконамн, Пулрач: 4 — 
подражание монетам Псроза с бактрийской и согдийской ле
гендами. Ьудрач: 5 — подражание монетам Псроза с бактрнП-
«кой легендой. Далввсрзннтспс; С—9—подражание монетам Пс
роза, Джумаляктспе. Кулугшахтепс. Актспе; 10 — подражание 
монетам Хосрова I Ануширвана с бактрийской легендой Саш-
ро хндев; / / — подражание монетам Хосрова 1 Ануширвана с 
бактрийской легендой Зарино хндев; 12 — подражание моне
там Хосрова I Ануширвана с надчеканамн-портретамн и там
гой: 13—15 — подражания монетам Хосрова I Ануширвана с 
пад'|сканами-портрстамн: 16—17 — монеты термезшахов. фаяз-
тспе: М—31 — анзпнграфные наганианекпе монеты с парным 
изображением, Савринджон-тенс 118—19), Будрач (20-211; 
22—23— чаганнанскне монеты с парным изображением и бакт
рийской легендой. Ыитспе; 24— золотой брактеат. Дальверзив-

9-210 

дню, а группа yoßoCixo с тамгой \ J соз

дает самостоятельное княжество в Тохарн-
стане [55, с. 137]. 

Монеты группы yoßo^r/o обращались в То-
харпстане, но следует ли их считать хионит-
скнми и тем более относить их владения к 
северной части на основании одной монеты. 
Так, слово «хпон» oiovo или y/^iovo отсутст
вует на монетах групп yoßoCixo—ov.xov, a пос
леднее слово, вероятно, передает самоназва
ние эфталитов [311, с. 110—113]. Сведения 
письменных источников о наличии хионит-
ских племен вблизи восточных границ саса-
нидских владений [183, с. 65; 68, с. 196—197] 
пет основания связывать с Северным Тоха-
ристаиом. К тому же титулы рего/раю — бакт-
рнйекпе, а само имя 'yoßoCi/oxo имеет общин 
второй компонент с именем бактрийского 
вельможи vaxovÇozo из Сурх-Котала. Не ис
ключено, таким образом, что voß0*1/0*0 был 
представитель местной знати, возвысившийся 
в этот период. 

Вторая группа — анэпнграфные медные 
монеты: правитель в крылатом венце, тамга 

J . ,их ареал ограничен Термезом и его 

округой. Они датированы концом V—началом 
VII вв. [86, с. 73, прим. 16] или второй поло
виной IV—началом V в. [58, с. 64—66]. Эти 
монеты, по нашему мнению, чеканились в 
V—VII вв. и. э. в термезском владении. К не
му же относятся медные анэпнграфные моне
ты: лнцо в фас/занимающая все поле монеты 
схематизированная фигурка. По типу л. ст. 
они примыкают к серии согдийских монет 
IV—V вв. н. э., а по типу об. ст. — к подра
жаниям Хувншке и потому могут быть дати
рованы в пределах данного времени. Тогда 
же, вероятно, возникает чеканка медных мо
нет Чаганпана. Л. И. Альбаумом на Дальвср-
зннтепе была найдена медная монета с изоб
ражением на л. ст. головы правителя в фас 
и тамгой, аналогичной тамге на монетах Го-
бозпко. 

Эти группы монет свидетельствуют о том, 
что в конце IV—V в. в Северном Тохаристане 
возникают небольшие, вероятно, феодальные 
владения, причем медный чекан этих владе-
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ний не несет на себе влияния иконографии 
монет сасанпдскпх кушаншахов. Напротив, 
наличие тамг или династических знаков ука
зывает на полную самостоятельность прави
телей в выборе символики и определенную 
политическую их независимость. Но отсутст
вие на медных монетах имени и титулов пра
вителей говорит о том, что они не обладали 
еще достаточной властью и влиянием. Это бы
ли лишь первые шаги по пути формирования 
Феодальных владений. Только в VI в. и осо
бенно во второй его половине нарастает по
литическая мощь правителей указанных вла
дений, что довольно хорошо отражают монеты. 
Экономически и политически сильные владе
ния уже чеканили монеты с указанием на 
них имени и титулатуры правителей. Более 
слабые владения продолжали выпуск анэпи-
графных монет, зачастую только медных. Ис
торики также скудно освещают историю 
владений, входивших в состав Тохарнстана в 
VI—VIII вв. Только для Хутталя до недавне
го времени удалось частично восстановить 
историю правившей здесь в VIII в. династии 
[38. с. 112—113]. 

Для истории чаганнанского владения 
большое значение имеют обнаруженные на 
городище Будпач серебряные монеты, впер-
г'-'е изданные Г. А. Пугаченковой [265, с. 256— 
262] и подробно описанные Э. В. Ртвеладзе, 
что избавляет в данном случае от детальной 
их характеристики [316, с. 103—119]. 

По типологическим признакам нами выде
лены следующие группы: 
С е р е б р о . 1. Драхмы Пероза (459—489) 
дв\-х типов с бактрийским хочо и согдийским 
xwß налчеканамн. 

2. Подражания драхмам Пероза с надче-
канами тамги и портрета. 

3. Драхмы Хосрова I (531—579). 
4. Подражания драхмам Хосрова I с иад-

чсканами (бактрнйские легенды, портреты, 
тамги). 

5. Анэпиграфиые чаганхудатскне монеты 
по образцу драхм Хосрова I с падчеканом-
портретом. 

6. Чаганхудатскне монеты по образцу 
лпа.чм Хосрова I с бактрийской легендой на 
оборотной стороне. 
М е д ь . Чаганхудатскне монеты с парным 
изображением двух типов: 

а) анэпиграфиые; 
б) с бактрийской легендой на об. ст. 
В письменных источниках упоминаются 

тдаулы правителей некоторых областей Се

верного Тохарнстана: малик Хутталя, шер 
хутталян, дихкан Термеза, термезшах, в Чага-
нпане чаган—худат [32, 120; 367]. 

На многих монетах эфталитского времени, 
Е том числе и из Чаганпана. передан титул 
vftr|o. восходящий, по мнению В. Хеннпнга н 
X. Хумбаха к древнебактрийскому титулу 
yoaôno — «государь» [459, с. 51, прим. 10; 
456. с. 34]. 

По мнению В. Л. Лившица, уопо является 
закономерной поздпебактрийской формой, по
явившейся, видимо, в V. Этот титул близок 
к среднсперсндскому xwadäy (н. пер. xuda/y), 
согдийскому xwt9w (xutäw) п. подобно им. 
мог в первую очередь означать вассального 
правителя, но при Великих Кушанах он упот
ребляется как синоним слову «царь». 

Другой надчекан на монетах Пероза пере
дает согдийский титул xwß, широко распрост
раненный в раннем средневековье в Согде, 
Бухаре и Чаче [356, с. 55—60]. По А. А. Фрсй-
ману, он происходит от древненранского 
*h\va — bawa — буквально — «самоставший, 
самостоятельный» [145, с. 166: 356, с. 57—601. 
О. И. Смирнова, наряду со значением его как 
титула, отмечала, что он мог выступать н в 
качестве эпитета — «благотворящий», из авес
тийского hvapa [357. с. 22]. В. А. Лившиц 
даст перевод титула xwß как «государь» [145, 
с. 169—170]. 

Этот титул впервые отмечен на монетах 
Bvxaobi с легендой xwp'sß'r, датирующихся 
IV—V вв. [145, с. 1691. на монетах V в. из той 
же области с изображением верблюда, а так
же в сочетании с титулом K9W/K9W9/ — «царь», 
pwv9r xwß K9W9 на бухапхудатскнх монетах 
[145, с. 170; 356. с. 56—57]. В Самаркандском 
Согде титул xwß. впервые отмечен на серии 
монет, датирующихся, вероятно. V—VI вв. 
и. э. [357. с. 20—211. Данный титул употреб
лен в сочетании с личными именами на дпев-
нечачекпх монетах, относящихся к III— 
VI в. н. э. 

На монетах Тохарнстана этот титул преж
де не был зафиксирован, здесь отмечены три 
бактрпйскнх титула: рао/раю, хбч0 ' ßcry°-

Однако согдийский надчекан ôsey ßayy — 
«господин Дехчп» имеется на подражаниях 
драхмам Пероза П45, с. 173—174; 355, с. 39— 
40]. которые обращались в другой области 
Северного Тохарнстана — Вахше вплоть до 
середины VIII в. [86, с. 74]. Надчекан xwß па 
монетах из Будрача, отражает, вероятно, 
наиболее ранний пример употребления согдий-
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ского титула в Тохаристане в конце V—нача
ле VI в. 

По данным письменных источников, Чага-
ниан в данный период входил в состав Эфта-
литского государства [395, с. 453]. В более 
раннее время согдийских надчсканов на моне
тах Тохаристана не отмечено, поэтому их по
явление здесь связано с эфталитскими завое
ваниями, объединившими Согд и Тохаристан 
и способствовавшими проникновению согдий
ской тнтулатуры в Чаганнан. В этой области, 
судя по надчеканам па монетах Пероза, в кон
це V—первой половине VI в. правила динас
тия, условно названная нами династией «безы
мянных хндевов», правители которой носили 
равнозначные бактрипскпй и согдийский ти
тулы, имея и особый династический знак в 
виде ромба на горизонтальной подставке — 

А 
В правление Хосрсша I Северный Тохари

стан снова был завоеван сасанндами. Соглас
но ад-Дннаверп, Хосров I «отправил войска 
в страну эфталнтов а завоевал Тохаристан, 
Забулнстан, Кабулистан и Чаганнан» [395, 
с. 453]. По Масуди, Хосров I перешел через 
Балх и вторгся в эфталнтские владения пра
вобережного Тохаристана, дойдя до Хутталя-
на, причем эфталитскнй царь Ахшунвар был 
умерщвлен, а его владения были присоедине
ны к сасанидскнм [68, с. 213]. 

Хосров I выступал в союзе с тюрками, 
нанесшими сокрушительное поражение эфта-
литам под Бухарой. По версии Фирдоуси, 
остатки эфталнтской армии бежали на юг, 
где вместо погибшего Гатифара избрали но
вого царя — правителя Чаганиана — Фаганн-
ша, признавшего власть Хосрова I [79, с. 40— 
41,47; 68, с. 217—218]. 

М. Е. Массой полагал, что в 554 г. Хос
ров I отнял у эфталнтов Тохаристан, а нес
колько позднее с помощью тюрок положил 
конец их самостоятельному государству, при
чем некоторые области на правобережье Аму-
дарьи попали в вассальную зависимость от 
сасанидов [202, с. 233]. Другие исследователи 
считали, что активную наступательную поли
тику па Востоке против эфталнтов он начал 
после заключения мира с Византией в 562 г. 
[95, с. 314; 79, с. 36]. Война между тюрками п 
эфта.тнтами датируется в пределах 560— 
£67 гг. [418, р. 226; 176, с. 43; 79, с. 41; 68, 

с. 217]. 

Дележ эфталптского наследства вызвал 
ряд военных действий между тюрками и саса
нндами, завершившихся установлением мир
ного договора в 571 г. [68, с. 47]. Исследова
тели полагают, что лишь некоторые области 
правобережного Тохаристана попали в зави
симость от Хосрова 1 [202, с. 233; 68, с. 218]. 
По мнению А. М. Мандельштама, здесь сохра
нялось буферное Эфталитское государство, в 
состав которого входил и Чаганнан, добивший
ся независимости в конце 70-х—начале 80-х 
годов VI в. [176, с. 133]. Напротив, Г. А. Пуга-
ченкова считает, что в Чаганпанс правили 
местные, не эфталнтские владетели, вступив
шие в союз с Хосровом I, а после его смерти 
приобретшие самостоятельность [265, с. 258]. 

Драхмы Хосрова I из Будрача, судя по 
годам чеканки — 541—579 гг., регулярно по
ступали в Чаганнан в течение этого периода. 
В первой половине своего правления Хосров I 
выплачивал дань эфталитам, которая была 
прекращена после ослабления Эфталитского 
государства в 60-х годах VI в. [95, с. 314]. 
Вероятно, драхмы Хосрова поступили в Чага-
пиан вначале как часть общей дани, но за
тем в результате включения Чаганиана в сос
тав Сасанидского государства, возможно, в 
60—70-х годах VI в., на правах полунезави
симого владения. За исключением четырех, на 
всех остальных драхмах Хосрова Ï имеются 
разнотипные надчеканы, передающие имена и 
титулы правителей, портреты и тамги. Они 
нанесены и на драхмы Хормизда IV—583 г., 
и на ранние подражания драхмам Хосрова I, 
что в целом датирует эти надчеканы середи
ной — второй половиной VI в. Помимо эко
номических причин, обусловивших их появ
ление, были и политические, как своего рода 
декларация независимости проставляющего 
надчекан правителя. 

Надчеканы-легенды, как установлено 
В. А. Лившицем и нами, передают имена трех 
правителей Чаганиана в сочетании с титулом; 
аарро хоч°> Çctpivo /оно, noivoio xôn.0. 

Судя по последовательности их наложения, 
самым ранним по времени правителем являл
ся aappoxöno-sasrxidew, имя которого можно 
читать и как аарро, от sar — «голова, глава», 
учитывая, что графемы «ро» и «сан» в бакт-
рийском курсиве передавались одинаково. 
Следующий но времени правитель с хорошо 
этимологизируемым именем zann xidëv °T 
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др. иран. zaranya —«золото» [229, с. 71]. Имя 
третьего правителя содержится в надчеканах, 
нанесенных в отличие от предыдущих на об. 
ет. монет. Оно выполнено сложным бактрпй-
скнм курсивом и поэтому возможно несколько 
вариантов его транслитерации: no/oivoio, 
.-то/ау\"ОЮ, яо/aivopo ло/ау\'Ор. 

Обращают па себя внимание определен
ные соответствия последнего варианта этого 
имени с именем известного правителя Чага-
ниана Фаганпша. Если учесть к тому же, что 
в арабской графике звук «п» передается че
рез «фа», то имя Фаганпш в бактрнйской гра
фике могло передаваться как легуалчр, имею
щее большое сходство с именем правителя на 
монетах. 

О. И. Смирнова видела в с_А^ U* — 
Фаганпш имя 'божества, возводя его к согдий
скому ôsey ß-yy с перестановкой слагаемых 
[355, с. 39—40], что представляется нам мало
обоснованным. X. Равюрти считал имя Фага
нпш названием династии — семейным — п а т е 
of family, а не персональным именем [490, 
р. 423]. Хотя данное предположение не может 
считаться доказанным, но как условное наз
вание для второй чаганианской династии его 
можно принять. 

Правление в Чаганиане династии «Фага
нпша» завершилось, видимо, в конце VI—на
чале VII в. и. э. 

На наиболее поздних по времени апэппг-
рафпых подражаниях драхмам Хосрова I, a 
также на его монетах имеется надчекан-там-
га в виде ромбовидного знака с противопо
ложно загнутыми завитками, зачастую поло
женного на надчеканы-легенды, а сам знак 
иногда вырезан на более старом штемпеле с 
изображением лица в профиль. Эта тамга 
имеется также на об. ст. медных чаганнанекпх 
монет с парным изображением [252, с. 259— 
260; 299, с. 51—58; 321], которые подразделя
ются на два типа: анэпнграфные и с бакт
рнйской курсивной легендой на об. ст. По 
нашему мнению, в легенде переданы два име
ни, разделенных союзом OTI — и; an.OTi -yoa/ôo 
[321, с. 206—207]. В качестве аналогии ука
жем на византийские монеты с парным изоб
ражением, где в легенде переданы имена двух 
лиц с союзом «и». Обращение к византийским 
монетам в данном случае отнюдь не случай
но. М. Е. Массон показал, что тгорко-согднй-
скне монеты с парным изображением появля
ются впервые на монетах правившего в, §65— 

573 гг. Юстина II [203, с. 97]. 
На связь византийских монет с тюрко-сог-

дпйскпми указано нами и О. И. Смирновой 
[328, с. 232—234; 357, с. 19—20, 56]. Чаганиан-
екпе монеты с парным изображением по типу 
тамг и монет отличаются от монет с подоб
ным изображением, обращавшихся в Согде и 
Чаче. 

По археолого-стратнграфпческим и нумиз
матическим данным, период выпуска п обра
щения монет с парным изображением и там

гой ^ ^ приходится на начало VI—вто

рую половину VIII вв. и. э. Устойчивое суще
ствование данной тамги на разнотипных ча
ганнанекпх монетах является убедительным 
свидетельством, что это династический знак 
правителей Чаганиана данного времени. 

Арабо-персидские источники называют 

правителей Чаганиана ' J » О l*ç или 
I _i^ ù U-а [418, с. 226], что позволяет услов
но именовать чаганхудатскои правившую здесь 
в VII—VIII вв. династию. Сейчас уже досто
верно установлены имена трех правителей из 
этой династии. 

В согдийской надписи на фресках Афра-
спаба назван чаганианекпй правитель 
cy'nKwxwßw по имени Туранташ (Tvr 'nts) , 
видимо, современник согдийского нхшнда 
Вархумана — 650/55 — не позднее 696 г. [354, 
с. 63: 140, с. 67; 11, с. 55]. В китайских источ
никах, в событиях, относящихся к 719 г., упо
минается чаганианекпй правитель Ti-chö (418, 
р. 157, 292, 305]. И Маркварт отождествил его 
с чаганхудатом— c_A*J —Тиш, по прось
бе которого Кутейба б. Муслим напал на 
враждующих с Чаганианом правителей Аха-
руна и' Шумана [464, с. 226, с. 121; 68, с. 230]. 
По мнению В. А. Лившица, именно чаганху-
дат Тиш, как и тохарский царь, упоминается 
в одном из мугских документов начала VIII в. 
[140, с. 40, пр. 75]. С. Г. Кляшторный предпо
лагает, что Тиш является тем самым «царем 
Чаганиана», который выступал в 737 г. на 
стороне арабского наместника в войне с тюр
ками и согднйцамп [125, с. 147]. Если это так. 
то правление Тнша следует отнести к 704/ 
705 гг. (возможно, и ранее)—737 г., хотя 
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последняя дата сомнительна, и более досто
верно, что Тнш правил в Чаганпане только 
в первой четзертп VIII в. (известные край
ние даты — 704/705—719), но являясь в 719 г. 
по данным китайских источников и ябгу все
го Тохаристапа [418, р. 152 и ел.; 125, с. 147]. 
Имя еще одного правителя Чагаппаиа — 
Xvapoxôr|0 — имеется на об. ст. наиболее позд
них по времени (первая половина—середина 
VIII в.) чагапхудатекпх серебряных монет, 
битых по образцу драхм Хосрова I. 

В свете этих данных последовательность 
правления чаганхудатов выглядит следующим 
образом: 

1. ап.отгуо/аоо — вторая половина VII или 
начало VIII в. 

2. Twr9n is/twenty — Туранташ — вторая 
половина VII в. 

3. Ti-chö —Тнш (704/705—719 гг.). 
4. Xnarxidew — первая половина — сере

дина VIII в. 
Таким образом, в период с конца VIII в. 

в Чаганпане правили, по-вндпмому, три динас
тии: первая династия «безымянных хиде-
вов» — конец V — середина VI в.; вторая — 
«Фаганнша» — середина—конец VI или нача
ло VII в.; третья — чаганхудатов — начало 
VII — третья четверть VIII вв. Рассмотрим 
теперь данные, которые могли бы выявить 
общность этих династии. 

В частности, легенды в надчекаиах испол
нены только бактрнйским курсивным пись
мом, а имена чаганпанских правителей вос-
точнопраиского происхождения [140, с. 67]. 
Титул х^ч"0. встречающийся на монетах Ча
гаппаиа, как мы показали выше, бактрин-
ский. В какой-то степени идентичны и тамги 

первой — ÇS и третьей династий— 

в основе которых, при различии за

вершающих частей, лежит одинаковая геомет
рическая фигура. 

В этой связи можно предположить, что 
правившие на протяжении трехсот лет (конец 
V — вторая половина VIII вв.) в Чаганпане 
династии были в определенной степени свя
заны этнической и родственной общностью. 
К сожалению, конкретное этническое их про

исхождение на основе имеющихся данных не 
может быть точно установлено. Не исключено, 
что они происходили из местной этнической 
среды, родственной бактрнйскому этносу, на 
что, в частности, намекают наличие бактрпй-
ских надписей с титулом и бактрийское же 
происхождение некоторых имен чаганпанских 
правителей. Но не менее вероятна и их эфта-
лптская принадлежность. Характерно, что в 
письменных источниках (ад-Дниаверп, Фир
доуси) Чагаппан с конца V в. и вплоть до 
последней четверти VI в. традиционно фигури
рует как эфталнтская область [395, с. 453; 183, 
с. 64; 470, pp. 303—316; VI: 88, 3—4]. Также 
знаменательно, что первые иадчеканы с титу
лом и тамгой появляются в Чаганпане в кон
це V в., что совпадает по времени с данными 
ад-Дннаверн о передаче этой области в 498 г. 
сасапндским шахом Кобадом эфталитам за 
их помощь в борьбе с Джамаспом [395, с. 453; 
183, с. 64]. 

Монетные данные свидетельствуют о пос
тепенном и неуклонном возвышении чаганпан
ских династий конца V—второй половины VI в. 
Если вначале в надчекаиах фигурируют безы
мянные правители с титулом хог1°- т о после
дующие проставляют ис только свое имя, но 
п выпускают собственные серебряные и мед
ные деньги. 

В этот период Чагаппан становится одним 
из наиболее крупных и могущественных вла
дений. В нем правила своя наследственная 
династия, одни из представителей которой — 
Тнш — в 719 г. упоминается как ябгу — вер
ховный правитель конфедерации областей 
Тохаристапа. На его территории располага
лись многочисленные селения и крупные горо
да (Чагаппан, Навапдак). Правители этой об
ласти поддерживали дипломатические, рели
гиозные и династические связи с рядом госу
дарств. Так, согласно согдийской надписи из 
афраспабского дворца, ко двору самарканд
ского ихшида Вархумана прибыло посольство 
от государя Чагаппаиа с дарами и невестой, 
возглавляемое начальником канцелярии — 
дапирпатом (cy^nKW op9yrptw) Пукар-заде— 
Pwrk (или Р\\-КК)УЛК «СЫН Б» [140, с. 67; 10, 
с. 55—56]. В 719 г. от Чаганхудата в Китай 
прибыло посольство, возглавляемое «великим 
Мо-джо» — крупным деятелем манпхейской 
церкви, который в послании характеризуется 
как человек глубокой мудрости и больших 
познаний в астрономии [418, р. 152, 292]. Све
дения об этом посольстве детально проаиали-
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знрованы А. Н. Беленицкин и Б. А. Литвин-
ским, пришедшим к выводу о тесной связи 
манихсев с местными правителями [40. 
с. 44—45; 158. с. 121]. Вместе с тем в Чага-
ниане существовали и другие религиозные 
учения и, в частности, буддизм. Согласно Сю-
ань-Цзяню в начале VII в. здесь существова
ло пять буддийских монастырей, что характе
ризует Чагаипап как крупный центр буддий
ского вероучения [402, р. 36—37]. Родствен
ные узы связывали чагапнанских правителей 
с верховными жрецами храма Наубехар в 
Балхе — последний Бар.макид был женат на 
дочери князя Чаганпапа. 

В сравнении с Чаганианом другие области 
Северо-Западного То.харистана в этот период 
играли менее значимую политическую и эко
номическую роль. Для их истории основное 
значение также имеют нумизматические дан
ные, поскольку сведения письменных источ
ников фактически отсутствуют. 

Как установлено Б. И. Вайнберг. в Тер-
мез-Шнрабадском районе с конца V по VII в. 
включительно обращались подражания Перо-
зу четырех эмиссий: эм. 287 а, с бактрийской 
легендой юоцо — по Геблю, или оцоа— 
начало VI в.; эм. 288, с той же легендой и там-

t - первая половина VI в.; эм. 289, 

с изображением местного правителя, двумя 

- конец VI в. и раз-i « 
личными надчеканамн [55, с. 68—71]. 

Различия в составе монетной массы, обра
щавшейся в Чагаппане, с одной стороны, и в 
Термезе и Гуфтане — с другой, — убедитель
ное свидетельство политической обособлен
ности фактически смежных владений уже в 
конце V — первой по*ювине VI в., в пору эф-
талитского владычества в Тохаристане. Этн 
различия сохраняются и после разгрома эф-
талитов тюрками и сасанидами. Но если в 
Чаганиане ясно прослеживается сасанндская 
ориентация местных правителей, то иная об
становка, по-видимому, сложилась в долине 
Шерабаддарьи (Гуфтаи). Здесь в конце VI в., 
а по нашему мнению, в начале VII в. чека
нятся монеты, на которых, наряду с тради

ционной тамгой t появляется новая— 

•st 
Б. И. Вайнберг считает ее династическим 

знаком правителей Чаганиана, полагая, что 
даже хорезмшах Чаган-Аскацвар якобы был 
выходцем из Чаганиана [55, с. 3—19; 56; 
с. 91—94]. Мы уже показали несостоятель
ность данной гипотезы [299, с. 51—58]. Здесь 
же остановимся на наиболее существенных 
вопросах. 

Некоторое сходство имени хорезмшаха Ча-
гана с титулом правителей Чаганиана — ча-
ганхудатов ( l-i» JUe- ) было замечено 
еще А. Куртатом, однако он вовсе не считал 
возможной их полную идентификацию [459, 
с. 394]. Более того, написание имени Чаган 
и титула «чаган-худат» в арабской графике 
не дает оснований для их отождествления. У 
Баллами и Табарн это имя передано 
как O U » —Джигап, у ал-Куфи— ù l i b . 
— Дженган. Тогда как в титуле «Чаган-худа» 
арабы из-за отсутствия в арабском языке 
«чима» передавали первую букву через 
«сад» — «саган-худа», а название области как 
Саганпйан — ùLJU-з . 

Б. И. Вайнберг приводит также данные о 

местах находок монет с тамгой ft 
торые якобы найдены на территории Чага
ниана. Однако находки аналогичных монет 
происходят только из долины Шерабаддарьи, 
которая, по данным арабо-персидски.х источ
ников, в VII в. — первой половине VIII в. 
входила в состав княжества Гуфтан тогда как 
собственно Чаганиан занимал районы сред
него и верхнего течения Сур.хандарьи [33, 
с. 123]. Династические же знаки правителей 
Чаганиана в конце V — второй половине 

VIII в. были иные- & k 
Тюрки в Северном Тохаристане. Обра

тимся теперь к общеполитической ситуации и 
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значению тохар иста некого владения в кон
федерации областей Тохар иста на, находив
шихся с начала VII в. под верховной властью 
тюркских правителей. Проникновение тюрок 
в Тохаристан относится к 589 г. [79, с. 126]. 
Впоследствии тюрки неоднократно вторгались 
в Тохаристан, используя чаще всего кратчай
шую дорогу из Согда через Железные ворота. 
Тюрко-саса индские военные конфликты в 
конце VI—начале VII в, завершились при 
западнотюркском кагане Тун-шеху (618 — 
630 гг.) окончательной победой тюрок и зак
реплением за ними Тохарнстана, управление 
которым было поручено его сыну '1'ардушаду. 
Проникновение тюрок в Тохаристан и осо
бенно, вероятно, в северо-восточную часть 
было весьма значительным. Согласно Сюань-
Цзяню (около 630 г.) в Шумане и Ахарунс 
уже укрепились тюркские династии [402, 
p. 40J. Б VI11 в. династии тюркского проис
хождения правили в Кумеде, Хуттале и Ва-
хапе [174, с. 63; 68, с. 229—230]. Однако в 
Чаганиане тюркское влияние пока не прос
леживается. Между отдельными областями 
Северного Тохарнстана фиксируется различие 
не только в составе монетной массы, но так
же в керамике. К примеру в Чаганиаие 
в VI—VIII вв. преобладет станковая кера
мика, имеющая параллели в керамике ку-
шанского времени при весьма незначитель
ном проценте лепной. На городищах и посе
лениях, расположенных в долине Шера-
баддарьп, наряду со станковой керамикой 
широко распространена лепная с примитив
ной росписью, находящая близкие аналогии 
в керамике Согда и Чача. Возможно, это сви
детельство притока в долину Шерабаддарьи 
тюркского этноса, внесшего изменения в тра
диционные типы ряда форм материальной 
культуры. 

Известно, что походы тюрок в Тохари
стан, начавшиеся в конце VI в. н. э., осущест
влялись зачастую через Железные ворота, не
однократно упоминавшиеся в рунических 
надписях как южный предел расселения тюрк
ских народов со времен Бумын-кагана и Ис-
темн-кагаиа. Еще в VIII в. достижение Же
лезных ворот для авторов рунических надпи
сей означало «предел высшего политического 
могущества и наибольшего благосостояния 
тюркской империи» [125, с. 147]. Поскольку 
дорога через Железные порота выводила не
посредственно в долину Шерабаддарьи, то 
очевидно, что расположенные здесь владения 
могли находиться под контролем тюрок. 

Этим, по-видимому, можно объяснить отсут
ствие здесь явных сасанндских влияний и, 
наоборот, общность династического знака-
тамги ряда правителей Согда, Чача, Гуфтана. 

Другой путь проникновения тюрков в То
харистан проходил но Вахшской долине [175., 
с. 158—159]. Высказано мнение, что это были 
тюркн-карлуки [37 а, с. 547; 166, с. 145—146]. 
Помимо сведений письменных источников 
сейчас имеются археологические свидетель
ства оседания тюрков в областях Северо-Во
сточного Тохарнстана. Это находки тюркских 
изваяппй-балбалов в Фанзиабаде и в север
ной части долины Вахша, детали тюркского 
поясного набора, наконечники стрел и неко
торые виды украшений из Кара-калы [102, 
с. 120—121; 166, с. 146]. 

Словом, конец VI—VII вв. являются пе
риодом активного и в какой-то мере массо
вого проникновения тюркских племен в То
харистан. 

Вместе с тем, нумизматические материалы 
позволяют рассмотреть вопрос о степени за
висимости владений Северного Тохарнстана 
от общетохаристанскнх тюркских ябгу, ко
торым, судя по письменным источникам, под
чинялись все 27 владений Тохарнстана [38, 
с. 112—113; 418, I, р. 37—38; 402, р. 196]. 
Однако монеты, выпускавшиеся в Гуфтане, 
Термезе и Чаганиане, такого рода зависимо
сти не показывают, на них пет ни тптулату-
ры, ни имен тюркских ябгу Тохарнстана. Ана
логичная картина наблюдается и во владе
нии Вахш, где в конце VII — начале VIII в. 
выпускались анэппграфпые монеты, но с сог
дийской легендой \vzwUMLKawzsK, no 
В. А. Лившицу, а также монеты с квадратным 
отверстием и бактрнйской легендой. На всех 
этих монетах отсутствуют тюркские имена и 
тптулатура. 

Таким образом, судя но нумизматическим 
материалам, области Северного Тохарнстана, 
вероятно, лишь номинально подчинялись 
тюркским ябгу. 

Арабы в Северном Тохаристане. Уже в 
середине VII в. завершив завоевание Хораса
на, арабы предприняли ряд походов из Мер-
на в Тохаристан с целью грабежа и захвата 
добычи. В первом крупном арабо-тохариетан-
еком сражении, происшедшем в 651 г. между 
«Мургабом и горами», наряду с отрядами из 
других областей Тохарнстана: Джузджаиа, 
Таликаиа и Фаряба — деятельное участие 
приняли чагапнаискпе воины, причем цент
ральным эпизодом битвы явилось едшюборст-
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во между арабским полководцем ал-Ахна-
фом и царем Чаганиана, вероятно, возглав
лявшим антиарабскую коалицию пародов То-
харистана [401, р. "163—166; 206, с. 68; 55, 
с. 145]. Балазурп привел следующий рассказ 
некоего ал-Джу'фи: «Я слышал, как Абдал-
лах ибн ал-Мубарак говорил одному человеку 
из Саганпана, который вместе с ним собирал 
хадисы: «Знаешь ли ты, кто завоевал твою 
страну?» Тот сказал: «Нет». Он сказал: «Ее 
завоевал ал-Хакам ибн Амр ал-Гпфарп» 
[401, р. 171; 206, с. 69]. 

Согласно Гиббу, ал-Гнфари в 47/66/ г. в 
ходе военной кампании в Тохарнстане пере
шел Оке и вторгся в Чаганиан [442, р. 16]. 
Но это был лишь временный захват, так как 
после смерти ал-Гифари в 670 г. покоренные 
им области освободились от арабского вла
дычества. Новый арабский правитель Раби 
б. Знпяд, вынужденный вновь завоевывать 
Балх, отправил специальный военный отряд 
через Амударью в Чаганиан, имея в виду 
тесные связи этой области с верхним Тоха-
ристаном [442, р. 17]. В 676 г. наместник Хо
расана Сайд б. Осман захватил и ограбил 
Термез [68, с. 308]. Однако это были лишь 
кратковременные успехи, полного подчинения 
Северного Тохарнстана арабам тогда еще не 
произошло. Более упешными, по также вре
менными были действия сына мятежного гла
вы арабского племени кайситов Абдаллаха 
б. Хазима Муса б. Абдаллаха, который в 
689 г. с небольшим отрядом воинов захватил 
Термез, изгнав оттуда местного правитсля-
термезшаха [401, р. 183—185]. Мусс удалось 
надолго закрепиться в Термезе, отразив неод
нократные попытки термезшаха с помощью 
тюрков вернуть свои владения, а благодаря 
поддержке перешедшего на его сторону Са
бита б. Кутбы ал-Хуза'и, чрезвычайно по
пулярного среди местных жителей, он сумел 
вытеснить из Мавсраннахра всех сборщиков 
налогов для халифа Йазида. Эти налоги по
ступали к Мусе в Термез, который стал на 
некоторое время главным арабским центром 
Маверапнахра. 

Только в 704 г. полководцу Осману б. Ма-
суду, по имени которого нынешний Арал-
Пайгамбар долгое время назывался Джези-
рат Осман (остров Османа), в союзе с пра
вителем Согда и царем области Хутталь 
удалось подавить мятеж Мусы и овладеть 
Термезом [33, с. 242], который с этого вре
мени стал опорной базой арабов в Северном 

Тохарнстане. Зависимость же других обла
стей Северного Тохарнстана от арабов на 
протяжении почти всего VIII в. была больше 
поминальной, чем фактической. Здесь еще 
долгое время сохранялись местные династии, 
проводившие самостоятельную внутреннюю и 
внешнюю политику, хотя правители одних 
областей (к примеру, Хутталя, Шумана и 
Ахаруна) были враждебно настроены по 
отношению к арабам, а правители других 
(Чаганиан) являлись сторонниками арабских 
халифов, принимая участие в их военных по
ходах против народов Мавераннахра. 

К планомерному завоеванию Мавераннахра 
арабы приступили при халифе Абд-ал-Мали-
ке (685—705 гг.), когда внутри халифата 
прекратились ожесточенные междоусобные 
войны. В 705 г. наместник Хорасана Кутайба 
б. Муслим начал завоевательные походы 
против народов Средней Азии, успешному ис
ходу которых способствовали раздроблен
ность страны и постоянные междоусобицы 
местных правителей и феодалов. Характерны 
в этом отношении действия чаганхудата Тн-
ша, в 86/704 г. он прибыл в Таликан в ставку 
Кутайбы б. Муслима и преподнес ему подар
ки и золотой ключ, попросив военной помощи 
против правителей соседних с Чаганианом 
областей Шумана и Ахаруна, которые по
стоянно совершали набеги на Чаганиан [401, 
р. 186]. Кутайба б. Муслим вторгся в долину 
Сурхапа, с этого времени Чаганиан был вов
лечен в сферу влияния новой культуры и ре
лигии. Нельзя, однако, сказать, что арабы 
уже в ту пору прочно закрепились в Чаганп-
ане и ислам стал господствующей религией. 
Напротив, фактическая власть в области про
должала оставаться в руках чаган-худатов, 
правивших здесь, по крайней мере, еще око
ло ста лет. Известную роль сыграло в этом 
одно обстоятельство: чаганхудаты в войнах 
арабов с правителями других областей Сред
ней Азии оказывали первым военную помощь. 
В 87/706 г. и 90/709 г. чаганхудат принял 
участие в походе Кутайбы б. Муслима на 
Бухару и Пайкенд, куда они двинулись после 
совместной военной акции против области 
Шуман, пройдя через Железные ворота на 
Ксш и Нахшеб [442, р. 31]. 

В 119/737 г. чаганхудат оказал военную 
поддержку Асаду б. Абдаллаху в его походе 
на Хутталь и тюркского кагана [38, с. 114]. 
Чаганхудаты предоставили свою территорию 
арабским войскам, откуда они совершали 
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набеги на другие области Северного Тохари-
стана. Так, в 731—732 гг. наместник Хорасана 
Джунсйд б. Абдрахман в Чагапиапс встретил 
двадцатитысячное войско во главе с Амром 
б. Муслимом и Абдрахманом б. Нуаймом, 
посланное ему на помощь халифом Хишамом 
[367, с. 155]. Не остался Чаганнан в стороне 
и в период междоусобной борьбы в Араб
ском халифате между сторонниками Аббасп-
дов и Омейядов. В 731—732 гг. группа да 'и— 
пропагандистов аббасидской партии из Кеша 
и Несефа проникла в Чаганиаи [ад-Дииаве-
рн, 1888, с. 338]. Население этой области ак
тивно участвовало в восстании Абу-Муслима 
против Омейядов [422, с. 360]. 

Таким образом, на протяжении всего 
VIII в., несмотря на известную политическую 
самостоятельность областей Северо-Западно
го Тохаристана, происходило активное внед
рение арабов во многие сферы жизни. Ар-
хеолого-нумизматические данные, при всей 
своей пока немногочисленпостп, достаточно 
выразительны. Это, в частности, ом ей я дек не 
и аббасидекпе дирхемы чекана различных 
городов халифата и фельсы в основном балх-
ской чеканки, занявшей, наряду с местной мо
нетой, основное место в денежном обраще
нии Северного Тохаристана в VIII в. В се
редине VIII в. в Чаганпане происходит 
чеканка фельсов с арабскими легендами. 
В то же время или несколько раньше, фель
сы чеканятся, вероятно, также и в Термезе, 
к выпускам которого мы относим неопубли
кованные еще небольшие медные монеты с 
единственной легендой:,ЦЛ „_, и фельсы ами-

ра Хасана б. Хумдана [313; 322]. 
Существенны и эпиграфические материа

лы. В Северном Тохаристане в нескольких 
пунктах обнаружены глиняные черепки с 
арабскими надписями VIII в. — это остракп 
из Каттатепе с фрагментами коранпческих 
надписей [14, с. 57] и остракп, обнаруженные 
Ш. Пидаевым на цитадели Старого Термеза. 
На фрагменте стенки хума из Кулялтепс—Буд-
рач (см. с. 184) сохранились куфические 
надписи черной «тушью», вероятно, хозяйст
венного содержания, в которой удалось пока 
разобрать басмаллу, имя некоего Абд-ар-
Рахмана н обозначение суммы в «тысяча» 
и «триста» в каких-то денежных еди
ницах. Острак с куфической надписью «амир 
Халаверда» происходит из Кафыр-калы [166, 
с. 144]. 

Активные наступательные действия Абба-
сидского халифата привели к тому, что, ве
роятно, в последней четверти VIII в., местные 
правящие династии Северного Тохаристана 
были упразднены. 

Как показывают археологические исследо
вания, в раннее средневековье в Северном 
Тохаристане осуществлялось широкое и пов
семестное освоение многих природных зон: 
речных долин, степей, предгорий и средие-
горья. Но этот процесс протекал далеко ие 
равномерно. Так, по всей вероятности, только 
с конца V — начала VI в. здесь восстанавли
вается в прежних границах ряд кушанскнх 
поселении, а затем увеличивается их площадь 
(Будрач). В последующем происходит новое 
частичное обживание этих поселений (Даль-
верзннтспе), формируются новые селения и 
города, возникают замки (Балалыктепе, Ку
лялтепс, Джумаляктепе, Кафыр-кала, Наван-
дактспе и другие). Соответственно, в прежних 
размерах обживается территория ряда ку
шанскнх оазисов, хотя далеко не всех, восста
навливается древняя ирригационная сеть, про
водятся новые каналы к арыкам. 

Отсутствие сводки о рапнесредневековых 
археологических памятниках для Северо-Во
сточного Тохаристана не позволяет сейчас 
охарактеризовать процесс антропогенного 
освоения всей области в целом. По этой при
чине остановимся па характеристике данного 
процесса в северо-западной ее части, тем бо
лее, что сходство географических условий и 
социально-экономических отношений допуска
ет предположение об аналогичной модели про
цесса антропогенного освоения в Северном 
Тохаристане при известной его локальности. 

Археологическими исследовапнями северо-
западного региона выявлено более 150 горо
дищ и поселений, относящихся к раннему 
средневековью [21, с. 116—142; 16, с. 16]. 
Зоны расселения этого периода, совпадая с 
таковыми же кушанского времени, вместе с 
тем в какой-то мерс отличаются от них. Они 
занимают, главным образом, речные долины 
н степи, тогда как подгорные возвышенные 
равнины и зоны пизкогорья п средпегорья 
обжинаются в меньших масштабах, нежели в 
кушанское время. Так, из одиннадцати гор
ных мпкрооазисов и оазисов, обживавшихся 
в кушанское время, в раннее средневековье 
функционируют, вероятно, шесть из них: Да-
бильекпй, Дарбаидскпй, Карабагскин, Зара-
багский, Байсунскпй и Кофрунский. В пред-
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горной зоне в двух крупных оазисах древно
сти— Ургульском (Бандыханском) и Халк-
аджарском (Мнршадписком) функционирует 
по одному небольшому поселению. 

В пределах долин концентрация раннесред-
исвековых памятников не была одинаковой. 
Как ивкушаиское время, наиболее обжитой 
являлась Верхнесурханекая котловина, где 
выявлено 102 археологических памятника, об
живавшихся в раннее средневековье, т. е. 
больше половины всех поселений этого вре
мени, зафиксированных в Северо-Западном 
Тохаристане. Достаточно высокая плотность 
поселений отмечена в Шерабадском (20 па
мятников) и Зангском (19 памятников) ирри
гационных районах [56; 21, с. 132—134; 16, 
с. 4]. Менее интенсивно обживался Средие-
сурханскнй район, где выявлено 10 поселе
ний, а также Сурхан-Амударьинский район, 
в котором зафиксировано 14 поселений, в ос
новном сконцентрированных в Тсрмезском 
оазисе и на левобережье Сурхандарьн. 

Вместе с тем, раннесредиевековые поселе
ния и городища группируются, фактически, 
по тем же микрооазисам, оазисам и иррига
ционным районам в зависимости от источни
ков водоснабжения. Но внутри этих систем 
изменяются единицы расселения: уменьшается 
количество городов, увеличивается число 
сельских усадеб, широко распространяются 
дихканские замки. 

Для ранпесредневекового Северного То-
харнстана характерно типологическое разно
образие населенных пунктов [литература воп
роса см. 16; 21; 5; 166]. Среди них с учетом 
внешних признаков и архитектурно-планиро
вочных особенностей выделяются: 

1. Прямоугольное в плане городище с ци
таделью в углу или вдоль одной из сторон, с 
обширным пригородом. Площадь 20—60 га. 

2. Сложноструктурные городища, плани
ровка которых пока неясна. 

3. Прямоугольные или квадратные в плане 
городища, в центре которых цитадель, окру
женная рвом, имеется пригород. Площадь 
10—20 га. 

4. Той же планировки и структуры горо
дища, но значительно меньшие по размеру. 
Площадь 5—10 га. 

5. Прямоугольные вытянутые городища с 
отдельно стоящей цитаделью или замком. 
Площадь 3—4 га. 

6. Двухчастное городище, состоящее из 
мощной цитадели и примыкающего к нему 

неукрепленного поселения из нескольких 
структурных единиц. Площадь около или бо
лее 20 га. 

7. Квадратное или прямоугольное тепе, 
укрепленное стенами с башнями; в одном из 
углов обведенный рвом или без него кешк 
или донжон. Вокруг или с одной стороны мас
сив жилой застройки. Площадь основного тепе 
около или немногим более одного гектара. 

8. Отдельно стоящие квадратные или пря
моугольные в плане замки на высокой гли
нобитной платформе, часто двухэтажные. 
Внутреняя их структура характеризуется 
разбивкой на множество различных по плану 
помещений жилого и хозяйственного назначе
ния с обязательным выделением парадного 
зала для приемов, стены которого покрыты 
росписью. Площадь 0,1—0,2 га. 

9. Поселения, состоящие из жилых мас
сивов, разделенных узкими улочками. В этих 
массивах — ряд жилых секций, включающих 
по несколько комнат каждая. Характерна не
четкость планировки, отсутствие центрального 
парадного зала. 

10. Отдельно стоящий дом-усадьба, на вы
сокой платформе, обведенный широкой внеш
ней стеной. Внутри он делится коридором на 
две части, включающие помещения различ
ного плана и назначения. 

П. Прямоугольные и квадратные в плане 
тепе с прилегающим к ним с одной стороны 
бугром высотой 3—4 м. Площадь 0,3—0,6 га. 

12. Пригородные замки и усадьбы. 
13. Культовые здания. 
14. Поселения неясной планировки и функ

ций, обнесенные стенами, внутри которых 
два-три изолированных друг от друга холма. 
Площадь 1,5—2 га. 

Поселения первого и второго типов, судя 
по размерам, структуре: цитадели, собственно 
города и пригорода, следам ремесленного 
производства — видимо, представляли собой 
города различного типа. Среди них можно 
выделить: города — центры историко-культур
ных областей; города — центры ирригацион
ных районов; мелкие городки — центры не
больших территорий, прилегающих к опреде
ленному участку реки или канала. 

По своему происхождению поселения Се
верного Тохаристана можно разделить на две 
большие группы: возникшие на новых местах 
и основанные на кушаиских поселениях. Для 
них характерно разнообразие генетических 
моделей: 
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1. Формирование поселения на месте ци
таделей кушанских городов, но с иной пла
нировочной структурой. Стены и территория 
города используются под некрополь, рядом 
возникают усадьбы и замки. 

2. Формирование поселения пли города с 
иной планировочной структурой на всей пло
щади древних городов. Использование древ
ней фортификации. 

3. Формирование отдельных зданий в при
городе древнего пункта при необжнваемостн 
основной его территории. 

4. Формирование различного типа соору
жений на месте сельских поселений кушан-
ского времени, используемых в качестве плат
форм. 

5. Приспособление кушанских зданий для 
жилья без особой их перепланировки. 

6. Формирование городов и городков на 
новом месте по четкому плану. 

7. Сооружение замков н усадеб без древ
ней основы, по четкому плану. Этот генотип 
наиболее многочислен. 

На основе имеющихся сейчас археолого-
стратнграфических данных можно отметить 
две линии в генезисе городов Северного То-
харнстана, одни из которых возрождаются на 
месте кушанских городов, другие основыва
ются на новом месте. К. последним относится 
Кафыр-кала, возникшее по единому плану, с 
одновременным строительством цитадели и 
города [166, с. 8—48] и, вероятно, Навандак-
тепе у поселка Узун. Городов подобного ге
нотипа в Северном Тохаристане было срав
нительно мало, чаще встречаются города пер
вого генотипа. Здесь пока не выявлены горо
да, формирование которых происходило бы 
вокруг замков феодалов, зафиксированное в 
других областях Средней Азии. 

Города, возрожденные на месте былых 
кушанских поселений, наследовали частично 
фортификацию, а иногда планировку и струк
туру. 

Генезис и формирование такого типа го
родов прослежены нами па городище Буд-
рач — столицы раннссредневекового Чаганн-
ана. 

Первоначальное небольшое поселение на 
его месте, возникшее в I в. до и. э., в кушан-
ское время достигает площади около 20 га. 

Цитадель (180х ? м.), обнесенная мощ
ной стеной, была возведена на холме Ак Ма-
зартепе высотой 10 м, находящемся на левом 
берегу реки Кызылсу. В 100 м от цитадели 

располагалось укрепленное стенами Дуниа-
тепе (площадью около 2 га), а к северо-за
паду от него — неукрепленное поселение [309, 
с. 173—188]. 

В позднекушанское время городище при
ходит в упадок, но но второй половине V в. 
и. э. па его территории формируется поселе
ние, которое уже в VI в. значительно пре
вышает по площади кушанский городок. Но
вый город, достигший наивысшего расцвета 
в VI—VII вв. и состоявший из кухепдиза, 
шахристана и пригорода, унаследовал ряд 
предшествующих структурных частей. Фак
тически не изменяются функции Ак Мазар-
тепе и Дуниатспе как цитадели и укреплен
ной части города, причем окружающие их 
степы продолжают использоваться и в сред
невековье. Радикально изменилось неукреп
ленное поселение, на месте которого возник 
обнесенный стенами шахристан площадью 
более 50 га. За его пределами возникает об
ширный «пригород», состоящий из отдельных 
культовых зданий, усадеб и замков: Чор-
дппгак, Кулалтепе [309, с. 34]. 

Центр области Гуфтан — Каттатепе, отож
дествленный нами с Хушварой (см. выше) 
представлял собой крупный город площадью 
около 20 га (500X340 м), состоящий из ци
тадели, шахристана и рабада. Каждая из ча
стей города была обведена стенами. Прямо
угольная в плане (75X45 м) цитадель нахо
дится и середине северо-восточной стены го
родища, непосредственно примыкая к ней, а 
в северо-западном и юго-западном ее углах 
расположены квадратные в плане башни; со 
стороны шахристана цитадель окружена рвом. 
Раскопками выявлены в верхних се слоях 
ряд помещений второй половины VII — пер
вой половины VIII в. и. э., тогда как нижний 
слой датируется кушанским временем. 

Стены шахристана (315x205 м) толщиной 
около 3 м возведены из пахсовых блоков и 
защищены квадратными в плане башнями. 
На расстоянии 90 м к северо-западу и юго-
востоку от шахристана прежде имелись ос
татки стены, окружавшей пригород. Археоло
гические данные подтверждаются сведениями 
Табари, согласно которым город Хушвара 
имел внутренний город (мадина-дахиль), об
несенный стенами, и рабад [367, с. 107]. 

Иной структуры городище Шуроб-Курган, 
расположенное у слияния Шерабаддарьн е 
Амударьей и обживавшееся от поздпеку-
шанского времени до позднего средневековья. 
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В раннем средневековье оно состояло из об
веденных стенами и рвами цитадели (2,9 га), 
отдельной части и монументального жилого 
здания, возведенного между цитаделью и 
этой частью, а также некрополя, из сырцовых 
наземных наусов, расположенных на запад
ной окраине городища. 

Одним из крупных городов Северного То
харпстана был Термез — столичный центр 
владения термезшахов. По Сюань-Цзяню в 
первой четверти VII в. окружность Термеза 
составляла 20 ли, т. е. 6 км (при ли, равном 
0,3 км) нлп 10 км (при ли, равном 0,5 км). 

Некоторые данные о его структуре в кон
це VII — начале VIII в. приводят ат-Табари 
и Балазурн. Упоминаются, в частности, кре
пость Термеза, вероятно, соответствующая 
цитадели города, известной позднее как «Ка
ла», большие дворцовые здания внутри калы, 
парадный зал которой был размерами 50Х 
25 м, а также пригород (рабад) —[32, 
с. 166—184; 367 с. 101 — 103]. 

По данным В. А. Шишкина, собственно 
город Термез до VIII в. п. э. соответство
вал кала, а его пригород-предместье зани
мал участки «А», «Б» и I. [391, с. 150—151]. 
О. В. Большаков, останавливаясь на этих 
данных, полагал, что Термез ко времени араб
ского завоевания состоял из прямоугольной 
мадипы площадью около 10 га (территория 
калы) и большого пригорода, окруженного 
стеной [42, с. 177]. Сомнительно, однако, что 
Термез в это время имел только мадину и 
рабад без цитадели, так как по археологиче
ским данным у всех городов Тохарпстана 
были цитадели. 

По нашему мнению, цитадель Термеза рас
полагалась в пределах калы, тогда как уча
сток 1, «А» и «Б», которые В. А. Шишкин 
считал предместьем, являлись собственно «го-
родом»-мадина Термеза, а территория к се
веру и северо-востоку от них, где находится 
«Курган» и другие сооружения, представляла 
собой, вероятно, пригород рапнеередисвеко-
вого Термеза. 

Города Северного Тохарпстана в раннее 
средневековье по своей площади не только 
уступали, но и превосходили города других 
областей Средней Азии. Так, по данным 
письменных источников, столицы областей 
Чаганнап, Кобадиан, Хамаравап, Шуман до
стигали 10 ли, а Термеза и Хутталя — 
20 ли в окружности. В то же время окруж
ность таких городов, как Маймург, Кеш, Иш-
тыхан, Касан, Тараз, была в пределах 2—8 ли 

[402, р. 36—40]. Согласно археологическим 
данным, выявленная площадь некоторых се-
всро-тохаристанских городов следующая: Ча-
ганиан — около 50 га, Термез — 20 га, На-
вандак-тепе более 20 га, Каттатепе — около 
20 га, Кафыр-кала — 16 га, Шуроб-Курган бо
лее 15 га, тогда как Бухары — 35 га, Пай-
кенда — 20 га, Варахши—19 га, Кафыр-ка-
лы около Самарканда—16 га, Пснджикен-
та— 13—14 га [42, с. 6]. 

Эти данные свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне развития городов в Северном 
Тохарпстанс в раннее средевековье. 

Арабское завоевание Средней Азии, по
ложившее начало новому историческому пе
риоду, первоначально отрицательно сказалось 
на судьбах населенных пунктов Северного 
Тохарпстана. 

По археологическим данным, многие ран-
несредневсковые поселения, в особенности 
отдельные замки и усадьбы, приходят в окон
чательное запустение во второй половине 
VIII в. и. э.; следы некоторого обживания на 
них фиксируются в X — первой половине 
XI в. [6]. Так, из 70 раннесредневековых по
селений Чаганиана около половины не имеют 
следов обживания в развитом средневековье. 
Не исключено, что помимо арабских завоева
ний известную роль в этом сыграли и внут
риполитические события, в частности восста
ния и междоусобные войны. Известно, к при
меру, что в 775/76 гг. полководец Муккапы 
Сарнхама в отместку за пособничество чагап-
худата арабам, совершил опустошительный 
поход в Чагаииан и и течение месяца грабил 
его селения [121, с. 123]. Возрождение и соз
дание многих населенных пунктов приходятся 
уже на последующие столетия. 

Культура раннего 
средневековья 

Культовую идеологию Северного Тохарп
стана V—VIII ив. характеризует соперничест
во разных вероисповедании, которое не при
несло преимущества пи одному из них п тем 
самым облегчило в дальнейшем идейную по
беду ислама. 

Раннссрсднсвсковыс погребальные памятники: 
1—2 — наусы. Шуроб-Курган; 3 — керамический саркофаг, Ка-
ратспс у Шурчн, 
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Согласно отрывочным сведениям письмен
ных источников, данным археологии и нумиз
матики, население Тохаристапа исповедовало 
буддизм, зороастризм, манихейство, христи
анство. По сообщению Сюапь-Цзяна, в нача
ле VII в. в Термезе было около десяти буд
дийских монастырей (сангарама) и тысяча 
монахов, ступа и почитаемые изображения 
Будды. В Чага пиане, соответственно, было 
пять монастырей с небольшим числом мона
хов, в Шумане и Хавамаране — два монасты
ря, в Кобаднанс— три [402, с. 39—41]. Китай
ский путешественник VIII в. Xoii Чао описы
вает, что в Тохаристанс «царь и знать и на
род» исповедовали буддизм. Археологические 
данные подтверждают эти сведения: в Севе
ро-Восточном Тохарнстане открыты монастырь 
Лджинатепе, святилища Калан Кафпрппгап 
и Кафыр-кала [155; 159; 165], где пышное 
оформление скульптурой и живописью было 
призвано привлечь местных адептов и даль
них паломников. Следы буддийских сооруже
нии отмечены и в других местах: так, в Ча-
ганиане обнаружены остатки монументальной 
ступы Чор-Дингак [21, с. 126—127], при рас
копках замка Зангтепе и на Кафыр-кале вы
явлены фрагменты буддийских текстов, в том 
числе «Вннайя»— правила поведения для 
монахов и мирян-буддистов [165, с. 88—89]. 
По-прежнему исповедовался зороастризм в 
его местном варианте, поскольку даже в 
эпоху ислама при Саманидах здесь отмеча
лись антнмусульманскис движения, ориенти
рованные на древнюю веру. По зороастрнй-
скому обряду сохранения костных останков 
осуществлялись погребения в паусах Шуроб-
Кургана, исследуемых УзИСКЭ, и хумиые 
захоронения в Кафыр-кале [358, с. 157]. О при
верженности к зороастризму свидетельствуют 
н данные нумизматики: на многих монетах 
севсротохар иста некого чекана V—VIII вв. 
изображен алтарь со стоящими по обе сто
роны охранителями-фравашами или жрецами, 
причем это не простая имитация сасапидского 
чекана, но подтверждение приверженности 
местных правителей зороастризму. Очевидно, 
значительное место здесь принадлежало и 
манихейству. Известно, что главой посольства 
правителя Чаганиана в Китай в 719 г. был 
манихей, носивший титул «великий учитель» 
[40. с. 14]. 

Имели место и локальные народные куль
ты. Так, по данным китайских источников, в 
Тохаристане почитался культ божественного 
коня [47, с. 321]. 

Многообразие религиозных верований в 
Северном Тохаристанс нашло отражение в 
погребальных сооружениях и обрядах. Здесь 
отмечены единичные склепы, выбитые в пес
чанике, в лессе (Бнттепс, Джулысай) или на 
крепостных стенах (Дальверзиптепе), прямо
угольные одиночные (Шуроб-Курган) или 
многокамерные наусы (Курган), оссуарии 
(Мттифак), захоронения в хумах (Кафыр-
кала) и керамических саркофагах (Карате-
пе), грунтовые могильники (Харкуш), кур
ганные захоронения (Байтудашт, Ляхш I—II) 
[314; 358]. Некоторые из них (наусы, хумные 
захоронения) продолжают погребальные тра
диции, свойственные Северной Бактрнн ку-
шапского времени, другие отличаются ранее 
не свойственными этой области погребальны
ми сооружениями и обрядами. Таковы в ча
стности керамические саркофаги, зафиксиро
ванные в могильнике Каратепе. Не исклю
чено, что они представляли собой позднюю 
трансформацию керамических гробов парфян
ского типа, отмеченных в кушанское время в 
ряде могильников Северной Бактрни [163, 
с. 138—150]. 

Возможна, однако, и иная генетическая 
линия связей. В некрополе Старого Мерва 
имеются керамические цилиндры, в которых 
лежали костяки без всякого инвентаря [227, 
с. 174]. По своей форме погребальные цилин
дры, отличаясь рядом деталей, определенно 
близки «саркофагам» из Каратепе, возмож
но, представляющим собой более совершен
ную форму подобного типа погребальных па
мятников. Отмечено, что погребения из Мерва 
весьма похожи на христианские захоронения 
в цилиндрических сосудах в некрополе Сфакса 
и Северной Африке [227, с. 107]. 

Вопрос о культовой принадлежности не
крополя в Каратепе остается открытым. 
Распространение христианства в раннесред-
невсковом Тохаристане подтверждается све
дениями письменных источников [227, 
с. 123—124]. Вместе с тем, устойчивость по
гребальных традиций в Северном Тохариста
не подтверждается отсутствием, как и преж
де, оссуарнев (за исключением оссуария с 
согдийской надписью из могильника Итти-
фак), широко распространенных почти по 
всей Средней Азии в раннее средневековье. 

Раинесредневековые погребальные памятники. Склепы 
Бнттепе. 
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Однако по сравнению с кушанскнм временем 
заметно уменьшается количество памятников, 
связанных с вторичными захоронениями. Во 
многих могильниках господствует единый 
способ трупоположения на спине. Эти изме
нения были вызваны не только внешними 
факторами — вторжением новых этнических 
элементов, по и какими-то внутренними транс
формациями культа. 

Можно отмстить и определенную общность 
в погребальной практике Северного Тохарн-
стана и других областей Средней Азии. Так, 
согдийские наусы по своей архитектурно-пла
нировочной композиции идентичны однока
мерным иаусам Северной Бактрни кушаиского 
времени. Отсутствие более ранних аналогий 
в Согде позволяет считать, что истоки сог
дийских иаусов следует искать в бактрпискпх 
наземных погребальных сооружениях. По-
видимому, через Согд архитектурный тип 
однокамерной и многокамерной наземной по
стройки (в истоках своих бактрипского гене
зиса) проникает в Чач [53, с. 11—80], Юж
ный Казахстан [172, с. 98—114] и Семиречье 
[69, с. 36—37], а также, возможно, и в Хо
резм [286, с. 98—114], где мог наблюдаться 
и самостоятельный генезис этого типа соору
жений, и его непосредственное проникновение 
по Амударье, издревле связывающей Хорезм 
и Бактрию. 

Можно наметить и еще одну линию гене
тических связей в погребальной архитектуре 
юга Средней Азии и ее более северных обла
стей. В Северном Тохаристаие (Биттепе) и 
Уструшане (Курукат) раскопаны некрополи, 
камеры которых выбиты в скальной породе 
на значительной высоте [218, с. 570—571; 
219, с. 579—580; 314, с. 194—210]. Общее их 
сходство очевидно, но, вместе с тем, имеются 
и определенные различия. Для склепов Бит
тепе характерно разнообразие планировочных 
композиций: прямоугольные, квадратные, 
крестовидные, прямоугольные с нишей в зад
ней торцовой степе, тогда как в Курукатс 
преобладает, в основном, последний тип скле
пов и отсутствуют арочные входы-дромосы, 
характерные для Биттепе. Различен способ 
захоронения: в Курукате—массовые захоро
нения предварительно очищенных костей, по
гребений в хумах и оссуариях; в Биттепе — 
только трупоположенпе на спине. Определен
ные различия имеются и в составе погре
бального инвентаря — более разнообразного 
в Курукатском могильнике, где, однако, мо

нетные находки малочисленны, в то время как 
в Биттепе они встречаются в каждом склепе. 
В Биттепе, за исключением одного склепа, 
нет керамики, широко представленной в Ку
рукатском могильнике. 

В погребальном обряде могильников Се
верного Тохаристана в сравнении с предше
ствующим временем примечательно полное 
или почти полное отсутствие керамических 
сосудов. Можно было бы предположить, что 
здесь их заменили деревянные сосуды, но та
ковых также пет, что, кстати сказать, не мо
жет быть объяснено плохой сохранностью 
дерева — в могильнике Биттепе прекрасно 
сохранилась маленькая коробочка-пикенда. 
Таким образом, отсутствие в могилах сосу
дов с пищей и напитками связано, скорее 
всего, с какими-то изменениями в погребаль
ном культе. Душа по пути в загробный мир 
больше не нуждается в пище — так можно 
сформулировать изменения в представлениях 
жителей Северного Тохаристана, где, начи
ная с эпохи бронзы, был обычай установки в 
могиле многочисленных сосудов с жертвен
ной мясной пищей. Вместе с тем в некоторых 
могилах (Дальверзнн, Биттепе) положены 
зерна различных злаков, следовательно, про
исходит отказ не вообще от пищи, а в первую 
очередь от мясной. В этой связи следует об
ратить внимание на то, что запрет мясной 
пищи являлся одним из главных предписа
ний манихейской религии, все служители и 
приверженцы которой должны были питаться 
только растительной едой [40, с. 75; 95, 
с. 301—302]. 

Погребальные обряды манихеев мало 
исследованы. Не исключено, что одним из 
способов захоронения у них было трупополо
женпе. Это вытекает из анализа отрывка пар
фянского текста о смерти Мани: «Апостол 
света снял нательные боевые доспехи и вос
сел па корабль света и воспринял божествен
ное одеяние, диадему света, прекрасный ве
нец, н с великой радостью, вместе с божест
вами света, которые сопровождали (его) 
справа п слева, при (звуках) чанга и радост
ной песни полетел с божественной мощью, 
словно молния быстрая и видение блестящее, 
спеша к Столпу восхода света в Лунносфере, 
к месту божественного сборища и остался у 
отца Ормузда-бога» [48а, с. 216]. 

Представляется, что у манихеев не сущест
вовало какого-то канонически утвержденного 
погребального обряда. Во всяком случае в 
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тех областях Средней Азии и Восточного 
Туркестана, где укрепилась манихейская ре
лигия, се адепты приспосабливались к уже 
существующей в данных областях погребаль
ной практике, несколько изменяя ее в соот
ветствии с требованиями этой религии, а вновь 
обращенные неофиты привносили в погре
бальную обрядность черты местных, издавна 
существовавших здесь обычаев и веровании. 

В погребальном обряде раннесреднсвско-
вого Тохаристана, наряду с определенными 
нововведениями, проступают черты более 
древних погребальных обычаев. Это касается, 
в частности, обычая класть в могилу, в рот 
или руку погребенного или рядом с ним мо
нету. Кстати сказать, во всех могильниках 
этого времени (Бпттепе, Дальверзинтепс, 
] 1ттнфак, Курган, Харгуш, Фаязтспс) най
дено немало монет. 

Генетические корни обряда «плата Харо-
на», его разнообразные аспекты п ареал рас
пространения в Средней Азии и сопредельных 
странах подробно исследованы Б. А. Лнтвин-
ским [164, с. 156—157, 160—161]. Он вскрыл 
конкретное содержание обычая помещения 
монеты в могилу, отметив несколько важней
ших мифологем: моиста-оберег, наделенная 
особой ритуальной силон против порчи тру
па; монета — средство приобретения пищи для 
загробного странствия; монета — дар, пред
назначенный владыке подземного мира с 
целью облегчения участи души покойного, и, 
наконец, монета — плата за перевоз через ми
стическую реку, отделявшую мир живых от 
загробного мира. Б. А. Литвпнский полагает, 
что вкладывание монеты в рот или руку по
койника в Бактрии соотносилось в какой-то 
мере с местными представлениями о пере
движении души от места смерти до загробно
го мира, о преодолении его водного потока. 

Разделяя в целом эти выводы, следует 
отметить, что нахождение монеты во рту пли 
руке покойного в общем-то редкое явление 
для кушаиской Бактрпн, но более распрост
раненное в раннссредневсковом Тохарпстанс 
[308; 314]. Гораздо чаще встречается помеще
ние монет в могилу вне тела покойного [308]. 
В этом случае монеты, как и другой погре
бальный инвентарь, можно рассматривать в 
качестве обычной вещи, необходимой покой
ному для существования в загробном мире, 
ибо душа в нем живет совершенно такой же 
жизнью, как и на земле [388, с. 145]. Не иск
лючено и толкование обычая помещения в мо
гилу своего рода платы, которой живущие от

купаются от мертвого, дабы душа его не бес
покоила их. Различные формы проявления 
этого представления широко распространены 
у многих пародов мира. В некоторых погре
бениях Бпттепе монеты найдены на месте 
сердца —явный параллелизм бытующему у 
некоторых народов обычаю класть па сердце 
камень, чтобы воспрепятствовать выходу по
койника из могилы [388, с. 131]. 

Таким образом, смысловое значение об
ряда помещения монеты в погребение у жи
телей раипесрсднсвскового Тохаристана мог
ло быть самым разнообразным. Важно, что 
этот обычай указывает на преемственность 
погребальной обрядности античной Бактрии 
и раннссреднсвскового Тохаристана. Об этом 
же свидетельствует и сохранившийся обычай 
помещения в могилу вещей, иногда в боль
шом количестве. Набор предметов, за исклю
чением керамики, фактически тот же, что и 
прежде: серьги, бусы, браслеты, перстни, 
кольца, ножи, иглы, наконечники стрел, пряж
ки, монеты. Реже встречается обычай поме
щения в могилу нарочито сломанных зеркал 
(Бпттепе, Шуроб-Курган), отсутствует ору
жие. Все это в совокупности составляет комп
лекс преемственности не только культурной, 
но и, вероятно, этнической. 

С конца VI — начала VII в. на территорию 
Северного Тохаристана начинают проникать 
тюркские племена, чьи погребения, однако, 
пока почти не выявлены. К таковым, вероят
но, относится некрополь VI—VII вв. около 
к. Ляйляган, состоящий из каменных оградок, 
в которых совершалось трупосожжение [92. 
с. 76]. Не исключено также, что со временем 
тюрки воспринимают местный погребальный 
обряд, привнося в него своп отдельные эле
менты. Первое предположение кажется нам 
более вероятным, поскольку специфических 
тюркских элементов в погребальной обряд
ности оседлого населения Северного Тохари
стана пока не выявлено. Любопытна находка 
в одном из склепов Биттепе глиняной головки 
идола со схематически намеченными чертами 
лица. Для кушаиской Бактрии находки 
изображений идолов редки (Дальверзнн, 
Шахри-Бану, Тспан-шах и Бараттспе). Их по
явление связывают с проникновением в Бакт-
рию юсчжийскнх племен и элементов север-
пых степных культур [277, с. 67; 163, с. 52— 
63]. Имеется также и другая группа идоль-
чиков— примитивно выполненных статуэток 
всадников, в которых запечатлены отражение 
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культа обожествленного предка, образ герои
зированного всадника [250, с. 248—252]. Ико
нографические особенности биттеппнекой на
ходки— пока единственной в могильниках 
раниесредневекового Тохаристапа — тяготеют 
к раннесредневековым глиняным идолам из 
Кайрагача (Фергана) [49, с. 100, рис. 1]. Еще 
большие черты сходства с последними имеет 
найденная вблизи Джаркургана на городище 
Актепе и хранящаяся в Сурхандарьинском 
областном краеведческом музее довольно 
крупная глиняная голова идола с хорошо 
проработанными черной и красной красками 
чертами шаровидного лица и налепнон коси
цей. Очевидно, таким образом, внедрение в 
культовую идеологию Северного Тохаристапа 
верований, связанных с идолопоклонством. 

Домусульманскне погребальные обряды 
продолжали бытовать вплоть до начала IX в., 
судя по наиболее позднему хронологическому 
рубежу существования Бнттепинского могиль
ника. 

Проникновение в эту область арабских 
племен, военные походы арабов, принятие 
местным населением ислама с переходом его 
к мусульманскому погребальному обряду — 
акты далеко не однозначные, хронологически 
не совпадающие. Северный Тохарнстан стал 
подвергаться нашествию арабских войск уже 
во второй половине VII в., они продолжались 
и в течение первой половины VIII в. Но ис
лам не завоевал сразу твердых позиций. 
Вплоть до последней четверти VIII в. здесь 
сохранялись местные религии, противоборст
вующие исламу, а в широкой народной среде 
продолжали бытовать старые погребальные 
обряды. 

Раннесредневековая духовная культура 
Северного Тохаристапа предстает в памятни
ках местной письменности. Согласно Сюань-
Цзяню, посетившему Тохарнстан в 30-е годы 
VII в., его жители имели письменность на 
основе 25 букв, писали поперек страницы и 
читали слева направо [402, с. 37—38|. Очевид
но, он имел в виду бактрнйскую письменность 
греческого происхождения [363, с. 316]. 

Немногочисленные сведения исторических 
источников дополняют нумизматические и 
эпиграфические данные, свидетельствующие о 
бытовании здесь различных систем письмен
ности. Среди них бактрипская по-прежнему 
занимала ведущее место в ряде областей Се
верного Тохаристана и в особенности в Чага-
ниане, что подтверждается, в частности, мо

нетными легендами с именами и титулатурой 
правителей, переданными развитым бактрий-
ским курсивом. Показательно также, что ря
дом с согдийской надписью из 16 строк на 
стенных росписях дворпа в Афрасиабе, по
вествующей о чаганианском посольстве в Са
марканд, расположены две строки курсивным 
бактрнйским письмом, которое В. А. Ливший 
считает образцом официальной письменности 
Чаганпана [140, с. 52—54]. Судя по монетным 
данным, она бытовала там до конца VIII в. 
Нумизматические данные свидетельствуют, что 
бактрипская письменность применялась в 
Гуфтанс, Вахше и округе Термеза, где на 
Зангтепе найден острак с шестистрочной кур
сивной надписью тем же письмом [140, с. 73— 
74]. Бактрипская курсивная надпись буддий
ского содержания, нанесенная черной краской 
на штукатурку, обнаружена при раскопках 
дворца на Кафыр-кале [166, с. 144]. 

Определенное распространение в Северном 
Тохаристане получает согдийское письмо. 
Наиболее ранние его образцы — краткие ле-
генды-надчеканы, передающие согдийский ти
тул xwp, отмечены на чаганианских подража
ниях монетам Пероза конца V—начала VI в. 
[316, с. 121 —130]. Его распространение здесь 
связано, вероятно, с включением Согда в это 
время в состав государства эфталитов. В по
следующее время, однако, в Северо-Западном 
Тохаристане монеты с согдийской легендой 
уже не выпускаются. Видимо, более широкое 
распространение получает согдийская пись
менность в Северо-Восточном Тохаристане, в 
частности, в области Вэхш в VU — первой 
половине VIII в. выпускались бронзовые мо
неты с согдийской легендой [86, с 47]. 

В буддийской среде в Северном Тохарис
тане применялся индийский брахмп. В Занг
тепе найдены остатки 12 санскритских рукопи
сей V—VIII вв., одна из которых содержит 
отрывок из «Вннайн». Фрагменты рукописей 
VII—VIII вв. на брахми обнаружены также 
на Кафыр-кале. Однако, по заключению 
М. И. Воробьевой-Десятовекой, индийским 
письменностям, найденным в Средней Азии, 
не следует придавать широкого значения, по
скольку они использовались только в буддий
ских монастырях [64, с. 89]. 

В последнее столетне эпохи раннего сред
невековья в Северном Тохаристане распрост
раняется арабское письмо. Глиняные черенки 
с ранними куфическими надписями найдены 
ка Каттатспе [14, с. 48—49], Кулялтепе [306, 
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с. 465], цитадели Старого Термеза, в Кафыр-
калс [166, с. 144]. Содержание надписей раз
лично: кораническне тексты, хозяйственные 
записи, письмо или деловое распоряжение. 
В это же время в Северном Тохаристане (Са-
ганиан, Термез) на медных монетах появля
ются арабские легенды. 

Определенное распространение имела здесь 
и пехлевийская письменность, судя по саса-
нидским монетам V—VII вв. и более ранним 
се памятникам, каковы остраки из Дальвер-
зинтепс и граффити из Каратспс III — IV вв. 

В упомянутой согдийской надписи из Аф-
расиаба чаганпанекпн посол Пукар-заде носит 
титул «начальник канцелярии писцов» —да-
пирпат [10, с. 67]. Следовательно, в Чаганиа-
не существовала писцовая школа, так же, как, 
видимо, и в других областях Северного Тоха
рнстана. 

Литературных произведении здесь пока не 
найдено, но существование их не подлежит 
сомнению. Согласно Сюань-Цзяню, литерату
ра тохаристанцев «постепенно увеличивается 
и по объему превосходит то, что есть в Сог-
де» [402, р. 36]. 

Косвенные данные позволяют судить, что 
Б Тохаристане по-прежнему процветало музы
кальное искусство. При раскопках Балалык-
тепе найдены фрагменты лютни. На «Строга
новской чаше» Эрмитажа представлены обезь
яны-музыканты, одна из них с двусторонним 
барабанчиком, другая — с горизонтальной 
флейтой. В Китае времени династии Тан пре
бывали «западные» музыканты — преимущест
венно флейтисты из согдийских и тюркских об
ластей, а также из припамирской области 
Кумед [390, с. 93]. Из Согда и Кумеда 
поступали в качестве даров ко дворам импе
раторов искусные танцовщицы, «девы с запа
да, крутящиеся в вихре» [390, с. 85], чьи 
танцы, несомненно, исполнялись под привыч
ный для них музыкальный аккомпанемент. 

Значительно полнее для времени раннего 
средневековья представлена зодчество, изоб
разительные п прикладные искусства Север
ного Тохарнстана. Археологические исследо
вания сыграли в этом неоценимую роль. 

Закат античности и начальная фаза сред
невековья ознаменованы в Тохаристане, как и 
во всей Средней Азии, нарастающими измене
ниями в области художественной культуры. 
Искусство нередко раньше четко определив
шихся социальных перемен выражает новые 
общественные идеи, которым, однако, было 

суждено прочно закрепиться лишь позднее. 
Развиваясь по своим законам, оно чутко реа
гирует на то, что пока лишь вызревает в со
циальной и политической сферах. Таким пе
реходным периодом между античностью и ран
ним средневековьем стали для Тохарнстана 
IV—V вв. Военные действия и захват этой 
области вначале иранскими сасанпдамн, а 
затем пришедшими с северо-востока эфтали-
тами определили спад многих сторон общест
венного бытия—захнрение городов, наруше
ние ирригации и земледелия, упадок общест- • 
венного бытия. Эти большие общественные 
потрясения наложили отпечаток па культуру, 
в которой вызревали новые черты. 

Монументальная архитектура по отноше
нию к античному периоду отмечена опреде
ленным прогрессом строительной техники 
[225, гл. IV]. Она во многом связана как с 
разработкой новых типов сооружении, так и 
со стремлением к экономичности конструкции. 
В кладках стен преобладает пахса (пластами 
и блоками), но применяется и сырцовый кир
пич. При этом повсеместно наблюдается пе
реход к сырцу прямоугольного формата, кото
рый лучше квадратного обеспечивал перевяз
ку швов. Широкое распространение получают 
сводчатые перекрытия. В прямоугольных по
мещениях это своды отрезками, которые пред
стают в ряде вариантов и выводятся без кру
жал. Это давало большую экономию строитель
ного леса. Своды обычно повышенно-коробово-
го очертания, с трех или четырехцентровым по
строением кривой путем натяжения закреп
ленной веревки — свидетельство владения 
строителями приемами практической геомет
рии. Образцы таких сводов дают постройки 
Тешиктепе, Джумаляктепе, Кафыр-калы, Ад-
жинатепс. Дверные проемы, как правило, пе
рекрыты арками. Разнообразны приемы их 
выведения: сырцовый кирпич, поставленным 
радиально-тычком, раднально-ложком, ради-
ально в один или два ряда плашмя, с уточне
нием овальной формы толстым слоем глиня
ного раствора. 

Существенным достижением строительной 
техники является выведение в квадратных 
помещениях сырцовых куполов. Конструкция 
угловых тромпов полуконической или перс-
пектнвно-ступепчатон кладки осуществляла 
переход от квадратного плана к восьмигран
нику, в который органически вписывалось 
кольцевое основание купола. Тромпы помога* 
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ЛИ также решать задачу пересечения коробо-
вых сводов, например, во встречных коридо
рах. Купола выводились кольцевыми рядами, 
без кружал. 

Тохариетанекие сводчатые и купольные 
конструкции данного времени аналогичны, но 
далеко не всегда идентичны тем, что были 
разработаны и применялись в средневосточ
ном регионе повсеместно — от Ирана до 
Шаша и Хорезма. 

Вместе с тем, здесь сохраняют свое зна
чение и деревянные конструкции, но не столь
ко в монументальной, сколько в массовой 
архитектуре, где дерево применялось для 
колонн, балочных перекрытии, в глино-кар-
каспых конструкциях стен. Оно играло роль 
и в архитектурном декоре — искусной резьбе 
на балках, колоннах и облицовочных досках. 

В жилищной архитектуре Северного Тохэ-
ристана выявлены дома горожан и сельского 

Сводчатые конструкции: 
д—арки Зангтспс; б — споды Джумпляктспе; а — своды Дджн-
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населения, вскрыт один дворец, но преобла
дали в эту пору в монументальном строитель
стве усадьбы и замки-кешки феодальных вла
детелен. 

На цитадели Кафыр-кала был раскопан 
комплекс дворцовых строений, располагав
шихся в ее северо-восточной части [ 165, 
с. 16, ел.]. Он образует квадрат (42x42 м), 
его юго-западную четверть занимал двор со 
входом с угла. Остальное пространство за
полняет компактная застройка помещениями 
разного рода. Вдоль двух крепостных стен 
здесь тянулись коридоры. IIa протяжении 
VI—V1II вв. установлены два основных пе
риода строительства и последующих ремон
тов с повышением полов, пристройкой стен, 
некоторыми изменениями плана, в частности, 
преобразованием обводных коридоров в ан
филады небольших или длинных комнат. 

Разбивка плана выполнена очень профес
сионально, со строгим соблюдением парал
лельности стен, но какого-либо единого пла
нировочного замысла здесь нет: назначение 
помещении диктовало их размеры и взаимо
отношения в плане. В нем выделяются три 
обширных зала, обведенных суфами. Учиты
вая пролеты {до 11 м), можно предполагать, 
что в них имелись деревянные колонны, со 
временем истлевшие или унесенные. Смежны 
с этими залами несколько квадратных или 
прямоугольных комнат. Они также с суфами, 
указывающими на их повседневное практиче
ское использование. Выделяется помещение, 
круглое в плане и перекрытое куполом, а сна
ружи — в квадратном охвате стен. В юго-вос
точном углу комплекса располагалась неболь
шая буддийская часовня с квадратным свя
тилищем в обводе коридора, вход в который 
вел со стороны двора. 

Расположение комплекса в цитадели, но 
главное — сама архитектура — свидетельств 
вуют, что это был дворец административно-
официального характера. В нем нет пышно 
убранных пиршественных залов, нет большо
го числа жилых помещений, но устроена буд
дийская кумирня для служилого люда. Что 
касается дворцовой резиденции правителя об
ласти, то ее, очевидно, еще следует искать на 
городище. 

Образцом крупной усадьбы за стенами 
античного городища является Бабатене в 
Шерабадском районе. Квадратное простран
ство (55x55 м) было охвачено пахсовон сте
ной двухметровой толщины, вдоль нее тяну

лись коридоры с квадратными помещениями 
по центру и на углах, а внутри располагался 
просторный двор. Фактически планировочная 
структура Бабатепе та же, что и у древне-
бактрийской усадьбы К.ызылча-6, но уже в 
новом качестве. Большое внимание здесь уде
лено обороне. Через какое-то время усадьба 
была подвергнута радикальной перепланиров
ке— лишь в северо-восточной четверти со
хранился небольшой двор, а все остальное 
пространство было застроено жилыми и хо
зяйственными помещениями, комнатами для 
приемов (в одной из них оказались фрагмен
ты настенной живописи), а в угловой части 
размещалась культовая группа, где, очевид
но, свершался повседневный религиозный 
ритуал. 

Рядом с усадьбой высился замок-кешк, 
возведенный, по-видимому, тогда же, когда 
велась новая застройка внутри первоначаль
ного двора. На высокой глинобитной плат
форме помещались два этажа (полностью их 
планировка не выявлена): в первом находи
лась группа продолговатых сводчатых поме
щении, во втором — возможно, комната с 
плоской кровлей, использовавшаяся в теплое 
время года в бытовых целях, а также в каче
стве дозорного пункта. 

Кешков в этот период в Тохарнстане было 
немало — некоторые из них, вскрытые архео
логами, дают представление о планировке и 
объемпо-пространственной композиции. Они 
основывались на высоких 4—5-метровых 
платформах, для которых иногда использова
лись пришедшие в упадок античные строения, 
выравненные вверху и обложенные пахсовы-
ми блоками по периметру, но чаще платфор
мы создавались заново путем выведения 
мощного глиняного массива в пахсовом фут
ляре. Эти высокие платформы, так же, как и 
глухие стены возведенного на них сооруже
ния, обеспечивали безопасность обитателей в 
случае нападения или осады. 

Обычно кешкам присущ прямоугольный 
план, правильная разбивка стен, но какого-
либо единства планировочной идеи нет — в 
каждом свое сочетание помещений, несущих 
определенные практические функции. Они об
разуют группы, объединенные обводными или 
сквозными коридорами. Так, замок Джума-
ляктепе в Ангорском районе УзССР [225, 
с. 190, ел.] подразделен узким коридором на 
свиту жилых и подсобно-бытовых комнат и 
комплекс более парадных помещений, где 
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выделяется обширный четырехколонный зал, 
обведенный суфами, очевидно, служивший 
гостиной-михмонханой. Построение замка вос
ходит к V в., но в какой-то смутный период 
он подвергся пожару, был разрушен и много 
позднее восстановлен со значительным повы
шением уровня полов и уже по новому плану. 

Детально изучен расположенный непода
леку замок Балалыктепе [6, с. 61, ел.; 225, 
с. 154. ел.]. В литературе ои фигурирует как 
«усадьба>, но, по существу, это изолирован
ный, приподнятый на очень высокой платфор
ме кешк. Здание насчитывает три строитель
ных периода, из которых первоначальный 
ЕОСХОДИТ еще к IV—V вв., когда оно выпол-
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няло функции прежде всего оборонительные*. 
На высокой платформе были возведены кре-

* Л. И. Альбаум вначале относил датировку пер
вого строительного периода Балалыктспе к V в., обос
новывая это материалами заложенного им стратигра
фического шурфа на Хайрабадтепе и аналогичным ма
териалом оттуда, относившимся им к этому времени 
[6, с. 80]. Дальнейшее исследование Хайрабадтепе по

казало, что это крупный город, процветавший в кушан-
скос время, верхний и кроющий слои которого — не 
позднее IV — начала V в., после чего при эфталитах он 
был окончательно заброшен [101, с. 34]. Соответствен
но, изначальная дата Балалыктепе может быть отнесе
на к позднеантнчному (кушано-сасанидскому) времени, 

Жилая архитектура раннего средневековья: 
; — Злнгтепе; 2 — ХаПрабадтепе; 3 — Чэянтепе; 4 — Валалыкте-

йтспе; 6 — Вабатепе. 
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постные стены с бойницами, вдоль них — про
долговатые помещения, охватывающие внут
ренний двор. Фактически это та же система, 
что и в первоначальном плане Бабатепе. Вход 
здесь располагался с угла, откуда к противо
положному возвышению (ныне представляю
щему глиняный оплыв) перебрасывался 
подъемный мост. 

В VI—VII вв. здание претерпело два перио
да строительных преобразовании, восходящих 
ко времени раннего средневековья. Вначале 
на территории былого двора было возведено 
множество различных помещении. Одно из 
них, с алтарем посередине, играло роль до
машней молельни, другое — квадратное в 
плане и обведенное суфамн— служило гос-
тиной-михмонханой, все четыре стены которой 
украшало живописное изображение пиршест
ва. Однако с каким-то смутным периодом 
связано запустение кешка. Лишь по проше
ствии некоторого времени его обживают 
вновь. При этом, наряду с текущими ремон
тами отдельных участков, зал с росписями 
забутовывают и он превращается в монолит
ный массив. -, 

Аналогичный процесс претерпел замок 
Зангтеие, расположенный в том же районе 
[7, с. 73, ел.; 8, с. 97, ел.; 225, с. 163, ел.]. 
Его основание датируется V в., а может быть, 
и несколько более ранним временем, посколь
ку в кладках использован и квадратный, и 
прямоугольный кирпич. 

План характеризует четкость архитектур
ной композиции. Массив квадратной платфор
мы (60x60 м) со скошенными гранями высо
тою 5 м возник на основе более древнего 
сооружения. На платформе было возведено 
квадратное строение (40x40 м) с гладкими 
стенами, фланкированными выступающими 
квадратными башнями. Стены эти пронизаны 
бойницами, с севера и запада тянется кори
дор, дававший доступ к двум башням. В двух 
углах внутреннего двора располагалось по 
одному обширному помещению. Первоначаль
ная функция Зангтеие, возникшего в неспо
койную эпоху военных действий, была в ос
новном оборонная. Но к VI в. осуществляет
ся перестройка. В северо-западном углу воз
водится архитектурный массив, включавший 
две группы комнат, разделенных коридором, 
а в юго-восточном углу появляется обкладка 
стен основного помещения и обводящий его 
коридор, причем и то, и другое с суфамн, 
указывающими на их повседневное использо

вание обитателями. Здание функционировало 
вплоть до арабского завоевания, затем было 
ПОКИНУТО и лишь частично использовано в 
XI—XII вв. 

Что касается типа жилых домов, то они 
были отличны в городах и в сельской зоне. 

На городище Кафыр-кала был частично 
вскрыт один из домов состоятельного домо
владельца [166, с. )2, ел.]. В нем выявлено 
семь помещений, в числе которых вестибюль, 
парадный зал-мпхмонхана и отделенные от 
него коридором прямоугольные комнаты хо
зяйственного назначения. Михмонхана — про
долговатая в плане (17x7 м), с трех сторон 
обведена суфамн, причем на противополож
ной от входа торцевой степе устроена глубо
кая прямоугольная ниша, фланкированная на 
углах трехчетвертными колоннами. Послед
ние явно имитируют формы деревянных 
колонн: кубовидная база, па ней шар-кузагп и 
утончающийся кверху ствол. Капитель не со
хранилась, но по аналогии с такого же рода 
декоративной колонкой одного из помещений 
цитадели можно полагать, что она, очевидно, 
раструбообразно расширялась и была отде
лена от ствола валиком-перехватом. Напро
тив арочного входа в зал выявлены остатки 
квадратного основания базы и четырехлопаст-
ного глиняного ствола — это, несомненно, не 
несущая колонна, но устой, вероятно, алтаря 
для свершения перед ним молитвы или выра
жения знаков почитания. При раскопках 
были обнаружены фрагменты орнаменталь
ной настенной росписи. Дом подвергался ре
монту, в результате чего был несколько по
вышен пол, устроены суфы и нанесена упомя
нутая роспись. 

Сельские дома VI—VII вв. не знают такой 
высокоорганизованной архитектуры, как го
родские. Так, два разделенных проулком 
дома на поселении Яхшнбайтепе (на среднем 
течении Сурхандарьн) лишены какой-либо 
четко организованной планировочной систе
мы, разбивка помещений бытового назначе
ния, обведенных суфамн, небрежна [225, 
с. 173, ел.]. То же можно сказать и о распо
ложенном неподалеку Чаянтепе [225, с. 175, 
ел.]. Это многокомнатный дом на высокой 
платформе поднрямоуголыюго плана с про
долговатыми помещениями жилого, складско
го, хозяйственно-бытового назначения по обе 
стороны узкого коридора, стены которых не 
всегда параллельны, углы не всегда прямые. 
По-видимому, в нем проживала небогатая, но 
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многолюдная патриархальная семья или се
мейная община. 

Сложение жилых домов такого рода вы
полнялось местными малоквалифицированны
ми строителями, которые умели выводить 
пахсозые или сырцовые стены, но слабо вла
дели приемами строго геометрической раз
бивки плана. Дома эти лишены какого-либо 
декоративного оформления. Иное дело — упо
мянутые замки-кешки и крупные усадьбы 
типа Бабатепе. К возведению их привлека
лись знающие мастера, которые в зависимос
ти от положения заказчика-феодала строили 
здания больших или меньших масштабов, с 
четкой организацией плана и правильной его 
разбивкой на подготовленной платформе, 
иногда с применением пластического и живо 
пнсиого декора. 

Новые тенденции отражены в культовой 
архитектуре Северного Тохаристана. Как 
было показано выше, судя по монетным изоб
ражениям, здесь преобладал зороастризм в 
его местном варианте. Отсутствие пока выяв
ленных памятников этого культа может быть 
объяснено тем. что, как и в античное время, 
храмы огня были немногочисленны, вероятно, 
невелики по масштабам и располагались изо
лированно от густонаселенных пунктов. В про
тивовес этому буддизм издавна учитывал 
высокое эмоциональное воздействие на души 
адептов искусства с его различными формами 
парадной архитектуры, скульптуры, живопи
си. И хотя крупные буддийские монастыри и 
храмы куша некого времени на Дальверзннте-
пс, Айртаме, Хатын-Рабаде, Термезе были в 
IV—V вв. покинуты (по свидетельству Сюаиь-
Цзяня, в VII в. число буддийских общин в 
этом регионе было невелико), здесь возни
кает несколько новых буддийских комплек
сов, отмеченных мастерством композиций, па
радностью форм, богатством пластического и 
живописного декора. 

В числе этих памятников — храм Калаи-
Кафирниган (155, с. 18, ел.; лит.], монастырь 
Аджинатсие [158; лит.] и уже упомянутое 
святилище в Кафыр-кале (все они в Вахш-
ской долине), ступа близ Хазарбага в Дс-
науском районе [21, с. 33]. 

Наиболее значительно по масштабам и 
общекомпозиционному решению здание Ад* 
жинатепе. Функционально и планнровочно 
оно четко членится на две половины — хра
мовую и монастырскую. Общим в них являет
ся четырехаиваиная композиция внутреннего 

двора, вокруг которого распределены поме
щения, но уже иного состава, отвечающие 
назначению каждой половины. В храмовой 
группе все соподчинено обрядам и ритуалу 
их выполнения. В центре двора высится мо
нументальная ступа на крестовидном поста
менте. По периметру двор охватывает кори
дор, попасть в который можно было из айва-
нов, в нем устроены ниши для культовых 
статуй или смежно следуют квадратные ком
наты-святилища с помещенными в них не
большими ступами или статуями. Таким об
разом, здесь все было соподчинено тем тор
жественным процессиям, свершение которых, 
несомненно, вызывало у их участников высо
кий эмоциональный настрой. 

В монастырской группе — также обводной 
коридор, но попасть в него можно было не 
только из айванов, но и из многочисленных 
проходов со двора. Коридор этот давал дос
туп к небольшим квадратным кельям, к круп
ному четырехколопному залу монастырских 
собраний, к небольшим внутримонастырским 
молельням, оформленным скульптурой, к 
каким-то длинным помещениям, скорее всего 
хозяйственного назначения. 

Обращают на себя внимание продуман
ность планировки каждого отдела и точность 
разбивки этого значительного по масштабам 
сооружения. В его коридорах и в помещениях 
небольшого пролета широко ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
своды, входные проемы, как правило, ароч
ные. Однако в помещениях более значитель
ных применялись деревянные перекрытия, 
о чем свидетельствуют следы мощного пожа
ра, после которого здание было подвергнуто 
капитальному ремонту. Каковыми были айва-
ны — сводчатыми или также деревянными — 
окончательно не выяснено. Во всяком случае, 
в композиции Аджинатепе налицо преемст
венное развитие бактринекого архитектурно
го типа «двор в обводе коридора и помеще
нии», новыми же являются айваны па осях 
двора. Им нет аналогов в планировке буд
дийских монастырей Гандхары или Хадды. 
Есть все основания усматривать здесь исполь
зование архитектурной идеи, пришедшей из 
западно-иранского мира — напомним парфян
ский дворец в Ашуре {II в.), еасанидскип 
дворец в Фирузабаде (III в.). 

Буддийский храм в Калаи-Кафирнигане 
располагался в комплексе с группой монас
тырских помещений, но именно он представ
ляет наибольший интерес и своей архитскту-
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poiï, н остатками украшавшего его пластиче
ского и живописного декора. История его 
сооружения насчитывает три этапа. Первона
чально была возведена подквадратная по
стройка центрического плана с четырьмя 
проемами на осях и постаментом в центре. 
Несколько позднее за ней возвели небольшую 
квадратную капеллу, перекрытую куполом, 
причем сдвиг осей свидетельствует, что меж
ду ними не предполагалось какой-то плани
ровочной взаимосвязи. На третьем этапе фор
мируется целостный комплекс: первоначаль
ная постройка становится святилищем, при 
этом в ней закладывают два боковых прое
ма, преобразуя один из них в ниши со статуя
ми сидящего Будды. С трех сторон появляет
ся обводной коридор. Вокруг капеллы, в 
свою очередь, возникает три связанных прое
мами помещения, и все это охватывает еди
ная периметральная стена. Главный вход в 
храм был обращен на восток пятипролетным 
колонным портиком, через который можно 
было попасть и в святилище, и в коридоры. 
В центре располагался постамент, который 
на последнем этапе дополнили приступкой 
для размещения статуй. Датировка первых 
двух этапов восходит к V — началу VII вв., 
датировка третьего — к началу VII—VIII вв., 
именно в эту пору здесь появляются жи
вопись и скульптура, заполнившие святили
ще, капеллу, коридоры. Сомнений в буддий
ском предназначении здания нет. А между 
тем, архитектурная композиция — не индо-
буддийского, но местного характера. В отно
шении первоначальной постройки центриче
ского типа уже высказывалось предположе
ние, что она, возможно, и не имела связи с 
буддийским культом. Система храма в обво
де коридора была популярна в кушано-бак-
трийском и восточнопарфянском зодчестве, 
таковы храмы Сурх-Котала, Мансур-депе, 
дворцовый зал Нисы [257, с. 123, ел.]. Таким 
образом, налицо приспособление тохаристан-
ской архитектурной типологии к функциям 
буддийского культа. 

От ступы в Хазарбаге сохранились бес
форменные руины. Проведенные здесь зачист
ки выявили остатки прямоугольного (но, мо
жет быть, и крестовидного) постамента, на 
котором возвышался сплошной массив. Мате
риал постройки — крупный прямоугольный 
сырец. 

Отмеченный на перечисленных памятниках 
некоторый подъем буддийского строительства 

п Северном Тохаристанс в период, предшест
вующий арабскому завоеванию, вероятно, 
можно соотнести с ролью буддизма в главном 
центре всего Тохаристана, каковым был Балх. 
Известно, что в эту пору его правители из ро
да Бармекидов осуществили здесь грандиоз
ное строительство Нау-Бехара (термин пере
водится по-ирански, как «Новая весна», но 
скорее это искажение названия «Новая виха-
ра»), когда, по сведениям Ибн ал-Факиха, в 
Балхе сооружаются мощные ступы, богато 
убранные святилища и когда буддизм стано
вится религией, поддерживавшейся могущест
венными Бармекидами [206, с. 151, ел.]. 

Пластическое оформление в зданиях свет
ской архитектуры раннесредневекового Тоха
ристана — будь то дворец, замок, богатый 
жилой дом—было весьма ограничено. Так, на 
Балалыктепе в одном из боковых помещении 
первоначального периода строительства ока
залось несколько фрагментов глиняных леп
ных украшений [6. с. ПО, ел.]: многолепест
ковые цветы, медальоны, а также небольшая 
маска-гротеск, не то львоподобная морда, не 
то человеческая личина. Образ этот известен 
среди налепов на керамических сосудах, а в 
искусстве Центральной Азии встречается и в 
крупных рельефах. 

В архитектурном декоре замка Джумаляк-
тспс оказались остатки оформленных резьбой 
и обугленных при пожаре деревянных дета
лей— потолочных балок и накладных досок, 
венчавших стены [225, с. 302, ел.]. На бал
ках тянулся иышнорастптельиый побег с кру
то загнутым то вверх, то вниз стеблем с от
ходящими от него листами. На досках фриза 
были вырезаны большие орнаментальные кру
ги, обрамленные и заполненные гибкими рас
тительными стеблями с листвой. Но особый 
интерес представляет композиция, где чере
дуются вертикальные полосы с растительным 
заполнением (явная переработка античных 
акантов) и овальные арки с архивольтом, за
полненным розетками, под которыми разме
щены человеческие фигуры. Мотив этот был 
широко распространен в резьбе по дереву в 
раннесредневековой архитектуре Средней 
Азии — в Пенджнкенте, Согде [403, рис. 66— 
89|, Калаи-Кахкаха в Уструшане [65, с. 56, 
ел.], Койрук-тобе в Семиречье [30, рис. 10, 
112—113]. Отличия незначительны в деталях 

Буддийская архитектура раннего средневековья: 
а — Лджннатспс; б — Калан-Кафирнпган. 
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орнаментики, по существенны в образах лю
ден, очевидно, отражая нормы и облик локаль
ной среды. 

Богатство пластического и живописного 
декора в раннссредневековом Тохаристане 
предстает в памятниках буддийского культа — 
и оформлении монастырских святилищ, дво
риков, ступ. Материал скульптуры, как пра
вило, глина, иногда с верхним гипсовым слоем, 
обычно с окраской. Преобладают круглообъ-
емные или трехчетвертные статуи, по отноше
нии к которым настенные рельефы и живо
пись играют соподчиненную роль. Отмечается 
общий для всего буддийского искусства V— 
VIII вв. процесс монументализащга образа 
Будды. Так, в Аджинатепе в сюжете Паринир-
г.аны — успения Будды его возлежащая фи
гура достигала 12 м и была размешена в спе
циальном продолговатом помещении, через ко
торое почтительно-боязливо проходили участ
ники церемонии. Подобная тенденция утверж
дения величия через гипертрофированные мас
штабы фигур характерна в эту пору для все
го ареала распространения буддизма — такие 
колоссальные статуи известны в Бамианс [493, 
fig. B-2, В-115], они выявлены раскопками в 
округе Газни [427, fig. 12], в Куве (Фергана) 
[52, рис. 19], на Краснорсчснском городище 
(Семиречье) [70, с. 722, ел.]. 

Скульптуры на Аджинатепе многочислен
ны и разнообразны. Но все они дошли до нас 
разбитыми, поэтому места их расположения 
определены далеко не для всех, а взаимоот
ношение отдельных фигур в целостных компо
зициях не установлено. Разнообразие их под
тверждают более пли менее сохраненные го
ловы и торсы. Состав траднционеп, он в 
общем тот же, что и в кушанское время — 
будды, бодисатпы, гении, монахи, адоранты — 
мужчины и женщины. Но стиль их исполнения 
совершенно иной. Здесь в большей мерс царит 
канон, притом уже отличный от античного: в 
ряде случаев отмечается явная диспропорция 
крупных голов па малом торсе, иной тип лиц, 
изготовленных при помощи матриц с некото
рой затем подправкой их стекой. Как обычно, 
наиболее привлекательны лица тех, кого 
скульптор мог изображать, избегая канона — 
гаковы головы монаха и женщин-почитатель
ниц. Вообще же при сопоставлении с совре
менной им скульптурой Фундукистана за Гин-
дукушем или монастырей Восточного Туркес
тана скульптура Аджинатепе выглядит не
сколько провинциальной. 

Иное — в живописи, которая в раннесред-
певековое искусство Северного Тохаристана 
внесла свежую струю, хотя, следует признать, 
достижения ее здесь уступают тем поразитель
ным творческим свершениям, которыми озна
менована в эту пору живопись Согда и Устру-
шзны. 

Росписи Аджинатепе и калаикафнрниган-
ского храма могут быть подразделены на две 
группы. Одна — традиционно-буддийского ре
пертуара, таковы в Аджинатепе фигуры сидя
щих будд в несколько отличных позах—фрон
тальной, в легком повороте вправо или влево. 
Они размещаются во многих рядах, один буд
да возле другого или один над другим. В мно
гофигурной композиции из Калаи-Кафнрннга-
на чудом сохранился кусок росписи. На ней в 
верхнем ярусе — часть крупной фигуры сидя
щего Будды на фоне мандалы — его скрещен
ные босые ноги, пышнодрапирующаяся мантия 
и овальное сиденье, охваченные венном из 
крупнолиственных ветвей. В нижнем же ярусе 
развертывается многофнгурная композиция 
другой категории росписей буддийских хра
мов и монастырей, которую можно определить 
как мирскую. В ней предстают миряне — по
читатели буддийской веры, участвующие в 
обряде и выражающие свою приверженность 
буддизму подношением даров н участием в ри
туалах. Здесь ритуалом руководит монах с 
цветком на длинном стебле, слева за ним сто
ят две знатные дамы с лотосами и палочками 
для воскурения благовоний в руках, у ног мо
наха слева и справа небольшие фигурки. Од
на из них, сохранившаяся полностью, в муж
ском одеянии, по это не мужчина (как сказано 
в публикации фрагмента(153,с 123]), а маль
чик, и две другие, лишь частично сохранившие
ся фигурки — дети. Далее — остатки крупной 
мужской фигуры, как будто со светильником 
(шины языки пламени), возможно, что пер
сонаж этот был не один. 

Вполне справедливо предположение, что 
здесь изображены правитель и его семья—па
троны (основатели?) храма в Калан-Кафнр-
пигане, участники ритуала прапидхи [153, 
с. 135]. Данный сюжет был широко распрост
ранен в ту пору в живописи Восточного Тур
кестана. Но в калаикафирниганской сцене — 
масса чисто внешних отличий, характерных 
для местной среды: в типе лиц — у женщин 
\ тяжеленный овал лица, толстые брови над 
черными глазами прямого разреза, особый 
тип начельной повязки, волосы убраны назад, 
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Скульптура раннего средневековья: бодисатва; монах, 
донатрнсса — Аджинатепе; настенный фриз — Джума-
ляктепе (реконструкция). 
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но вдоль уха с тяжелой серьгон спускается 
прядь; поверх платья у них плотная накидка 
из ткани, орнаментированном крупными кру
гами перлоз Одеяние мальчика традиционно 
для Тохаристана и сходно с балалыктепин-

Жнвопнсь раннего средневековья: пиршественная сце
на — Балалыктепе; донаторы — Аджпнатепе. 

ским: облегающий кафтан с широким право
сторонним отворотом, перепояска с подвешен
ным к ней кинжалом или ножом в футляре. 
Все стоящие фигуры даны в трехчетвертном 
повороте, но с развернутой ступней. Краски 
сочны, в них царит теплая гамма красных, ро
зовых, коричневых, желтых тонов. В верхней 
композиции голубой фон, в нижней — густо
красный. Рисунок выполнялся кистями разной 
толщины тонкой коричневой линией, уточнял
ся красной, потом наносился фон и затем окон
чательный контур выполнялся сочной черной 
линией. 

В росписях Аджпнатепе также есть изоб
ражение дароноецев — сохранились две фигу
ры в коленопреклоненной позе: мужчина с 
кубком и юноша с широким блюдом — в этих 
сосудах пучки мелких цветов или бутонов. 
Один из персонажей передан в профиль, дру
гой — в три четверти. Оба в облегающих бе
лых кафтанах, глухо застегнутых у шеи, пере
поясанных поясом, к которому прикреплен 
узкий кинжал в ножнах е золотыми бляхами, 
у одного виден черный сапожок. У мужчины 
энергичный профиль, крутая бровь, миндале
видный глаз, густые черные волосы облегают 
черен, вдоль уха небольшая прядь. Юноша с 
полноватым лицом, он еще безусый, но черты 
лица и прическа сходны. 

Раннссреднсвековая живопись Севсоного 
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Тохаристана отражает процесс становления 
нозого стиля, в котором вырабатываются 
иные, чем в античности, художественные эта
лоны. Особенно ярко это иллюстрирует свет
ская живопись. Остатки ее в виде крошева 
фрагментов выявлены при раскопках в не
скольких зданиях жилого назначения (Ка-
фыр-кала, Джумаляктепе). Но лишь благодаря 
древней забутовке в Балалыктепе пиршест
венного зала до нас дошли почти целиком 
оформлявшие его живописные композиции. 
Здесь со стены на стену тянулась единая сце
на пира, где восседают на суфе по-азиатски, с 
раскинутыми коленями, кавалеры и дамы с 
чашами или кубками в руках, а женщины так
же с зеркалами на золотых рукоятках. За 
спиною господ стоят слуги с опахалами и за 
ними вдоль стены свисают гибкие ленты и ко
локольца. Лица участников прорисованы обоб
щенно: у всех единый этнический тип — 
круглый овал лица, дуговидные брови, узкие 
глаза, мелкий рот, черные волосы обрамляют 
лоб и щеки, плотно охватывая череп и опуска
ясь длинными прядями перед ушами. Облик 
их отличен от персонажей тохаристанской 
скульптуры и живописи кушанского времени, 
отличны и одеяния. Перед художником явно 
стояла задача отобразить тот новый этничес
кий пласт, который наслоился на местный в 
период продвижения эфталитов через Север
ный Тохаристан. 

Но дело не только в отличии этнического 
типа. Если искусство античного времени даст 
удивительное разнообразие лиц, то здесь они 
стандартно-однообразны. Зато особое внима
ние уделено передаче костюмов. И хотя по
крой их одинакоз — у мужчин длинный и об
легающий перепоясанный кафтан с правосто
ронним отворотом, а у женщин поверх платья 
просторная накидка с оторочкой по запаху, 
внизу и у обшлагов, подхваченная впереди 
струящимися лентами, у всех отличны рас
цветка тканей и оторочек, а главное — раз
лична орнаментация тканей. У служителей, 
одетых в плотный кафтан с правосторонним 
отворотом, одежда одноцветная. 

Сюжетам росписей Балалыктепе давались 
разные объяснения: это культовое пиршество, 
связанное с определенным обрядом; портрет
ная галерея владельцев замка на пиру; просто 
сцена пира; сватовство сыновей Феридуна к 
дочерям йеменского правителя Серва («Шах-
наме»). 

Ничего говорящего о культовой основе сце

ны, по существу, в росписях нет. Но это и не 
«семейный портрет в интерьере», а обобщен
ный образ представителей тон группы тоха-
ристанского рыцарства, которая владела зем
лями по среднему правобережью Амударьи. 
Причем они переданы не в жаирово-бытовом 
показе пиршества, а скорее всего через эпи
ческий сказ—и в этом отношении вполне пра
вомерно привлечение эпизода, позднее изло
женного в «Шах-наме». Напомним, что имен
но в Северном Тохаристане поэт Дакики на 
основе собранных им устных рассказов заду
мал и начал составление «Кинги царей», под
хваченное и гениально осуществленное вслед 
за ним Абулкасымом Фирдоуси. 

Стиль раниесредпезековых росписей Тоха
ристана уже совсем иной, нежели в античную 
нору. И дело не только в ином облике персо
нажей, но и в их передаче. Хотя они показа
ны не в фас, а большей частью в небольшом 
повороте, в росписях этих царит плоскост
ность. Все они передают ином, чем в античном 
искусстве Бактрин, идеал красоты — идеал 
формирующегося рыцарского сословия, каким 
он мыслился в ту эпоху, запечатленный в нор
мах поведения, образе жизни, манерах. Так, в 
росписях Балалыктепе мужчины галантно скло
няются к дамам, лица которых обращенные 
к ним полуопущены, взоры каждой из пар 
устремлены друг к другу. Благородная осанка 
фигур, горделивая посадка головы, элегантный 
костюм, изящные жесты рук с тонкими паль
цами, придерживающих пиршественные сосу
ды и зеркала,—во всем царит этикет, и глаз-
ион задачей художника было подчеркнуть это, 
не выделяя индивидуальность ни одного из 
участников. Наоборот,— это «равные среди 
своих», воплощающие некие общественные по
нятия, предписанные сословными условиями и 
условностями. Это горделивые днхканы — об
ладатели самостоятельных владении, воссе
дающие с привычным достоинством поз и бес 
страстном лиц. Приметами их сословных при
вилегий служат богатые одеяния, драгоценные 
пояса с нодзешенными на них кинжалами, зо
лотые гривны и перстни. Женщины также все 
еднолики, позы их отвечают нормам восточ
ной скромности, их тяжелые накидки, кольца, 
серьги и ожерелья также являются привиле
гией знатного происхождения. Небольшие фи
гурки стоящих позади служителей оттеняют 
приемом «количественной масштабности^ их 
второстепенный ранг на социальных ступенях. 

Художник мастерски владеет линией — 
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при однотонной закраске плоскостей она яв
ляется главным средством построения фигур 
и показа столь важных в искусстве этого вре
мени орнаментальных деталей. Плоскостность 
манеры—не только! в ровной закраске лиц, во* 
лос, одежд и т. д., но и в отсутствии драпиро
вок на тканях, которые словно натянуты на 
картон, а не на объемную фигуру, в ритми
ческом распределении на них узора, как на 
геометрически правильном чертеже. Здесь 
многое уже предвозвещает орнаментальную 
систему "искусства мусульманского времени. 

Сцены с дароносцами в обоих буддийских 
храмах Вахшскон долины и пиршества в Бала-

Терракотовис плитки. Кафыркала. 

лыктепе роднит одно: прямой интерес худож
ника к достоверной передаче своего окружения, 
соплеменников. Поэтому в каждой из указан
ных росписей — свой этнический тип местного 
населения. Та же тенденция характеризует 
изображение восседающих пар в росписях од
ного из помещений храмового комплекса на 
городище Дильберджин в Южном Тохариста-
нс, исполненных не позднее времени эфталит-
ских нашествий [136, с. 120, ел; 268, с. 91, 
ел.]. Здесь также фигурирует какой-то локаль
ный круг представителей того клана, который 
владел землями округи Дильберджипа, и тща
тельно выделены характерные для них внеш
ние приметы облика, одеяний, головных убо
ров. 

Вместе с тем, все названные росписи род
нит единство стнлезых приемов — линейная 
основа изображении, плоскостность, достигае
мая ровной закраской, отсутствием не только 
перспективы {восточное искусство ее не знало 
и не применяло), но и условных приемов пере
дачи разных планов путем взаиморасположе
нии фигур по вертикали или друг за другом. 

Новые явления налицо и в сфере приклад
ных искусств. В чем-то наблюдаются потери. 
Так, резко сокращаются изделия коропластикп 
с образами людей пли божеств,очевидно, утра
тившей былое общественно-культовое значе
ние. При больших масштабах археологических 
работ в Северном Тохаристане находки изде
лий этого рода единичны. Причем это, как пра
вило, не объемные статуэтки, но барельефные 
оттиски. Таковы две находки из Кафыр-калы. 
Одна из них — керамическая плитка, на кото
рой представлена сцена охоты [91, с. 162] : 
всадник в облегающем кафтане скачет на коне, 
переданном в столь излюбленной на Востоке 
позе «летящего галопа», натягивая лук на 
мчащегося архара, позади деревья с листвой. 
Плоскостность, как черта стиля, не только в 
применении невысокого рельефа, но и в почти 
силуэтной профильной передаче охотника и 
архара, вместе с тем рога последнего переда
ны анфас. 

На фрагменте какого-то крупного керами
ческого изделия представлена сцена нападения 
льва на всадника [91, с. 162). Изображение, 
вписанное в круг перлов, выполненных фес
тонами, очень экспрессивно. Лев набросился 
на спину коня, который пал передними ногами 
на колени. Всадник сдвинут почти к холке и 
изображен, казалось бы, в неестественной позе: 
голова в трехчетвертном обороте, а верхняя по-
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ловнна торса обращена назад, но именно этим 
достигнута большая динамичность. Одет всад
ник в характерный кафтан с правосторонним 
отворотом, ногу плотно облегает щтанина с 
точечным вертикальным рядом украшений, у 
пояса косо подвешен длинный меч в ножнах. 

Раскопки городищ, кешков, жилых домов, 
буддийских храмов дали обильный сбор мас
совой бытовой керамики. Она заметно грубее 
античной, что свидетельствует об упадке город
ского ремесленного гончарства н выполнялась 
преимущественно в селениях, располагавших
ся на землях отдельных феодальных владе
ний. 

Но в быту самих феодалов использовались 
сосуды из драгоценных металлов. Так, в роспи
си из Аджппатспе юноша держит глубокий зо
лотой таз с цветами. В живописи Балалыкте
пе в руках у пирующих золотые (золоченые?) 
бокалы на стройной ножке, чаши и кубки, 
стенки которых оформлены выпуклыми гоф
рами и нередко имеют орнаментированный 
край. 

Из подлинных предметов такого рода до 
нас дошла так называемая «Строгановская ча
ша» из собрания Эрмитажа [495, с. 289, ел.; 
273, с. 145, ел.). Она серебряная с позолотой, 
массивная, выполненная из двух спаянных по
ловин. Снаружи чаша являет рельефный 
изобразительный цикл. Тохаристанское ее про
исхождение подтверждают одежды двух глав
ных персонажей — мужчины и женщины, вос
седающих на круглом коврике, одежды их со
вершенно идентичны костюмам пирующих в 
росписи Балалыктепе. Полагают, что это 
свадебный обряд: мужчина с кубком в руках, 
у женщины ритуальный жест руки с двумя 
вытянутыми пальцами, над головами их реет 
хищная птица, очевидно, символ охраны се
мейного благополучия, справа слуга, который 
протягивает женщине кубок, в другой руке 
его два кувшина с грушевидным туловом на 
стройной ножке, сильно оттянутым у горлови
ны носиком и тонкой ручкой. Эта форма хоро
шо знакома по ряду кувшинов так называемо
го «сасанидского металла», каковой термин 
включает металлические сосуды III—VII вв. 
всего средневосточного региона. Слева от вос
седающей пары огромный бурдюк и две обезь
янки (индийское влияние сохраняется здесь и 
в эту пору), одна из которых играет на двой
ном барабанчике, другая — на горизонтальной 
флейте. В круге донца чаши — устрашающая 
львоподобная морда с ощеренными зубами — 
11-210 

несомненно оберег. Но совсем неожиданно 
изображение на другой половине стенки. 
Здесь восседает нагой Геракл с палицей и с 
пиршественной чашей в воздетой руке, напро
тив него — маленький полунагой бородач, а 
по другую сторону — снова Геракл, рядом 
убитый кабан и тот же человечек, на которого 
герой замахнулся дубинкой. Эти образы и мо
тивы, которые соотносятся с сюжетом драмы 
Еврппида «Геракл и Си.тей», в свое время по
будили видного исследователя отнести чашу 
к произведениям греко-бактрийской торевтики 
[369, с. 81, ел.]. Между тем они лишь свиде
тельствуют, что раннесреднековый мастер 
обладал какими-то матрицами эллинис
тического происхождения и, уже не зная со
держания драмы, счел возможным присоеди
нить эту сцену к пиршеству своих современ
ников, поскольку Геракл здесь тоже находит
ся на пиру. Включение античных мотивов в 
раннесредневековое искусство Средней Азии 
отмечено в ряде случаев — сошлемся, напри
мер, на изображение капитолийской волчицы 
в живописи Калаи-Кахкаха (область Устру-
шана) [220, с. 21, ел.], на золотом брактеате 
из Пенджпкента (Согд) [41, с. 135], на ме
дальоне из Ахангерана (область Шаш) [203, 
с. 29, ел.]. 

Ценных ювелирных изделий этого времени 
на территории Северного Тохарнстана пока 
не обнаружено, но некоторое представление о 
них также дают памятники изобразительного 
искусства. В росписях Балалыктепе и на «Стро
гановской чаше» у мужчин шею охватывает 
гривна — просто округлая, или витая, или «в 
косичку». У запястий — золотые или серебря
ные браслеты, на поясах — фигурные золотые 
бляхи, па ножнах кинжалов — золотые дуж
ки и фигурные оправы по краю. Шею женщин 
охватывает пектораль с крупным медальоном 
посередине, иногда двойное золотое ожерелье, 
в ушах у них шаровидные серьги с тремя сви
сающими перлами, на мизинце нередко золо
тое кольцо с камнем в рельефной оправе. Мел
кие серьги той же формы или с шариком у 
уха и браслеты на руках — у служанок. В ру
ках у дам — зеркала на золотой рукоятке, ор-
наментнрованые с оборота. 

Живопись Балалыктепе дает ценный мате
риал для представления о художественных 
тканях Тохарнстана. На всех одеждах господ 
они орнаментированы, притом неповторяю
щимся орнаментом. Характерный мотив — 
крупные круги с растительным заполнением 
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резервов между ними, отороченные бордюром 
перлов, внутри которых изображения: то это 
головы кабанов, то фантастических животных, 
а в одном случае — бородатые мужские про
фили, иногда это ромбическая сетка со вписан
ными в нее пальметтами, бубенцами, просто 
штрихами, иногда двукрылый знак на стерж
не с двухступенчатой подставкой, вверху ко
торого орнаментальная фигура с рогами арха
ра. Все эти мотивы исполнены глубокой сим
волики, многие из них распространены в так 
называемом «сасанидском» искусстве, хотя в 
действительности ареал их был значительно 
шире, он охватывал также области Тохарис-
тана и Согда. Особую группу орнаментальных 
мотивов на этих тканях составляют пики, тре
фы, червы. Какими неисповедимыми путями 
пришли эти фигуры, связанные с символикой 
дихкан, из среднеазиатской орнаментики в ев
ропейскую карточную игру?.. 

Ткани с крупными кругами перлов пред
ставлены также в росписях Калаи-Кафирни-
гана. И еще одни замечательный документ 
эпохи — изображение чаганианских послов, 
прибывших ко двору самаркандского прави
теля Вархумана, в росписях дворца на Афра-

сиабе [10, табл. VI, XV—XVIIIJ. Одежды их 
украшены, подобно балалыкским, кругами с 
заполнением их крупными фигурами крылато
го льва, птицы, головой кабана. Очевидно, 
производство таких тканей составляло одно 
из замечательных достижений северотохари-
станского ткачества. 

Подытоживая, подчеркнем, что, как и во 
всем средневосточном регионе, искусство Се
верного Тохаристана предстает как новое, по 
сравнению с античностью, направление худо
жественного творчества. В нем есть черты пре
емственности, в нем явственно проступают 
взаимосвязи и взаимодействия с соседними об
ластями, особенно с Южным Тохаристаном, 
на севере — с Согдом, на западе — с саса-
нидским Ираном. Вместе с тем в нем выраба
тываются и свои эстетические критерии, на
блюдаются введение инноваций и сложение 
собственных стереотипов. И бесспорно, этот 
период знаменует новую фазу духовной и ху
дожественной культуры Тохаристана, дальней
шее развитие которой было резко прервано 
арабским завоеванием, приостановившим поч
ти на столетие ее дальнейший поступательный 
ход. 



Северный Тохаришан 
в эпоху 

развитого средневековья 



165 

IX—XII вв. 

Историческая география. Историко-куль
турные области. В эпоху развитого средне
вековья области правобережья Джейхуна в 
некоторых арабо-персидских источниках счи
таются принадлежащими Хорасану [428, 
с. 243], в других — Хорасану или Маве
раннахру. Так, в «Худуд ал-Алам» по поводу 
рек Хорасана говорится, что «...другая река 
Чаган, из рек Чаганийана», а в перечне го
родов Мавераннахра упоминается город Са
ганийан [387, с. 23а]. В другом месте этого 
сочинения о границах Мавераннахра сказа
но, что «его запад — границы Чаганийана» 
|387, с. 25а]. Истахри, йакут и другие ав
торы отнесли Саганийан к Мавераннахру, а 
Димишки считал Саганийан, так же, как и 
Кобадиан, частью земли Туркестана. 

Тем не менее, в XI в. Саганийан и Тер
мез уже отличаются от собственно Тохари-
стана [206, с. 235; 43, с. 158], под которым 
понимается небольшая область восточнее 
Балха с главным городом Талеканом [34, 
с. 515]. 

Согласно Истахри, Хутталь относился к 
Мавераннахру [428; 38, с. 120]. Макдиси, 
так же, как Истахри, включает Хутталь в 
состав Мавераннахра, считая ошибочным 
мнение тех географов, которые относят эту 
область к Балху [471, с. 290—291]. В отли
чие от них, анонимный автор «Худуд 
ал-Алам» не включает Хутталь в список 
областей собственно Мавераннахра [455]. По 
мнению В. В. Бартольда, в «Худуд ал-Алам» 
в основу географического распределения об
ластей Средней Азии по отношению к Маве
раннахру и Хорасану положен также признак 
их политической зависимости от Саманидов, 
в связи с чем вассальные их владения выде
лены в особый раздел. Этого же мнения при
держивается и А. М. Беленицкнй [33, с. 21; 
38, с. 121]. 

Название «Северный Тохаристан» по от
ношению к территории правобережья вер

ховьев Амударьи в IX—XII вв. не отмечено. 
Оно принято современными исследователями 
для удобства обозначения обширного регио
на по аналогии с более ранними периодами 
(античность, раннее средневековье), для ко
торых название «Северная Бактрня-Тохари-
стан» более оправданно. 

По данным письменных источников, в 
IX—XII вв. здесь находилось несколько ис
торико-культурных областей и множество на
селенных пунктов, описание которых дается 
нами с запада на восток. 

Наиболее крупной областью на западе 
этого региона являлся Чаганиан или Сага
нийан, занимавший не только долину Сурхан-
дарьн, но почти всю современную Сурхан-
дарьинскую область. Южной его границей 
считался город Сарманган или Чарманган, 
локализуемый на месте Джар-KvpraHa [33, 
с. 123—125; 21, с. 34—43], на сев'ере он гра
ничил с Уструшаной [431, с. 325]. В северо
западном направлении его границы прости
рались до Баб ал-Хадид — Железных ворот, 
находившихся, по данным Берунн, в пределах 
Саганийана [47а, с. 467]. Восточная граница 
Саганийана проходила по горному хребту 
Бабатага, отделявшего его от Кобадпана. 
Для IX в. в особую область выделялся Тер
мез, граничивший на севере с Саганийаном, 
а на юге ограниченный Амударьей. В X— 
XII вв. Термез характеризуется только как 
город. Называемая Табари и ал-Балазури в 
VII—VIII вв. область — рустак Гуфтан или 
Куфтан [367, с. 205], локализуемый в долине 
Шерабаддарьи [33, с. 125; 21', с. 21], в IX— 
XII вв. не упоминается. 

Кроме них, в CeRepo-Западном Тохарнста-
не находились еще четыре небольшие облас
ти: ал-Бинакан (Бннкан), ал-Мандаджан 
(ал-Мизджан), ал-Касб и Нихам [120, с. 67— 
68]. В. Томашек и В. В. Бартольд локализо
вали их в верховьях Сурхандарьи [33, с. 122]. 
По нашим данным, три из этих областей 
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(ал-Мандаджан, ал-Касб и Нихам) находи
лись в горных районах правых притоков Сур-
хандарьи—Сангардака и Туполанга, а об
ласть ал-Бинкан— на северо-западе Кугитан-
га, занимая в целом горные долины Запад
ного Гиссара. 

На северо-востоке Чаганнан граничил с 
областями Ахарун и Шуман. Область Ахару-
на — раннесредневековый Хавараман, по дан
ным В. В. Бартольда, занимала равнину, сое
диняющую долины Сурхандарьи (Чаганруда) 
и Кафирнигана (Рамида) [33, с. 124—125]. 
М. М. Дьяконов локализовал Ахарун в доли
не Каратагдарьи — Камруда [93, с. 185]. Бо
лее вероятно, что эта область захватывала 
всю территорию верховьев Сурхандарьи, меж
ду Щиркентом и Каратагдарьей. Далее к вос
току от нее, в центральной и восточной части 
Гиссарской долины, вдоль верховьев Кафир
нигана находилась область Шуман [93, 
с. 185]. 

На юге Шуман граничил с областью Ко-
баднан, занимавшей территорию среднего и 
нижнего течения Кафирнигана. С запада Ко-
бадиан граничил с Чаганианом, а с восто
ка — Хутталем, южной его границей явля
лась Амударья [33, с. 121]. К востоку от 
Шумана, между реками Кафирниган (Рампд) 
и Вахш, простиралась область Вашгирд-Вн-
сагирд. К северо-западу от нес, в долине 
Вахшаба располагалась область Рашт (Кара-
тегин) с множеством рустаков. 

Территорию между Вахшем и Пянджсм 
занимала крупная область Хутталь, прости
рающаяся на юге вплоть до Амударьи. За
падная привахшекая часть Хутталя арабо-
персидскими географами иногда выделялась 
в отдельную область — Вахш. 

На северо-востоке Тохаристана в горных 
районах имелось несколько областей—Ва-
хан, Шикинан, Рушан, Карран, Памир [33, 
с. 119—121]. 

Населенные пункты. В средневековых ара-
бо-персидских дорожниках на территории 
Северного Тохаристана упоминается значи
тельное число городов и селений, отсчет рас
стояния до которых ведется в основном по 
дорогам, идущим от Термеза — крупнейшего 
средневекового города в верховьях Аму
дарьи. 

Термез находился к западу от впадения 

Северо-ЗападныГ[ Тохпристан периода развитого средне-
исконья. 

Чаганруда-Сурхандарьи в Джейхун-Аму-
дарью, на правом берегу, вблизи большой 
переправы. Местоположение его соответст
вует городищу «Старый Термез» [33, с. 125— 
126; 198, с. 5—34]. В окрестностях Термеза 
размещались небольшие селения: Бусандж, 
Рухшабуд или Рухшайуд, Шайшан и кре
пость Батикару [33, с. 123, прим. 4 ] . 

Из Термеза на запад, северо-запад и се
веро-восток вели три основные дороги, вдоль 
которых располагались города, селения и не
большие станции. Вдоль западной дороги, 
шедшей из Термеза по долине Джейхуна к 
Келифу и далее в Хорасан и Мавераннахр, 
Мукаддасн упоминает три переправы через 
Амударыо и становище ал-Киясин, располо
женное в одном дне пути от Келифа и от 
Термеза [206, с. 206]. Эти переправы, ве
роятнее всего, соответствуют переправам Шу-
роб, Чушка-Гузар и Кара-Камар. На месте 
переправы Шуроб локализуется нами пере
права tjj.cfcjj упомянутая Хафиз-и Абру 
[35, с. 504], в основе названия которой ле
жит греческое слово :rcavôaxeiov [69]. 

Становище ал-Киясин располагалось, ве
роятно, у переправы Чушка-Гузар, вблизи 
ж/с Болдыр, где зафиксированы остатки 
средневекового поселения. 

Северная дорога шла из Термеза по до
лине Шерабаддарьи через знаменитые Же
лезные ворота (Дар-и Аханин, Баб ал-Хадид, 
Темир-Каиыг) в Кеш и далее в Самарканд. 
В пределах Северного Тохаристана вдоль нее 
упоминается ряд населенных пунктов. Бли
жайшим к Термезу был городок Хашимгирд, 
расположенный на расстоянии одного дня 
пути или 6 фарсахов (30 км) от него. Ве
роятнее всего, он находился на месте совре
менного кишлака Каптархана, хотя M. E. Мас
сой локализовал его на месте Наушахара 
[198, с. 98], а О. Г. Большаков — в районе 
Шерабада [42, с. 179]. Большой город Хуш-
вара, упомянутый Табари [367, с. 107], со
поставлен нами с городищем Каттатепе к 
юго-западу от Шерабада. 

Далее к северу в районе Шерабада рас
полагался рабад Разика, а селение Карна, 
вероятно, на месте современного кишлака 
Сайроб. Перед Железными воротами Йакубн 
упоминает городок Дар-и Аханин, соотнесен
ный нами с большим средневековым поселе
нием в кишлаке Дербент. 

Железные ворота—горный проход протя
женностью более 2 км и шириной от 5 до 
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15 и, через который вела кратчайшая дорога 
в Согд, соответствует ущелью Бузгалахана, 
расположенному в 8 км к западу от Дербен
та, в хребте Сарымас [315, с. 34—39]. 

Основной путь из Термеза в северо-вос
точном направлении вел по долине Сурхан-
дарьи в Саганниан, Шуман, Ахарун и выхо
дил в северо-восточные области Тохаристана. 
В долине Сурхандарьн-Чаганруда, по дан
ным арабо-персидских письменных источни
ков, находилось множество населенных пунк
тов, большинство из которых сейчас уже ло
кализованы. 

Городок Сарманган или Чарманган соот
ветствует городищу Кумтепе, вблизи которо
го находится Джаркурганскин минарет. Се
ление Буг сопоставлено с безымянным посе
лением в 7 км к северу от Джар-Кургана. 
Селение Дарзенги локализовано на месте 
крупного средневекового поселения у киш
лака Джеланр, у впадения Бандыхансая в 
Сурхандарью. Обнаружено селение Барангн, 
соответствующее Гормалитспс, расположен
ному в 10 км к северу от Шурчи, на правом 
берегу Сурхандарьи [324, с. 86—87J. 

Столичный город одноименной области — 
Саганниан (Чаганнйан), локализованный од
ними исследователями на месте кишлака 
Сары-Ассия, а другими — в Денау [494, 
р. 235—236; 488, р. 440; 33, с. 123; 42, с. 178— 
180], Г. А. Пугаченкова справедливо сопоста
вила с городищем Будрач, расположенным в 
6 км к юго-востоку от Денау, при впадении 
Кызылсу в Сурхандарью [249, с. 58—63; 
252, с. 14—26]. Эта локализация подтверж
дается нашими исследованиями, установив
шими, что Будрач — крупнейшее средневеко
вое городище Северного Тохаристана — об
щая площадь которого вместе с рабадом — 
более 4 кв. км [309, с. 173—187]. Показа
тельно, что, согласно арабо-персидским пись
менным источникам, город Саганниан в X в. 
был по площади больше Термеза н соответ
ственно других городов Северного Тохариста
на [33, с. 123; 428, с. 298). 

Определено местоположение селения Ба-
саид, находившегося на месте кишлака 
Байсун, на средневековой караванной дороге 
из Бухары и Несефа в Саганниан. Другое 
селение — Сангардак — располагалось в 
районе кишлака Юрчи. на левом берегу 
р. Сангардак (Кызылсу). Селение Кумга-
нан, вероятно, соответствует поселению 
Джартактепе в 4 км к северо-востоку от 

Денау, а Бураб, охарактеризованный в «Ху-
дуд ал-Алам» как небольшой городок с кре
постью (455, р. 114)—сильно укрепленному 
поселению Чим-Кургантепе, находящемуся в 
20 км к северу от Денау. Селение Рикдашт 
или Рнкдешт, вероятно, соответствует Гураз-
тепе [21, с. 42]. Навандак, упомянутый в ара
бо-персидских дорожниках как самая круп
ная станция после Сагаиийана по дороге в 
Хамаваран, отождествлен с большим городи
щем Навандактепе или Кафыр-кала, пло
щадью более 20 га, расположенным в 3 км к 
северу от поселка Узун [298, с. 114—118]. 

Городок Зинвар локализован нами на 
месте одноименного кишлака, расположенно
го в долине Оби-Заранга. 

Кроме того, в области Саганниан упомя
нуты селения Банийаб и Хунбан, находящие
ся в одном дневном переходе от столицы об
ласти, но в разных направлениях. 

Банийаб может быть локализован в рай
оне Миршаде-Карлюка, а Хунбан, упомяну-

Средневековые города и селения Чаганнана. 
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тый после Звнвара, возможно, соответствует 
большому средневековому поселению Хумдан-
тепе v поселка Узун, ныне почти разрушенно
му [21, с. 129]. 

В области Ахаруп упоминается одноимен
ный крупный город на месте Щахринауского 
городища иди поселения Узбсконтепе [93, 
с. 180, 185]. Из Ахаруна дорога вела в об
ласти Шуман с одноименным городом, воз
можно, находившемся в районе Душанбе 
[217, с. 57], и Вашгирд. Вдоль этой дороги 
располагались селения Абаи Касван и Анди-
ап, сопоставляемый с селением Апдиган в 
районе Орджоннкпдзеабада [42, с. 180; 217, 
с. 57]. 

Одноименный главный город области Ваш
гирд сопоставлен с городищем Калаи Сангин 
или Таш Возджур в долине реки Илак, вбли
зи Файзаабада [38, с. 135—138]. По дороге 
из Вашгирда в область Рашт находились 
города Гархап, Дарбанд и Илак. 

В области Кувадийан (Кобадпйан), зани
мавшей южную часть долины Кафирнигана, 
упоминается несколько городов и селений: 
одноименная столица, Наудава, Нпр, Сакра, 
Бурам [428, р. 298; 471, р. 289—290], которые 
пока не локализованы. 

В месте впадения Кафирнигана в Аму-
дарью находилась важная переправа Аузадж 
или Узадж (Айвадж) и одноименный городок 
[471, р. 290], сопоставленный с крупным го
родищем на правом берегу Кафирнигана 
[23, с. 270—271]. 

На территории Хутталя арабо-перендские 
письменные источники указывают на нали
чие нескольких городов — Мунк, Паргар, 
Хульбук и множество селений — Анджараг, 
Барсарыч, Карабандж(г), Нугара, Рустак 
Спкандара, Тамлийат и другие (428, р. 295— 
297; 471, III, p. 290—291). 

Крупнейшим городом этой области был 
Мунк, локализованный на месте городища 
Шахри-Мннг в районе современного селения 
Ховалинг [38, с. 128—135]. Столичный одно
именный город Хутталя. сопоставлен с горо
дищем Хпшттепе около кишлака Курбап-Ша-
пд, площадью не менее 70 га, раскопки кото
рого в течение многих лет ведутся археологи
ческим отрядом под руководством Э. Гулямо-
вой |157, с. 40—52; 76;"77; 78]. 

В области Вахш находились два больших 
города—Левакенд, Халаверд—н ряд селе
ний [428, р. 297; 455]. По величине главный 
город области Халаверд уступал только Мун-

ку и был больше Хульбука. Он располагался 
на месте городища Лагмон в 12 км к северу 
от Кафыр-калы, на восточном берегу реки 
Вахш у села Узун [166, с. 121 —148]. Площадь 
сохранившейся части городища — 42,5; 50 
или 60 га, а вместе с большим рабадом 80— 
100 га [166, с. 149—158]. 

В одном дне пути, также на берегу 
р. Вахш, находился другой крупный город 
этой области — Левакенд или Вахш, предпо
лагаемое местоположение которого — городи
ще Каунтепе в 10 км западнее г. Кургантепе 
[38, с. 142—144]. 

В пределах этой же области на реке 
Пяпдж-Джерьяб находились важная пере
права Архен и при ней одноименный пункт. 
Локализация ее насчитывает длительную ис
торию. Согласно Б. А. Литвинскому и В. С. Со
ловьеву, детально проанализировавших све
дения письменных источников и мнения своих 
предшественников, Архейская переправа на
ходилась в районе Сарая у современного 
райцентра Пяндж, а пункт Архен — на месте 
кишлака Имам-Сахиб в Афганистане [38, 
с. 156—157]. 

Динамика антропогенного освоения. Ар
хеологическая география Северного Тохарнс-
тана поры развитого средневековья изучена 
крайне неравномерно. Если для северо-запад
ной части этой области опубликован факти
чески полный реестр имеющихся здесь сред
невековых археологических памятников [21, 
с. 116—141], то для северо-восточной — изда
ны лишь отдельные памятники, что затрудня
ет составление общей картины динамики ан
тропогенного освоения во всей указанной об
ласти. По этой причине основной упор в этом 
разделе сделан на Северо-Западный Тохарис-
тан ввиду аналогичности историко-культур
ных причин и физико-географических условий, 
что предполагает наличие сходных моделей 
процесса антропогенного освоения Северного 
Тохарпстана в эпоху развитого средневековья. 

Наличие данных арабо-персидских источ
ников позволяет говорить о том, что основ
ной территорией расселения в IX—XII вв. 
становится рустак—• (_>i~*j ) Согласно 
В. В. Бартольду, рустак — это волость пли 
округа, группа селений. Но также отмечает
ся неясность признака, положенного в осно
ву определения рустака: объединение ли се
лений, принадлежащих одному лицу, или 
объединение селений, орошаемых одной ве-
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твью канала [34, с. 119]. Вокруг одного 
большого города было неколько рустаков, 
причем, площадь, занимаемая ими, была 
различной. Так, протяженность рустака Шаи-
дар в X и. была до 10 фарсахов— 50—60 км. 
Длина другого рустака — Абгар — равнялась 
двум переходам, также примерно 50—60 км, 
а длина рустака Даргам — среднему дневно
му переходу. Всего же к югу от Самарканда 
на площади примерно 120—140 кв. км насчи
тывалось шесть рустаков [34, с. 187]. В Хо
резме в пределах протяженности одного ка
нала также имелось несколько рустаков [34, 
С. 187]. 

Согласно йакуби, сведения которого от
носятся к IX в., в Сагапийапе имелось много 
рустаков, в том числе: .Хардан, Бахаран, Ка-
сан. В области Кашкадарьи в X в., по Иби-
Хаукалю, насчитывалось 16 рустаков (45а, 
с. 20), а в Уструшане, согласно ал-Мукадда-
си — 17 рустаков (471, р. 34). Эти области 
по площади почти равны Саганийану или не
сколько больше его, поэтому можно предпо
ложить, что и здесь было примерно такое же 
количество рустаков. 

Сопоставление всех этих данных позволя
ет предположить, что с рустаком наиболее 
сопоставима такая археолого-географическая 
территория расселения, как! крупный оазис 
и ирригационный район, тогда как понятие 
«бнлад» (область), зафиксированное в источ
никах в отношении Саганнйана, вполне при-
ложимо к ирригационной области. 

В развитом средневековье происходит мак
симальное освоение почти всех физико-геогра
фических зон. Однако степень обжпваппя и 
плотность поселений в них далеко не равно
значны. Как показывают археологические ис
следования, в СЗ Тохарпстане зафиксиро
вано около трехсот археологических памят
ников IX—XII вв. Подавляющее их боль
шинство сконцентрировано а долинах Сур-
хандарьи и Шерабаддарьи, а также в тре
угольнике .между Амударьей, Сурхандарьей 
и песками Каттакумов. 

Внутри речных долин масштабы обжпва-
нпя территорий были далеко не одинаковы
ми. В долине Сурхандарьп наиболее обжива
емой являлась Верхнесурханская котловина, 
где на площади 1800 кв. км зафиксировано 
104 поселения, относящихся к эпохе разви
того средневековья. Эти данные в определенной 
мере подтверждаются свидетельством Мукад-
даси о якобы существовавших в Саганийане 

16 тыс. селений [471„р. 283], что, конечно, 
отражает реальную картину густой сети посе
лений, а не абстрактное, явно преувеличен
ное, их количество. Об этом же свидетель
ствуют il сведения других письменных источ
ников, в которых Саганийан фигурирует как 
многонаселенная область со множеством рус
таков [455, р. 114]. 

В гораздо меньшей степени была заселе
на долина среднего и нижнего течения меж
ду Кумкурганом и Джаркурганом, где отме
чено более 20 средневековых поселений. Это 
связано, в первую очередь, с физико-геогра
фическими особенностями данной местности. 
Сурхапдарья образует здесь сравнительно 
узкую долину, ограниченную с обеих сторон 
возвышенными безводными террасами. 
Д. Д. Букинич считал, что долина Сурхан
дарьп не могла быть густо заселена по при
чине недостаточной мощности реки, разроз
ненности поливных массивов, их вытянутости 
узкой полосой [51, с. 156—157]. Это вполне 
справедливо и подтверждается археологи
ческими данными для территории среднего 
течения и низовьев Сурхандарьп, но находит
ся в противоречии с этими же данными от
носительно верхпесурханской котловины. 

По сравнению с кушанским временем, ме
нее обжитой являлась долина Амударьи, где 
наиболее густонаселенным был район «Тер-
мезского треугольника», в котором помимо 
Термеза отмечено еще семь средневекозых 
селений [198, с. 34—102; 52, с. 154—159; 16, 
с. 176—178]. На территории долины к востоку 
от Термеза в рассматриваемый период функ
ционировало лишь крупное селение к северу 
от Айртама, а в Хатын-Рабате новое частич
ное его обживание приходится на конец XII—• 
начало XIII в. К западу от Термеза селения 
имелись лишь в районе Шуроб-Кургана и 
Чушка-Гузара [295, с. 183—186]. 

Два древних ирригационных района — Ан
горский и Шерабадский,— орошавшихся си
стемой каналов, выведенных из Шерабад
дарьи, и, по-видимому, каналом Занг [122, 
с. 64—88; 3, с. 3—19; 4, с. 3—21), в эпоху раз
витого средневековья обживаются недостаточ
но плотно. Фактически не функционирует 
микрооазис по каналу Истара, где в I— 
VIII вв. находились крупное городище Баба-
тепе и прилегающие к нему селения. В пол
ном запустении пребывал Талашский оазис, 
который вновь частично обживается лишь с 
XIV в. Если в долине Сурхандарьп арабо-
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персидские дорожники отмечают множество 
населенных пунктов, то на всем пространстве 
от Термеза до гор, т. е. в равнинно-стенной 
зоне, они называют всего лишь два пункта— 
городок Хашпмгнрд и рабат Разика [33, 
с. 123]. 

Селения в этой зоне располагались в ос
новном вдоль большой дороги, ведущей из 
Термеза к Железным воротам и далее в Согд, 
и вблизи русла Шерабаддарьн. Максималь
ное удаление их на западном берегу — до 
20 км, на восточном — до 25 км. 

Общее количество учтенных здесь поселе
ний— 34: в Ангорском районе—16 и в Ше-
рабадском—18. Размеры этих поселений из-
за плохой сохранности неясны, но примеча
тельно, что подавляющее их большинство от
носится к типу небольших селений, тогда как 
крупные поселения очень редки — Кутлугшах-
тепе, Каттатепе у Чукуркуля, Каптар-хана. 

Характерна очень слабая обживаемость 
древних оазисов в предгорно-равнинной зоне. 
Так, фактически не функционирует Улапбу-
лакский оазис, где нами отмечено одно не
большое средневековое селение. Полностью 
прекращает обживаться Бандыханский оазис, 
а в Мнршадпнском также имеется только 
одно селение. 

Подобная обстановка в этой зоне, по-ви
димому, была вызвана нарушением экологии 
и изменением режима горных речек, дебит 
которых стал явно недостаточным для обес
печения жизнедеятельности оазисов. Вероят
но, подгорно- равнинная территория в основ
ном стала использоваться как скотоводческая 
зона с редкими островками орошаемого зем
леделия. В подобном состоянии данная зона 
находилась вплоть до недавнего времени, ред
кие попытки обживания ее имели место в 
XVI в., когда, к примеру, на Кофрунсае были 
сооружены плотина и водохранилище Сар- и 
Банд [323]. 

Вместе с тем, выявлено значительное об-
живание в X—XII вв. зоны среднегорья и 
низкогорья, где в общей сложности сейчас 
уже зафиксировано более тридцати поселе
ний, а также рудники и шлаковые поля. 

Таким образом, в развитое средневековье 
в исследованной области происходит оконча
тельное сложение специализированных хозяй
ственных зон: сельскохозяйственно-ремеслен
ной, скотоводческой и горнопромышленной, 
группирующихся в различных физико-геогра
фических условиях. 

1. Равнинно-долинная, сельскохозяйствен
но-ремесленная. Характеризуется интенсив
ным и максимальным освоением территории 
и возникновением густой сети поселений. Ин
тенсивности обжпваиня территории содейст
вовали высокий уровень ирригации, строитель
ство новых и поддержание сети старых 
арыков. Особенно разветвленная ирригацион
ная система существовала в Саганийане и в 
районе Шерабада, где выведенные из Шера
баддарьп каналы Талашкан, Сохта, Раватак, 
Ходжа-Кия протяженностью до нескольких 
десятков км, орошали большие массивы зе
мель. Хорошо налаженная ирригация и пло
дородные земли, особенно в Саганийане [455, 
р. 36—37] способствовали интенсивному раз
витию сельского хозяйства. Основной от
раслью его было зерноводство, но, наряду с 
этим в Саганийане возделывалась и редкая 
техническая культура — шафран [455, р. 114]. 
Было распространено и хлопководство. Зна
чительные площади вокруг городов и селений 
занимали сады, огороды, виноградники и бах
чи. Высокое развитие получило скотоводство 
и коневодство. Мукаддаси отмечает, что в 
городе Саганийане хлеб дешев, а мясо про
дается в большом количестве [471, р. 282]. 
Согласно «Чакар-н макала» ампр Саганпйана 
имел «восемнадцать тысяч кобылиц и у каж
дой за хвостом жеребенок» [223, с. 67]. Среди 
подарков, преподнесенных ампром Саганпй
ана газневпдекому султану Масуду, упоми
наются дорогие лошади [43, с. 605]. 

Вместе с тем, эта зона характеризуется 
наличием разнообразных видов ремесел в го
родах и даже селениях. Причем, в зависимос
ти от источников сырья, имеет место специа
лизация ремесел в различных поселениях. 
Так, центром текстильного производства в 
Саганийане являлось селение Дерзенги, рас
положенное при впадении Бандыхансая в 
Сурхандарью. Большинство его жителей бы
ло суконщиками, изготовляющими теплые на
кидки, шерстяные ковры и паласы [471, 
р. 283]. В Термезе было распространено мы
ловарение, продукция которого служила 
предметом экспорта [198, с. 100]. 

Основные виды ремесел концентрировались 
в двух наиболее крупных городах — Терме
зе п Саганийане: гончарное, кнрппчеобжнга-
те.тьное, стекольное, металлическое, ювелир
ное. Причем, специализированные кварталы 
ремесленников различных профессий занима
ли в этих городах особые участки площадью 
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несколько гектаров на территории шахрпста-
нов и рабадов [198, с. 96—100; 126, с. 163— 
176; 21, с. 37]. Высокий уровень развития ре
месел в этой зоне свидетельствует о наличии 
их не только в городах, по также и в селениях 
[324, с. 87; 21, с. 37]. 

//. Предгорно-степная, скотоводческая зо
на. Занимала обширные участки степей и 
предгорий Кугитанга, Байеунтау и Бабатага. 
Для нее характерно небольшое количество 
селении и фактически отсутствие городов. 
Небольшой городок Хашнмгнрд, расположен
ный па стыке двух зон — равнинно-долинной 
и предгорно-степпой,— по данным письмен
ных источников, определяется как специали
зированный центр скотоводства, располагав
ший многочисленными стадами овец и рога
того скота [455, р. 114]. 

Почти полное отсутствие здесь оседлозем-
ледельческих поселений позволяет считать, 
что предгорно-степная зона в развитое сред
невековье использовалась в основном для ве
дения полукочевого хозяйства. Примечатель
но, что этот тип хозяйства преобладал на дан
ной территории вплоть до недавнего времени. 

/ / / . Горнопромышленная зона среднегорья. 
Занимала межгорные котловины и долины 
горных речек в Бабатаге, Байеунтау и Куги-
таиге. В X—XII вв. здесь функционировали 
три горнопромышленных района, в которых 
осуществлялась добыча и переработка полез
ных ископаемых, в основном, железа, медп и 
полиметаллов. В каждом из них можно выде
лить несколько металлургических районов: 

I — Бабатагский горнопромышленный рай
он: Гавирган — добыча и переработка желе
за; Капакан — железо (?); II — Байсуптаус-
кнй горнопромышленный район — долина 
Вахшувара — крупные разработки железо
рудных месторождений [289а, с. 175]; район 
Аулата-Паданга — железорудные месторож
дения (289а, с. 170—171); долина Турган-
дарьн—Гамбуз, к северу от Дербента — до
быча и переработка железа; район Ханднза— 
полиметаллы; район Шаргуин-Такчаяна — 
железо; III — Кугитангекий горнопромышлен
ный район — горнопромышленный комплекс 
Чуянкан — железо, полиметаллы, медь [245, 
с. 28—34]; район Ханкан — соль; район Паш-
курда — газ, соль, железо. 

Имеются также данные о наличии метал
лургического производства в X—XII вв. в гро

те Обангор и других местах Байеунтау, а 
также Кугитанга. Характерно, что в каждом 
из районов было по одному-два поселения 
металлургов, по соседству с которыми осу
ществлялась плавка руды, о чем свидетель
ствуют находки остатков плавильных горнов, 
сопел, шлаков и криц. В некоторых районах 
шлаковые поля достигают весьма внушитель
ных размеров, что убеждает в большом мас
штабе металлургического производства. Од
но из шлаковых полей вблизи Вахшувара 
протянулось двухкилометровой полосой, дру
гое— имеет размеры 150—300 м при толщи
не слоя 0,5—3 м [298а, с. 175; 245, с. 31]. 
Площадь дв\х шлаковых полей в Кугитанге: 
Чуяибулак I и II —100X100 м и 105x40 м 
соответственно. 

Аналогичная картина хозяйственно-куль
турного распределения в различных физико-
географических зонах наблюдается и в дру
гих областях Северного Тохаристана. 

Города, округа, сельские поселения. Для 
периода развитого средневековья арабо-пер-
сидские источники упоминают ряд крупных го
родов, самым большим среди которых был 
Сагапийап, затем Термез, Вашгирд, равный 
Термезу по площади, Мунк, Хелаверд, Хуль-
бук, Кобадийап, Левакенд [428, р. 279—297, 
340—342; 471, р. 283—291; 33, с. 118—131; 
42, с. 179—181]. Упоминается также более 
десяти небольших городков и множество се
лений. Согласно Мукаддасн, только в Сага-
иийане имелось, якобы, до 16 тыс. селений 
[471, р. 282], что, конечно, преувеличено, но 
при этом можно получить определенное пред
ставление о соотношении городских и сель
ских поселений в Северном Тохаристане в 
IX—XII вв. 

Преобладание сельских поселений — явле
ние, свойственное данной территории на всех 
этапах ее истории. По нашим подсчетам, в 
кушанское время на одно городское поселе
ние приходилось шесть-семь сельских посе
лений [297, с. 115—116; 21, с. 34]. Примерно 
то же соотношение установлено и для разви
того средневековья. Характерным для этого 
времени было также то, что наряду с запус
тением некоторых раннесредневековых горо
дов и городков происходит дальнейший рост 
уже существующих городов. 

Арабо-персидские письменные источники 
дают весьма мало сведений о внешней и внут
ренней структуре городов Северного То.харис-
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тана, их составных частях и отдельных эле
ментах. Подробнее всего описывается Термез. 
Не в лучшем состоянии и данные археологи
ческих источников о средневековых городах 
Северного Тохарнстана. Систематические рас-
ьопки ведутся лишь в нескольких из них: Буд-
рач (Саганийан), Термез, Хульбук, Сайёд, 
отчасти Манзара. Наиболее изучен Термез, 
который исследовался во второй половине 
30-х годов Термезской археологической экс
педицией, возглавляемой М. Е. Массоном 
[198]. а в 70—80-х годах — экспедицией Ин
ститута археологии АН УзССР, материалы 
ее нашли лишь частичное отражение в науч
ной печати [234; 236, с. 93—97]. 

С конца 70-х годов Узбекистанской ис
кусствоведческой экспедицией Института ис
кусствознания им. Хамзы ведутся раскопки 
средневековой столицы области Саганпй-
ан — городище Будрач [309, с. 163—177; 
116а]. 

В 1957 г. возобновлены раскопки на горо
дище Хульбук, продолжающиеся до настоя
щего времени. Раскапывался другой крупный 
городской центр Хутталя — городище Сайёд. 
Однако из опубликованных материалов весь
ма трудно получить какое-либо представление 
о внутренней структуре и особенностях их 
развития. 

По этой причине остановимся на описании 
двух наиболее крупных городов Северного То
харнстана— Саганийана и Термеза. Оба они 
сформировались на месте древних городов, 
последовательно сменявших друг друга. Пер
вый, вероятно, с I в. до н. э., второй, по край
ней мере, с IV—III вв. до н. э. Поэтому не
которые их структурные части, в особенности 
цитадели, оставались на одном и том же мес
те, однако, внешняя планировка, так же как 
и внутренняя структура, значительно измени
лась. 

Саганийан. Кудама б. Джафар характери
зует Саганийан как большой, многонаселен
ный город. Иакуби считает его крупнейшим 
городом среди городов, расположенных по 
правую руку и восточнее Балха. Согласно Ис-
тахри, Саганийан — более крупный город, чем 
Термез, но последний имеет больше населе
ния и доходов [428, р. 340—341]. Ибн-Хау-
каль, наряду с аналогичными сведениями, ука
зывает, что Саганийан имеет цитадель-кухен-
диз [425, р. 477]. Мукаддаси свидетельствует 
о наличии в городе крытых красивых базаров, 
посередине одного из них находилась собор

ная мечеть без купола на колоннах из жже
ного кирпича. В каждый дом была проведена 
проточная вода [471, р. 283; 33, с. 123]. 
В «Худуд ал-Алам» говорится о том, что Са
ганийан — большой город, расположенный на 
склоне горы [455, р. 114]. 

Согласно этим данным, можно сделать вы
вод, что уже в конце IX — начала X в. Са
ганийан был крупнейшим по площади горо
дом Северо-Западного Тохарнстана, имел ци
тадель, внутри города существовало несколь
ко красивых крытых базаров. Однако в при
веденных источниках нет сведений о плани
ровке. По Мукаддаси, Саганийан похож на 
Рамлу [471, р. 283], но больше ни о струк
турных частях, ни о размерах города сведе
ний нет. 

Археолого-стратиграфнчсские исследова
ния на городище Будрач-Саганинан значи
тельно дополняют эти сведения [309, с. 173— 
188]. В X — первой половине XI в., в пору 
наивысшего расцвета, город располагался по 
обе стороны реки Сангардак, но основная его 
часть занимала левый возвышенный берег 
реки, остатки которой сохранились до сих пор. 
Общая площадь города, включая обширный 
пригород, — около 6 кв. км. Протяженность 
с юго-востока на северо-запад от Кызылсу 
до естественной возвышенности Захартепе — 
1,6—1,9 км, с юго-запада на северо-восток — 
более 3 км. Городище состоит из трех основ
ных частей: цитадели, шахристана, рабада. 

Цитадель—Ак-Мазартепе. Располагалась в 
юго-восточном углу шахристана. Стены ку-
шанского времени настолько хорошо сохра
нились, что в раннее средневековье и в X— 
XI вв. их только надстроили в высоту. Раз
меры цитадели — 180X100X40 м (часть ее 
смыта). В центре се отмечены два круглых 
в плане колодца, выложенных из жженого 
кирпича, вероятно, вырытых для обеспечения 
водой защитников цитадели во время осады. 
Во второй половине XI в. цитадель полнос
тью забрасывается. В XV—XVI вв. ее поверх
ность используют под кладбище, состоящее из 
отдельных сагана. 

Шахристан. Трапециевидный в плане. 
Размеры по северо-восточному фасу — 550 м, 
по юго-западному — 900 м, северо-западному 
и северо-восточному — 700 м. Общая пло
щадь—51 га (юго-восточная сторона частич
но смыта). Со всех сторон был обнесен пахсо-
вой стеной и обведен рвом шириной до 10 м. 
С юго-восточной стороны.стена шла по краю. 
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обрыва реки и подходила к цитадели. На юго-
восточной стороне шахристана находится 
Дуньятепе — 200X120 м, обращенное южным 
краем к реке. В X—первой половине XI в. 
на его месте располагался административно-
дворцовый комплекс, окруженный широким 
рвом и защищенный стенами. В северо-запад-
Hoît части его вскрыты несколько помещении, 
пол которых выложен фигурной кладкой из 
жженого кирпича, основание стен — из того 
же кирпича, а выше — из сырцового. Поверх
ность заглажена белой штукатуркой с мно
гоцветной орнаментальной росписью и орна
ментальными панно из резного ганча. Дунья
тепе прекращает обживаться во второй поло
вине XI в. 

На территории шахристана постройки поч
ти не сохранились, так как верхние культур
ные слои его уничтожены распашкой. В юго-
западной части концентрировались ремеслен
ные производства, так как здесь отмечено 
большое количество металлических и керами
ческих шлаков, керамические печи и печной 
припас, остатки стеклодувного производства. 
В центре шахристана на площади около 400 
кв. м прослежены местами сохранившиеся 
массивные кладки из жженого кирпича. Воз
можно, здесь находилась соборная мечеть го
рода. 

Рабад. Охватывал шахристан со всех сто
рон, но особенно интенсивно он развивался в 
X — первой половине XI в. в северо-западном 
и северо-восточном направлениях. Слои этого 
времени мощностью 0,4—0,5 м зафиксирова
ны в шурфах, заложенных в разных частях 
рабада. 

Археолого-стратиграфическме наблюдения 
позволяют предположить наличие здесь ре
месленного производства, в частности, кера
мического, отдельные печи и скопления шла
ков отмечены в юго-восточной и северо-запад
ной его частях. На северо-западе, в местнос
ти Л\азар находилось крупное средневековое 
кладбище. Во многих частях рабада фикси
руются остатки кладок из жженого кирпича. 

Обращает на себя внимание почти полное 
отсутствие на городище Будрач культурных 
слоев второй половины XI — первой полови
ны XII вв. Их нет ни на цитадели, ни в ад
министративно-дворцовом комплексе, незначи
тельны они в шахристане и в рабаде. Следо
вательно, возможно говорить о значительном 
упадке города Саганийана в этот период. Не 
исключено, что определенную роль в этом 

сыграл опустошительный поход султана Алп-
Арслана в 456/1063 гг. в Саганийан для по
давления восстания местного правителя Му
сы [206, с. 374J. Определенное оживление го
родской жизни наступает здесь только во 2-й 
половине XII—начале XIII в. 

Таким образом, сравнивая Саганийан эпо
хи раннего и развитого средневековья, можно 
заключить, что внешняя планировка, основ
ные структурные части и фортификационная 
система города генетически восходят к эпо
хе раннего средневековья и даже к более ран
нему времени. Качественно изменилось внут
реннее содержание шахристана и рабада. Су
щественно, что Саганийан поры развитого 
средневековья имел ту же трехчастную топог
рафическую структуру, что и город раннего 
средневековья и занимал почти такую же пло
щадь. Однако если в пригороде VI—VIII вв. 
располагались замки, усадьбы, культовые со
оружения, находившиеся на довольно значи
тельном расстоянии друг от друга, то застрой
ка рабада X — первой половины XI в., так 
же как и шахристана, имела более плотный 
характер. 

Для города Саганийана эпохи развитого 
средневековья характерна неравномерность 
экономического развития и территориального 
роста. В IX в. город по площади был еще 
меньше, чем в VII—VIII вв., и занимал, в ос
новном, территорию шахристана. Вероятно, в 
конце IX — начале X в. с возвышением динас
тии Мухтаджидов укрепляется его экономи
ческое и политическое значение как админи
стративного центра обширного владения, за
нимающего весь Северо-Западный Тохаристан 
и прилегающие районы, происходит бурный 
рост территории города, который продолжа
ется вплоть до конца первой половины XI в. 
Это время — период наибольшего расцвета 
Саганийана. 

Во второй половине XI — первой полови
не XII в. город переживает сильный упадок, 
выразившийся в забросе ряда отдельных час
тей и элементов города — цитадели, дворцо-
во-административного комплекса. Значитель
но сокращается площадь Саганийана, прек
ращается чеканка собственной монеты, сла
бо функционирует ремесленное производство. 
Во второй половине XII — начале XIII в. го
род вновь возрождается, но занимает уже зна
чительно меньшую площадь, чем прежде. 

Для определения основных явлений в раз
витии городов Северо-Западного Тохаристана 
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в IX — начале ХШ вв. рассмотрим другие го
родища этой области. 

Термез XI—начала XIII вв. сформиро
вался на месте более древнего города и унас
ледовал отдельные структурные его части. 
В частности, цитадель Термеза в это время 
находилась па том же месте, где в грско-
бактрийский и кушанский периоды сущест
вовала крепость. 

Шахристан и рабад средневекового Тер
меза поглотили всю площадь, на которой 
находились здания древнего города и его ок
руга. По данным письменных источников, в 
X в. он состоял из трех основных частей: ку-
хендиза-цнтадсли, шахристана-меднны, раба-
да и особой площади — сурадиката [198. 
с. 92]. 

Топографически в структуре городища 
Старого Термеза выделяются четыре основные 
части: кала, участки I, II, III, а также участки 
А, Б и В, соответствующие определенным час
тям древнего и средневекового города [391, 
с. 121—152]. По мнению M. E. Массона, кала 
соответствует кухеидпзу, участок I — шахри-
стану, II — рабаду, III — сураднкату. Здесь 
на 10 га располагался комплекс дворцовых 
зданий, обнесенных стеной. В XI—XII вв. 
Термез достигает наивысшего расцвета, в этот 
период особенно развивается рабад, где кон
центрируются ремесленное производство и 
торговля [158, с. 91—99]. Несколько иную схе
му развития средневекового Термеза предла
гал В. А. Шишкин, согласно которому в X в. 
собственно город-шахристан занимал только 
территорию калы, а рабад размещался в гра
ницах участка I. Расцвет города в XI—XII вв. 
привел к заселению новых районов в северо
восточном направлении, окружаемых город
скими стенами, при одновременном запусте
нии участков А и Б, которые он также считал 
пригородами [198, с. 148—151]. О. Г. Больша
ков, обобщая данные предшественников, пред
лагает ту же схему развития города, что и 
M. E. Массой [42, с. 179]. 

Отсутствие стратиграфических данных не 
позволяет точно датировать последователь
ность возведения стен, хотя установлено, что 
одна из стен участка II рабада построена 
в X в. 

Сравнительный анализ Термеза и Сага-
нийана показывает, что наряду с общностью 
признаков в уровне развития городов, плани
ровке^ и внутреннем содержании отдельных 
частей наблюдаются известные различия. Так, 

для шахрпстана Саганпйана характерна чет
кость внешнего абриса, тогда как контуры 
шахрпстана Термеза отличаются изломанно
стью линии стен. В Термезе и Саганпйане 
имелся комплекс дворцовых здании, обнесен
ных стенами, но в Термезе он занимал отдель
ный участок рабада, а в Саганпйане распола
гался о пределах шахрпстана. Ремесленное 
производство и торговля в Термезе концентри
ровались, преимущественно, в рабаде, в то 
время как в Саганпйане главный базар горо
да и основные виды ремесленного производст
ва находились внутри шахрпстана. Увеличе
ние общей площади города в Термезе осуще
ствлялось благодаря росту рабада, который 
развивался только в северо-восточном направ
лении, вверх по орошавшим его каналам и 
арыкам [391, е. 151]. В Саганпйане мы наблю
даем ту же картину, но в отличие от Термеза, 
в этом городе рабад разрастался во всех на
правлениях. Для Термеза характерно непре
рывное и равномерное развитие в !Х — нача
ле XIII вв., тогда как в Саганпйане периоды 
роста чередуются с периодами упадка н почти 
полного прекращения обжнвания городской 
территории. 

Саганпйан после падения династии Мух-
таджпдов в конце X — начале XI в. утрачива
ет роль административного центра всего Севе
ро-Западного Тохарнстана, а разрушение го
рода в середине XI в. Алп-Арсланом прерывает 
его дальнейшее развитие. В то же время Тер
мез в силу стратегического местоположения 
при главной переправе через Амударью, свя
зывающей Мавераинахр с Тохаристаном, про
должает не только сохранять свое назначение, 
но и интенсивно развивается. 

Сравнительный анализ этих двух городов 
показывает, наряду с общими признаками, 
своеобразие развития каждого из них. Пред
ставляется, что при внимательном анализе 
можно будет выявить аналогичную картину в 
развитии средневековых городов и в Северо-
Восточном Тохаристанс, но, к сожалению, 
данных о них пока опубликовано недоста
точно. 

Крупнейший город Хутталя — Хульбук, 
площадь только центральной части которого 
около 70 га, в XI—XII вв. интенсивно разви
вался, поглотив городские свалки и пустую
щие территории (157, с. 39; 84а, с. 74]. 

Расцвет Халаверда (площадь 42,5 га, по 
А. А. Беленнцкому; 900x640 м = 57,6 га, по 
Э. Гулямовои), столицы области Вахш, прихо
дится на X—XII вв. [388 а, с. 63]. В то же врс-
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мя один из самых больших городов Хутталя— 
Сайёд (площадь 1,5X0,8 км = 120 га) —при
ходит в конце первой половины XI в. в пол
ный упадок [78 а, с. 157]. По мнению Э. Гуля-
мовой, не только в Сайсде, но и в Хульбуке 
и Манзаре последний период обжпванпя да
тируется началом XI в. (79 6, с. 30—31]. 

Подобные сопоставления позволяют с сом
нением отнестись к утвердившемуся в науке 
тезису о том, что период XI—XII вв. был вре
менем всеобщего подъема и интенсивного раз
вития городов Средней Азии. На самом деле 
наблюдается сложная и достаточно пестрая 
картина: одни города, действительно, дости
гают в это время наивысшего расцвета — 
Мерв, Самарканд, Термез, темпы роста дру
гих городов замедляются — Бухара, у ряда 
городов значительно сокращается площадь 
обживаемой территории — Саганийан, Бпикет, 
Харашкет, для некоторых городов первая по
ловина XI в. — последний этап существова
ния — Сайёд. 

В ходе поступательного развития городов 
в Северо-Западной Бактрни-Тохарнстане наи
высший их подъем приходится на первые века 
и. э. и на IX—XII вв. Хотя город со многими 
его признаками формируется в этой области 
уже в середине I тысячелетня до н. э., под
линный расцвет урбанизации происходит 
здесь уже в кушанскую эпоху, когда появля
ется множество разноразмерных, типологиче
ски разнообразных и полнфункцпональных го
родов. По разнообразию и количеству городов 
кушанская эпоха превосходила средневековье. 
Что же касается крупных городов, то в период 
средневековья они превосходили кушанскис 
как по размеру и по количеству населения, 
так и по сложности архитектурно-планировоч
ного решения, социально-экономическому и 
культурному содержанию структурных эле
ментов, типу внутренней застройки. Словом, 
средневековый город — это качественно новое 
явление по сравнению с древним городом. 

Политическая история. Для истории 
Северного Тохарпстапа в IX—XII вв. харак
терна общность многих военно-политических 
событий и процессов при известной их локаль
ности. Общеисторическая канва их такова. 

В 806—810 гг. население этой области при
нимало активное участие в антнаббаендском 
движении Рафн б. Лейса. охватившем боль
шую часть Мавераннахра [35, с. 119; 68, с. 332]. 
С 821 г. Северный Тохаристан — составная 
часть владений Тахнридов. 

Ориентируясь на сумму налога, выплачи
ваемого при Абдаллахе б. Тахнре в 211 г. х. 
/826—27 гг. областями Северного Тохарнста-
на, можно заключить, что в это время среди 
них выделялись своим экономическим благо
получием Саганийан и Термез, вносившие 
485Ö0 и 47100 дирхемов соответственно, а 
также Хутталь, выплачивавший вместе с Бал-
хом и Саад Хурра 193 300 дирхемов. Общая 
же сумма налога с Северного Тохарпстапа 
без Хутталя составляла 193 300 дирхемов [120, 
с. 67—68]. 

Падение власти династии Тахнридов в 
873 г., свергнутой Сафаридамп, и последую
щее возвышение Саманпдов в значительной 
степени сказалось на политической жизни Се
верного Тохарпстапа, вошедшего в конце IX в. 
в состав Саманндского государства. 

По одной из версий, династия Саманпдов 
якобы происходила из Северного Тохарпстапа, 
из селения Саман, расположенного вблизи 
Термеза [353, с. 4], что, однако, не подтверж
дается другими письменными источниками. 
Наряду с главенствующей ролью могучих го
сударств, в ряде областей Северного Тохарп
стапа значительное место занимали местные 
династии. 

В IX—X вв. две наиболее крупные его об
ласти — Саганийан и Хутталь, находившиеся 
в определенной степени вассальной зависимо
сти от Саманпдов, во внутренней жизни поль
зовались значительной автономней. В Хуттале 
па протяжении всего этого времени наследст
венная власть принадлежала Баннджурпдам, 
различные ветви династии которых в конце 
IX в. правили почти всем Тохарпстаном, вклю
чая Андераб, Балх, Бамнан, Джузджан, Тер
мез, Шуман, Хутталь и другие области [429, 
с. 57—88; 38', с. 124—126]. Так, около 
279/842—843 гг. Термез вошел в состав вла
дений Абу Давуда Мухаммеда б. Ахмада из 
хуттальскоп ветви Баниджурндов [429, с. 53]. 
Представитель другой ветви этой династии — 
Хашим б. Банпджур — владел областью Шу
ман [38, с. 126—127]. Еще в 293/905—906 гг. 
и 300 г. Х./912—13 гг. Термез принадлежал 
Абу-Давудпдам, о чем свидетельствуют моне
ты сына Абу Давуда Ахмада б. Мухаммада 
[429, с. 57, 88]. Имеется также фельс амнра 
Мухаммада, чеканенный в Термезе в 303/915— 
16 гг., однако, принадлежность его Абу-Даву-
дидам пока не выяснена. Вероятно, с утратой 
Абу-Давудидами своих позиций Термез непо
средственно переходит к Саманидам, а при 
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Насре б. Ахмаде (914—943 гг.) он стал 
частью владений Мухтаджидов. 

В конце IX в. в Саганийаис возвышается 
династия Мухтаджидов, получившая название 
по имени ее основателя ал-Мухтаджа. Пред
ставители этой династии на протяжении поч
ти всего X в. владели не только Саганпйапом, 
но и почти всем Северным Тохарнстаном. На
ряду с правителями Хорезма и Исфнджаба, 
они считались наиболее могущественными 
вассалами Саманпдов (33. с. 293]. Ампры Абу 
Бакр Мухаммад б. Музаффар — ум. в 940 г. 
и Абу Али Ахмад б. Мухаммад (Абу Али 
Чаганн) —ум. в 955 г., занимали в Самапнд-
ском государстве важнейшие административ
ные и военные должности (33, с. 293; с. 177— 
181; 414, р. 6—7]. 

Амир Саганийана Фахр ад-Даула Ахмад 
б. Мухаммад прославился на Востоке как 
покровнтель-мамдух выдающихся поэтов Да-
кикн. Фаррухн и Манджукп Термезп. 

Сведения письменных источников, описы
вающих жизнь и подвиги Абу Бакра Мухам-
мада и Абу Али Чагани, не имеют отношения 
к истории собственно Саганийана, поэтому ос
тановимся только на некоторых из них. 

В 930 г. Абу Бакр Мухаммад был назначен 
наместником Хорасана, а после его смерти в 
939 г. этот пост занял его сын Абу Али Ча
ганн, ставший фактически правителем почти 
всех южных областей Саманпдского государ
ства. Но Нух б. Наср сместил его с этого пос
та, опасаясь могущества Абу Али. В ответ на 
это Абу Али в январе 947 г. захватил Бухару 
и передал саманидский престол дяде Нуха 
Ибрахиму б. Ахмаду, но после двух месяцев 
правления Абу Али был вынужден оставить 
Бухару и уйти в Сагаппйан. В битве при 
Хардженге войско Абу Али потерпело пора
жение. 

Нух б. Наср еще в 948 г. захватил и раз
грабил столицу Мухтаджидов — город Сага-
нпйан. Тем не менее, армия Нуха б. Насра 
оказалась в трудном положении, поскольку 
Абу Али сумел собрать огромное войско, объ
единив союзных ему амиров Рашта, Хутталя. 
Гузгана, Балха и кумеджнев — тюркской на
родности, обитавшей в верховьях Чаганруда, 
и перекрыл все дороги на Бухару. 

В конце 948 г. между обеими сторонами 
был заключен мир, вероятно, на достаточно 
почетных для Мухтаджидов условиях: сыну 
Абу Али по приезде в Бухару в качестве 
заложника была тем не менее устроена тор-
12-210 

жественная встреча. В 955 г. Абу Али Чаганн 
вновь наместник Хорасана, где спустя неко
торое время поднимает новый мятеж против 
Саманпдов, повелевая читать в мечетях толь
ко хутбу на свое и халифа ал-Мути имя. 
Скончался Абу Али в конце 344/ноябрь 955 г. 
Его тело было перевезено в Саганнйан и по-
иребено в родовой усыпальнице (33, 1963; 414, 
р. Ю]. 

Контуры дальнейшей истории династии 
Мухтаджидов выявлены в настоящее время 
благодаря новым фельсам Саганийана 365, 
369 и 377 г. х. (подробное их описание см.: 300, 
с. 231, 237; 313. с. 38—44]. Согласно этим дан
ным, в 952—975/6 гг. в Сагаиийане правил 
сын Абу Али Наср б. Ахмад, которому при
надлежала фактическая власть в данной об
ласти, и именно он являлся владельцем мо
нетной регалии. Однако Наср б. Ахмад не был 
сепаратистом и признавал Майсура б. Нуха 
как почетного и верховного главу, своего сю
зерена (имя его помещено на монетах Сага
нийана), власть которого здесь была, очевид
но, номинальной. 

Наср б. Ахмада на престоле Саганийана 
сменил амир Абу-л Касим ал-Хасан б. Ахмад, 
не упомянутый в составленных ал-Казвини и 
К. Э. Босвортом генеалогических таблицах 
Мухтаджидов (416, р. 140; 414, р. 16]. Однако 
его имя проставлено на фельсах Саганийана, 
битых в 369 г. х. и 377 г. х., следовательно, 
время правления Хасана б. Ахмада в этой об
ласти устанавливается пока в промежутке 
между 369—377/979—987/88 гг. (313, с. 41]. 

Таким образом, мнение М. Казвнни о том, 
что Насру б. Ахмаду наследовал его двоюрод
ный брат Абу Али ал-Музаффар Тахир б. Фазл 
скончавшийся якобы в 377/987—88 г., не под
тверждается нумизматическими данными, а 
также письменными источниками. 

Согласно Утби, саманидский военачальник 
Фанк, поднявший мятеж против Нуха б. Ман-
сура, был разбит под Бухарой в июне 990 г. 
Бежав на юг, он овладел Балхом и двинулся 
на Термез. По приказу Нуха б. Мансура про
тив него выступил гузганскнй амир Абу-л-Ха-
рнс Мухаммад б. Ахмад б. Фернгун. Потерпев 
поражение, Абу-л-Харис объединился с Фан
ком против общего врага — саганнйанского 
правителя Тахнра б. Фазла. По словам Утби, 
перед этим событием, т.н. до 900 г. Саганийан 
входил в состав владений Абу-л-Хариса Му
хаммеда б. Ахмада (33, с. 14], что, по мнению 
В. Ф. Минорского, однако, ошибочно [455]. 
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Новые нумизматические данные в совокуп
ности с письменными источниками позволяют 
установить более точную хронологию саганнй-
анских правителей во второй половине X в.: 

1 Абу Мансур Наср б. Лхмад (341/952— 
53—365/975—76 гг.) 

2. Абу-л-Касим ал-Хасан б. Ахмад (369/ 
979—377/987—88 гг.). 

3. Абу-л-Харнс Мухаммзд б. Ахмад —пра
витель Гузгана и Саганпйана до 380/ 
990 г. 

4. Абу Али ал-Музаффар Тахнр б. Фазл 
(380/990—381/991 гг.). 

Содержание легенд и местонахождение 
имен главы Саманпдов Нуха б. Мансура и са-
ганпйанского владетеля Абу-л-Касима ал-Ха-
сана б. Ахмада аналогично (кроме имен) пер
вому и второму типу фельсов предыдущего 
правителя Саганпйана Абу Мансура Насра 
б. Ахмада. Следовательно, политическое поло
жение правителей Саганпйана и взаимоотно
шения с центральной саманидской властью не 
изменились, но их самостоятельность еще бо
лее укрепилась в связи с ослаблением Сама
нпдов при Нухе б. Мансуре в результате 
постоянных мятежей сепаратистов и вторже
ний внешних врагов. Примечательно, что са-
ганийанскнй владетель Тахнр б. Фазл стоял 
во главе саманндских войск, посланных на по
давление мятежа Фаика. 

Тахир б. Фазл погиб при осаде Балха в 
381 г. X./991 г. [33, с. 314—315] и в конце X в. 
правителем Саганпйана стал Фахр ад-Даула 
Абу-л-М\'заффар Ахмад б. Мухаммад [414, 
р. 11; 416, р. 140; 44, с. 336]. 

Владения Мухтаджпдов во второй полови
не X в. были ограничены собственно Саганий-
аном, тогда как Термез они потеряли, вероят
но, уже после смерти Абу Али Чаганп в 955 г. 
Об этом свидетельствуют фельсы Термеза 
346/957—958 гг., чеканенные от имени амира 
Кут-Тегина при саманиде Абд ал-Малнке. 

Помимо вышеуказанных областей, извест
ной самостоятельностью пользовались также 
амиры Рашта, горной области, расположенной 
в Каратегнне, чеканившие в середине X в. 
свою монету, народности кумеджнев и кунд-
жина. 

Согласно «Худуд ал-Алам», кумеджим 
обитали в пределах Хутталя и Чаганиана. 
были весьма смелыми и воинственными. Ами
ры Хутталя и Чаганиана неоднократно обра
щались к ним за помощью. То же сказано 
о тюрках-кунджнна, проживавших между Хут-

талсм и Чаганианом (ЗьА лист 25-а, 25-6]. 
Значительной автономией при Саманидах 

пользовался Хутталь, правители которого не 
вносили харадж центральной власти, а от
правляли лишь установленные (или соответст
венные) дары [471, с. 337—338, с. 124]. Власть 
в этой области на протяжении всего X в. при
надлежала Банпджуридам, генеалогия и ис
тория которых подробно охарактеризованы 
А. Р. Фасмером и А. М. Беленнцким [428, 
с. 49 ел.; 38, с. 124—126]. 

Таким образом, в IX—X вв. Хутталь и Са-
ганпнан по своему экономическому и полити
ческому потенциалу далеко превосходили все 
остальные области Северного Тохаристана. 

В начале XI в. после падения государства 
Саманпдов изменяется и политическая ситуа
ция в Северном Тохаристане. За обладание им 
борются два новых могущественных государ
ства: Гезневидов и Караханидов. Вместе с тем 
значительную роль, особенно в Саганийане, 
продолжают играть местные династии. 

Южные прнамударьинские области Север
ного Тохаристана, в частности Термез и Хут
таль, вошли в состав государства Газневпдов. 
Известен монетный чекан Хутталя при Сул
тане Масуде [84. с. 134—142]. Границей между 
ними была определена Амударья. Тем не ме
нее, Карахапнды неоднократно нарушали до
говор. Так, в 1006 г. отряд караханндскнх 
г.ойск под началом Сюбаш-Тегина (по другим 
данным — Джафар-Тсгпна) разгромил Термез 
и Балх [33, с. 334—335]. В первой половине 
XI в. и вплоть до захвата Сельджуками Тер
мез — важный стратегический пункт с кре
постью и постоянным военным гарнизоном, 
охранявший северные рубежи Газиевпдского 
государства от посягательств Караханидов 
[43, с. 541—570]. Иная политическая обстанов
ка сложилась в Саганийане в первой четверти 
XI в. Судя по нумизматическим данным, под
робно разобранным нами и Е. А. Давидович 
в специальных статьях, эта область представ
ляла собой с 395/1004—05 гг. и вплоть до 
417/1026—27 гг. достаточно независимое вла
дение, находившееся, особенно в первой поло
вине этого периода, в определенной вассаль
ной зависимости от Караханидов. Однако не
посредственный владетель Саганпйана ука
занного времени амир ал-Джалнл Фахр ад-
Даула Ахмад б. Мухаммад. происходил, ве
роятнее всего, из династии Мухтаджпдов, пра
вившей здесь в конце IX—X' вв., что говорит 
о наследственном характере власти в этой об-



В ЭПОХУ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 179 

ласти. Имя этого амира проставлено на фель-
сах Саганнйана 401/1010—11 гг.—406/1015— 
1016 гг. Кроме того, на дирхемах 395/1004— 
1005 гг.—398/1007—1008 гг. и на вышеупомя
нутых фельсах проставлено еще одно имя — 
Музаффар, иногда в сочетании со словом 
«Кнйа». Следует отметить, что Музаффар 
упоминается в поле л. ст. и об. ст. дирхемов, 
на которых нет имени Ахмада б. Мухаммада, 
сопровождаемое достаточно высоким титулом, 
тогда как Музаффар — без какой-либо титу-
латуры. Поэтому логичнее предположить, что 
Ахмад б. Мухаммад занимал в Саганпйане 
более высокое иерархическое положение, чем 
Музаффар. Не лишним представляется при
влечение сведений «Чахар Макала» об амире 
Саганнйана, покровителе поэта Фаррухн (223, 
с. 67—70]. Согласно М. Казвпнп, полное имя 
его было Фахр ад-Даула Абу-л Музаффар 
Ахмад б. Мухаммад [416, р. 140]. Э. Сафа от
носил расцвет деятельности Фаррухн при дво
ре амира Абу-л Музаффара к последнему де
сятилетию X в. [Сафа, 350, с. 451]. Е. Э. Бер-
тельс считал, что Фаррухн попал к нему после 
1003 г. [44, с. 336]. Мы связывали имя амира 
Абу-л Музаффара с Музаффаром Кийа, пола
гая, что последний был предшественником 
Ахмада б. Мухаммада на саганийанском пре
столе [307, с. 177—182]. Новые нумизматиче
ские данные показывают, что по крайней мере 
с 401/1010—11 по 406/1015—16 гг. время их 
правления совпадает. Идентичность лакаба и 
имени саганпйанского ампра в «Чахар Мака
ла» и саганпйанского амира па монетах поз
воляет предполагать, что это одно и то же 
лицо. Однако в круговой легенде об. ст., где 
проставлен лакаб Фахр ад-Даула и имя Ах
мад б. Мухаммад, отсутствует кунья Абу-л 
Музаффар, каковая имелась у ампра Сага
ннйана в «Чахар Макала». Если считать эту 
кунью патронимической, то можно допустить, 
что у амира Ахмада б. Мухаммада был сын 
по имени Музаффар, и предположить, что на 
монетах проставлено имя именно этого сына 
амира Абу-л Музаффара Ахмада б. Мухам
мада. 

В 395—398 гг. х., сюзереном правителей 
Саганнйана были караханиды Наср б. Али 
(Муаййад ал-Адл Илек) и его брат Ахмад 
б. Али (Насир ал-Хакк-хан). 

В 402 и 403 гг. х., судя по монетам, среди 
сюзеренов Саганнйана появляются новые 
лица. На фельсе 402 г. х. в поле об. ст. вме
сто имени Насра б. Али упомянуто другое, 

которое возможно под большим знаком воп
роса читать как «Мукаммад». Если такая ре
конструкция правильна, то на фельсе 402 г. х. 
имя Мухаммада б. Насра—одного из сыно
вей Насра б. Али, хотя наиболее ранние его 
монеты, известные до сих пор, это — фельсы 
Узгенда 411/1020—21 гг. 

На дирхемах 402—403 г. х. проставлен 
лакаб Рукн ад-Даула («Опора державы»), 
принадлежность которого к какому-либо кара-
ханидскому правителю установить пока не
возможно. 

В 406/1015—16 гг. на фельсах Саганнйана 
имеются другие титулы и лакабы: Хан Шамс 
ад-Даула/Илек. По мнению ряда исследова
телей, титул «илек» принадлежал Мухаммаду 
б. Али, а лакаб «Шамс ад-Даула» — Мансу-
ру б. Али. В любом случае данные фельсы 
свидетельствуют, что семья Насра б. Али в 
это время теряет свои права на Саганийан и 
непосредственным сюзереном области стано
вится, по-видимому, Мухаммад б. Али. 

О политическом положении Саганнйана с 
407 по 413 гг. х. пока ничего не известно 
из-за отсутствия монет и свидетельств руко
писных источников. Более ясна ситуация в 
последние годы первой четверти XI в., бла
годаря неизданным дирхемам 414—415 гг. х., 
имеющимся в составах Кокташского и Сала-
ватского кладов. 

На дирхемах 414 г. х. упомянут только 
халиф Кадир-биллах с титулом «Амнр ал-
муминин». На дирхеме 414 г. х. появляется 
лакаб и титул «Насир ал-Хакк-хан». Соглас
но О. Прицаку, этот лакаб после смерти Ах
мада б. Али принял Иусуф б. Хасан (Кадир-
хан), считавшийся главой Караханидов. Как 
установили Е. А. Давидович и M. H. Федо
ров, данный лакаб присутствует и на дирхе
мах Саганнйана 416 и 417 гг. х. 

Если в 417/1026—27 гг. Саганийан еще 
зависим от Караханидов, об этом свидетель
ствуют чеканенные здесь дирхемы от имени 
кяоаханила Насир ал-Хакк-хана, то в период 
418—430/1027—39 гг., эта область фактиче
ски— суверенное владение. Как установила 
Е. А. Давидович, на монетах 418, 419 и 
422—424 гг. х., кроме имени халифа, вообще 
отсутствуют имена каких-либо правителей, 
но на монетах 420—421/1029—1030 гг. про
ставлено имя Наср и титул «царь справедли
вый», который был правителем Саганнйана 
в данные годы. Позднее, в 424—430/1032— 
39 гг. в Саганийане чеканятся монеты от 
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имени царя справедливого Абу-л Касима без 
упоминания караханндского или газневид-
ского сюзерена. Согласно Бейхакп, Абу-л 
Каснм — зять газневндского султана Масу-
да — являлся наместником Хорасана [43]. 
Е. А. Давидович, основываясь на монетных 
данных, считает, что в этот период Саганийан 
представляет собой суверенное государство, 
независимое ни от Караханидов, ни от Газне-
вндов [82, с. 96]. Причем отношения саганпй-
анского амира с газневидскнм султаном стро
ились на основе союзничества, а не подчине
ния. 

Легенды на саганийанскнх дирхемах из 
Шерабадского клада позволили Е. А. Дави
дович уточнить дату конца правления амира 
Абу-л Касима между сафаром и раджабом 
430 г. х. После этого Саганийан теряет свою 
политическую независимость. Во второй по
ловине 430/1038—1039 гг. караханид Бури-
Тегин с помощью кумеджиев захватывает Са
ганийан. В 430/1038—39 — 434/1042—43 гг. 
Саганийан— владение Караханидов. В эти 
годы здесь выпускаются дирхемы от имени 
Ибрахима б. Насра (Бури-Тегина). На дир
хемах 430—433 гг. х., помимо титулов и ла-
каба Ибрахима б. Насра в поле л. ст. монет 
проставлено имя Али, в котором Е. А. Дави
дович предлагает видеть местного вассального 
правителя или наместника Караханидов в 
Саганнйане. 

В правление султана Масуда Карахани-
ды в союзе с хорезмшахом Алтунташем и его 
сыном Харуном предпринимали неоднократ
ные попытки захвата Термеза. В 426/1035 гг. 
сыновья Али-Тегина, разграбив Саганийан, 
через Дарзенги прорвались к Термезу и под
вергли его осаде, но не смогли овладеть им 
и были вынуждены через Железные ворота 
вернуться в Самарканд [43, с. 570]. Несмотря 
на то, что Караханидам при Бури-Тегине уда
лось захватить Саганийан, а поход против 
них, совершенный султаном Масудом, окон
чился неудачей, на положении Термеза эти 
события никак не отразились. Термез по-преж
нему оставался в руках Масуда, а затем его 
сына Маудуда. 

Первые вторжения сельджуков в Северный 
Тохаристан начались в конце 20-х — начале 
30-х гг. XI в. В 435/1034 г. отряд туркмен 
проник в пределы Термеза и Кобадийана [43, 
с. 326]. В 430//1038—1039 гг. Чагры-бек Дауд 
захватил Балх, Бадгиз, Джузджан и Хутталан 
[346, с. 42]. Затем сельджукские войска оса

дили и взяли Термез [143, с. 43], после чего 
Чагры-бек назначил своего сына Алп-Арсла-
на правителем Термеза, Тохаристана, Балха, 
Кобадийана, Вахша и Валвалиджа. Сразу же 
после этого в «Ахбар ад-Даулат» приводятся 
сведения о захвате Хорезма сельджуками в 
435/1043—44 гг. [346, с. 43; 188], поэтому 
можно полагать, что Алп-Арслан стал пра
вителем областей верховьев Амударьи, по-
видимому, около 434/1042 г. [128, с. 61]. Са
ганийан как владение Алп-Арслана в указан
ном произведении не упоминается, однако 
новые нумизматические данные позволяют 
считать, что уже в конце 40-х годов XI в. Са
ганийан подчинялся его власти. 

На городище Будрач найдены посеребрен
ные дирхемы с двумя типами легенд: 

1. Алп-Арслан-бек Мухаммад б. Чагры-бек, 
Саганийан, 44?/1048—58 гг.; 

2. Абу-Шуджа Алп-Арслан-бек. Саганий
ан, год? 

Различия в этих легендах в основном ка
саются куньи и имени Алп-Арслана. В пер
вой из них передано его тюркское и мусуль
манское имя с титулом, а также имя и титул 
отца: Алп-Арслан-бек Мухаммад б. Чагры-
бек; во втором — только кунья и тюркское 
имя без имени отца: Абу-Шуджа Алп-Арс
лан-бек. Выпускные сведения на первом типе 
монет сохранились фрагментарно — 44? 
/1048—58/59 гг., а на втором отсутствуют пол
ностью. Однако их датировку уточняет титу-
латура Алп-Арслана. На всех монетах Алп-
Арслана со времени восшествия его на пре
стол в Зу-л-хиджже 455 г. Х./25. XI—24. XII. 
1063 г. проставлена титулатура «царь царей», 
«великий султан», «царь ислама», «царь За
пада и Востока» [384, с. 110—111]. Следова
тельно, и второй тип монет был выпущен Алп-
Арсланом в Саганнйане до 1063 г. 

Примечательно, что последние по времени 
караханндские дирхемы, выпущенные в Са
ганнйане от имени Бури-Тегина, датируются 
434/1042—43 гг. [82, с. 96]. В то же время в 
Шерабадском кладе выявлены дирхемы 
434 г. х. со стертыми местами чеканки, выпу
щенные от имени газневндского султана Ши-
хаб ад-Даула Маудуда (432/1041—440/ 
1048 гг.), [82, с. 81]. M. H. Федоров, предпо
ложив чеканку данных дирхемов в Саганнй
ане, считал, что в 434 г. х. эта область снова 
попала в сферу влияния Газневидов [377, 
с. 199]. Это предположение не подтверждает
ся сведениями письменных источников. Так, 
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в августе 1043 г. султан Маудуд пытался от
воевать у Алп-Арслана Балх и Термез, но 
потерпел поражение [346, с. 43, 187, 188]. Не
удачей оканчивались все последующие по
пытки Маудуда захватить эти области. 

Более успешными были военные действия 
газневида Фаррухзада (105/1053-1059 гг.), в 
двух сражениях разграбившего сельджукские 
армии [346, с. 43; 44[. Однако затем Алп-Арс-
лан победил Газневидов, после чего между 
ними было установлено соглашение, по кото
рому каждый будет самостоятелен в своих 
владениях и оставит попытки овладеть чужи
ми [346, с. 44]. Окончательно Балх подчинился 
Сельджукидам в 1059 г. но договору между 
Чагры-беком Даудом и султаном Ибрахи-
мом [33, с. 366—367]. 

Иной была обстановка к северу от Аму-
дарьи. На эту территорию помимо Сельджу-
кидов и Газневидов продолжали претендовать 
Караханнды. Между 441/1049—1050 и 444^ 
1952—53 гг. «хакан тюрок», по предположе
нию Б. Д. Кочнева — Табгач-хан Ибрахим 
б. Наср, захватил Термез и разрушил его, но 
позднее Алп-Арслан вновь вернул город во 
владение Сельджукидов [128, с. 61]. Саганий-
ан в это время также продолжал оставаться 
сельджукидским владением. 

Примечательно отсутствие на указанных 
монетах Алп-Арслана имени верховного пра
вителя Сельджукидов Тогрул-бека, что гово
рит об определенном суверенитете власти 
Алп-Арслана в Саганийане. После смерти Тог
рул-бека в 1063 г. Саганийан так же, как и 
другие области верховьев Амударьи, вышел 
из подчинения Сельджукидам. Алп-Арслан, 
став султаном, совершил большой военный 
поход в Саганийан, где подавил восстание 
местного амира Мусы [206, с. 374], который 
при приближении сельджукидских войск к 
городу с большим числом войск ушел в кре
пость на вершине горы, сопоставляемую с 
Кыз-Курганом у кишлака Сина [21, с. 28, 123]. 
После взятия крепости и казни Мусы Алп-
Арслан захватил всю область и вернулся в 
Мерв. В 458/1065 гг. по распоряжению Алп-
Арслана области Саганийан и Тохаристан 
были переданы в удел его брату Ильясу 
б. Дауду [206, с. 375]. 

Последующая история Сагаиийапа и Тер
меза характеризуется укреплением здесь вла
сти сельджукидских султанов, хотя караха-
пиди отказались от своих притязаний на эти 
области. В письме хакана тюрок султану Ма-

ликшаху утверждается, что округа Термеза и 
его крепость принадлежат странам Маверан-
пахра и там должен распоряжаться вали 
(назначенный) хаканом [346, с. 65]. Зимой 
465/1072—73 гг., воспользовавшись смертью 
Алп-Арслана, карахапид Шамс ал-Мулк 
(Наср б. Ибрахим) захватил Термез и два 
года владел им, назначив наместником го
рода своего брата Буга-Тегина [206; с. 118— 
119; 346, с. 196]. В мухарраме 466 г. х. или 
позднее месяца сафар 466 г. х. (6.Х—5.XI. 
1073 г.) [424, с. 118—119; 346, с. 197] Малик-
шах вместе с Низам ал-Мулком во главе 
сельджукидских войск пошел на Термез, 
после завоевания которого амиру Сау-Тегину 
было приказано восстановить крепость Тер
меза и укрепления [346, 1980, с. 69]. Стены 
цитадели с башнями были облицованы жже
ным кирпичом, расчищен ров и усилены сте
ны города [260, с. 60]. 

Нестабильность политической обстановки 
в государстве Сельджукидов, мятежи сепара
тистски настроенных представителей феодаль
ной знати пагубно отражались на судьбах 
многих городов и областей. Не избежал этого 
и Термез, подчинявшийся то сельджукидским 
султанам или их вассалам, то караханидским 
ханам. Согласно Садр-ад Дину Хусайни, в 
467/1074—75 гг. Шамс ал-Мулк вновь захва
тывает Термез, где казнит правителя области 
нспахбада Кабуд Джама, но вскоре Малик-
шах разбивает войска хакана и овладевает 
Термезом [346, с. 70]. В 473/1080—81 гг. брат 
Малик-шаха Текеш б. Алп-Арслан поднимает 
мятеж и захватывает Термез, в том же году 
Малик-шах вынужден был снова штурмовать 
город, после чего Текеш сдался и покинул 
Термез [206, с. 377]. 

В 488/1095 г. в правление султана Беркия-
рука мятежный полководец Арслан-Аргу зах
ватывает в плен сельджукида Бурибарса 
б. Алп-Арслана и заключает в тюрьму Тер
меза, где после годичного заключения он был 
удавлен [906, с. 382—383]. Только в джумади 
490 г. х. (апрель 1097 г.) Беркнярук воз
вращает Термез в свое владение [206, с. 383]. 
Анализ штуковых надписей из мавзолея Ха-
ким-и Термези, где упомянут султан Востока 
Абу-л Музаффар Ахмад Тоган-Тегин, привел 
M. E. Массоиа к выводу, что Термез в конце 
XI в. подчинялся караханндскому хану Ах
маду б. Хызру [200, с. 63]. Напротив, Б. Д. Коч-
нев считает, что эта надпись не может при
надлежать Ахмаду б. Хызру, поскольку пос-
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ледний был ханом и не мог носить княжеский 
титул «Тоган-тегин» [129, с. 61]. 

В 495/1102 г. восточнокараханпдский пра
витель Кадыр-хан Джабраил захватил Тер
мез, но после разгрома караханндской ар
мии в сражении с сельджукндскими войсками 
22 июля того же года город вновь переходит 
во владение Сельджукидов [33, с. 381]. 

О Саганийане исследуемого времени столь 
подробных сведений в письменных источ
никах нет, но надо полагать, что эта область 
со времени правления Алп-Арслапа также 
принадлежала Сельджукам, что подтверж
дают многочисленные находки монет и над
пись 1110 г. на минарете в Джар-Кургане с 
упоминанием имени Санджара [393, с. 58— 
70; 204, с. 66—67]. 

Согласно мнению М. Е. Массона, в 20— 
30-е годы XII в. Термез был передан султа
ном Санджаром сыну своей сестры газневиду 
Бахрам-шаху [200, с. 69], однако Б. Д. Коч-
нев считает, что распространение власти Газ-
невидов на Термез в это время практически 
исключено [12У, с. 62]. Не подтверждается 
новыми данными и предположение, что после 
Бахрам-шаха Термез был передан вассалу 
.Сельджукидов караханиду Хасану б. Али 
[129, с. 69]. 

Термез вплоть до конца правления сул
тана Санджара являлся важным стратегиче
ским пунктом в восточных областях обшир
ной империи Сельджукидов. После пораже
ния от гузов Санджар бежал в Термез, от
куда начал восстановление своей власти в Хо
расане [33, с 393]. В 551/1156 г., бежав из 
гузского плена, он снова укрывается в Тер
мезе, начальником крепости которого был 
Ахмад б. Абу-Бакр б. Кумач, предположи
тельно отождествленный с упомянутым в 
надписи мавзолея Хакнм-и Термези Ахмад 
Тоган-Тегином [129, с. 62]. Саганийан также 
являлся сельджукидскнм владением. В 551/ 
1156 г. султан Санджар направляет амиров 
Ай Аба ал-Му'азадп и Кай Аба ал-Кумачи 
для подавления каких-то беспорядков в этой 
области [346, с. 113]. 

Политическая обстановка, сложившаяся 
на правобережье Амударьи после падения 
власти Сельджукидов в 551/1157 г., характе
ризуется ожесточенной борьбой между гу-
ридами, карахаиидамн, карлуками, карахи-
таями и местной феодальной знатью. 

В правление султана Санджара 40 000 гуз-
ских семей перекочевали в Саганийан и 

Хутталь [493, р. 423—426]. Миграция гузов 
па юг особенно усиливается после поражения 
сельджукских войск в Катванской степи, и уже 
в начале 60-х годов XII в. гузы владели Мер-
вом, Серахсом и Балхом [33, с. 399]. Вслед за 
ними на Тохарпстан двинулись карахнтап, ко
торые в 560/1165 г. разграбили Балх и Анхуд. 
По мнению, В. В. Бартольда, карахитаи спро
воцировали закончившийся неудачей поход в 
1158 г. хуттальского владетеля Абу-Шуджа 
Фаррух-шаха на Термез, который находился 
в это время в руках карлуков (33, с. 398]. Бо
лее успешными были военные действия, пред
принятые в середине 60-х годов караханид-
ским правителем Самарканда Масудом б. Ха-
саном, закончившиеся победой над карлуками 
и присоединением Термеза и Саганийана [33, 
с. 399—400]. 

В 1178 г. Саганийан и Вахш были захва
чены Шамс-ад-Дином Мухаммадом из бами-
анской ветви Гуридов [493, р. 423, 421]. В кон
це XII—начале XIII в. Саганийан попадает 
в орбиту караханидского влияния, что отра
жают, в частности, выявленные здесь монеты 
Рукн ад-Дунийа уа-д-Дина [313, с. 42—43]. 

Термез какое-то время принадлежал Мах
муду б. Ил-Арслану [1181—1193 гг.] из дина
стии Ануштегииидов [182, с. 294, 74], владев
шему также Мсрвом, Серахсом и Тусом [33, 
с. 593]. В конце XII — начале XIII в. здесь 
правили Карлуки или Караханиды [33, с. 400], 
а в 601/1205 г. Термез был захвачен намест
ником Балха гурндом Имад ад-Дином, после 
чего правителем стал Бахрам-шах [33, с. 84]. 
Владычество Гуридов в Термезе продолжалось 
всего один год. В 602/1206 г. в союзе с кара-
хитаями и караханидом Усманом б. Ибрахн-
мом хорезмшах Мухаммад взял Термез. 
С этого же года и вплоть до 1220 г. области 
правобережья Амударьи входят в состав 
Ануштегинского государства. 

Культура развитого 
средневековья 

В IX—X вв. ислам уже прочно закрепил
ся в Средней Азии — позади оставалось ши
рокое народное восстание Муканны, идеоло
гическую основу которого определяла зороаст-
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римская вера в её локальных вариантах. Но 
еще при Саманидах в Чаганиане вспыхнуло 
и было подавлено какое-то религиозное дви
жение, связанное с древними культами, а в 
X в. придворный поэт мухтаджидов Фахр ад-
Дауля — Дакнки писал о том, что в мире 
бытия он избрал четыре предмета — алые 
губы красавицы, стон чанга, вино и веру За-
ратуштры [44, с. 163]. И хотя Е. Э. Бертельс 
ставил под сомнение, что поэт действительно 
был зороастрийцем, рассматривая эти строки 
лишь как отражение его увлечения стариной, 
(тем более, что в ту пору Дакики начинал 
свою работу над созданием «Шах-намс» с со
бытии распространения зороастризма среди 
иранского населения), отнюдь не исключено, 
что он был сторонником упомянутого анти
исламского движения в Чаганиане и лишь 
безвременная смерть спасла поэта от участи 
его сторонников. 

Тем не менее, хотя к концу X в. ислам, как 
и во всем Северном Тохаристане, окончатель
но утвердил свои позиции в Чаганиане, по 
свидетельству современников, среди его жи
телей «улемов (ученых) было мало, а факи-
хов (богословов) не было совсем» [33, с. 122]. 

Большую роль играло мусульманское ду
ховенство в Термезе. Город этот поддержи
вал тесные связи с лежавшим в 80 км к югу 
от Амударьи Балхом, который уже с VIII в. 
был центром суфизма. С балхскими суфиями 
поддерживал контакты во второй половине 
IX в. видный термезскин богослов-мухаддиз 
ханифитского толка Абу-Абдаллах Мухаммед 
б. Али б. Хусейн ал-Хакнм ат-Термези (ум. 
285—898 г.) [200, с. 44]. Будучи суннитом, 
он тем не менее был основателем суфийского 
ордена хакпми и имел заслуженную славу 
как автор до трех десятков сочинений мисти-
ко-теологического характера. По-видимому, в 
жизни его было немало черных дней, о чем 
косвенно гласит собственное изречение: «...ког
да для меня наступало бедственное и поло
женное (судьбой) время, я находил утешение 
в своих сочинениях». Уже к XI в. его могила 
стала местом поклонения и над ней был воз
веден богато убранный мавзолей. 

В Термезе пребывал также влиятельный 
род термезских сейидов (потомков пророка 
Мухаммеда), с которым считались правите
ли сменявшихся династий Саманидов, Сельд-
жукидов, Караханидов, в чьих руках оказы
вался город. Фамильный мемориальный комп
лекс Сейидов — Султан-Саодат также стал 

местом мусульманского культа [353]. 
В Чаганиане местные правители не отли

чались особой богобоязнью, но предпочитали 
светские формы духовных радостей — охоту, 
игру в чавган, пирушки, в которых участво
вали певцы, музыканты, поэты панегирическо
го и лирического жанров. Среди последних 
были и такие, что вошли в бессмертный фонд 
ираноязычной поэзии — упомянутый Дакики 
и Фаррухи. 

По сравнению с Балхом времени Самани
дов и Газневидов или Бухарой Саманидов и 
Караханидов средневековая культура Север
ного Тохаристана была более провинциаль
ной. Но и здесь крупные города — Термез, 
Чаганиан, Хульбук были создателями куль
турных ценностей и средоточием культурно-со
зидательных кадров. Это запечатлено в ар
хитектуре, в художественном ремесле. Под
держивались зрелищные развлечения, причем 
для проведения их по распоряжению прави
телей разбивались пышные «палаточные го
родки». Так в 1025 г. во время одного из по
ходов Махмуда Газневи на Мавераннахр, 
после перехода его войска через Амударью 
в Термезе были сооружены огромный дворцо
вый павильон, еще один шатер весь покрытый 
парчей, а также особый «зал веселья», укра
шенный златошвейными тканями, хрусталем, 
драгоценными каменьями, зеркалами и вся
кого рода «редкими вещами», где и проходи
ло пиршество [198, с. 43 ел.]. В 1042 г. в 
честь приезда газневнда Масуда в Термез 
ему была уготована торжественная встреча. 
Когда корабль султана пересек Амударью, в 
термезской крепости стали трубить в карнаи 
и бить в барабаны, комендант же ее (кутвал) 
и знать, облобызав перед правителем землю, 
преподнесли ему дары. После того на кораб
ле началось пиршество с музыкой и пением 
и в это время, по словам Бейхаки, на термез-
ском берегу «за дело взялись термезские му-
трибы (певцы и музыканты), танцовщицы и 
барабанщики, свыше трехсот человек, и стали 
танцевать и играть, так что то, что я видел 
в Термезе, я мало где видывал. Дело пош
ло так, что подобного раньше никто не зна
вал». [43, с. 233]. Любое пиршество — и не 
только при дворах правителей сопровожда
лось пением и музыкой и в этом участвова
ли профессиональные исполнители. Выдаю
щийся поэт Фаррухи славился не только сво
ими касыдами, но и мастерством игры на чан-
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ге, каковой он услаждал слух чаганнанского 
правителя. 

Столица Чаганиана при Мухтаджидах бы
ла в X—XI вв. одним из центров придворной 
культуры. Здесь покровительствовали поэзии, 
особенно на местном языке дари, один из 
эмиров этой династии Лбул Музаффар Тахир 
сам писал стихи и оказывал покровительство 
поэту Манджику из Термеза. Расцвет прид
ворной поэзии связан со временем правления 
следующего эмира, Фахр ад-Давля. При нем 
творил поэт Дакики, стихи которого, дошед
шие в небольшом количестве, свидетельству
ют о его редкостном лирическом таланте. 
Вместе с тем, как уже упомянуто, Дакики за
думал и начал монументальное эпическое тво
рение «Шах-наме». Завершить его он не ус
пел— это осуществил уже вслед за ним вели
кий Фирдоуси, включив в свою поэму тысячу 
восемь бейтов своего предшественника, что 
было оговорено во введении. Это произведе
ние отражает легендарные события, связан
ные с появлением Зороастра, обращением в 
его веру иранских царей Гуштаспа, Лухраспа 
и их придворного окружения и далее — с ко
варными замыслами царя Турана Арджаспа, 
который собирал против иранцев войско. Та
ким образом, Дакики был не только тонким 
лириком, но и стихотворцем эпического плана. 

Более полным дошло до наших дней поэ
тическое наследие другого крупного поэта — 
Фаррухи, прибывшего в Чаганиан из Секста
на. Он предстал перед вельможей эмира Аса-
дом в рубище, вызвав недоверие, в силу чего 
ему было поручено написать касыду на за
данную тему, связанную с клеймлением коней 
в весенних степях Чаганиана. Касыда оказа-

Срсдпевековое арабское письмо. Кулялтене, стенка ху-
ма с куфической надписью, VIII в. 

Куфическая надпись на бронзовой ступке. Будрач. 

лась столь совершенной, что Фаррухи был 
представлен эмиру и стал ведущим поэтом 
его двора. Жил он безбедно, но зависть кле
ветников вынудила его через некоторое время 
покинуть Чаганиан и перебраться ко двору 
Махмуда Газневидского [223, с. 67 ел.]. 

Приведем отрывок чаганнанской касыды 
Фаррухи, полной упоения жизнью, радости 
бытия: 

То же место, где свершится торжество сегодня это. 
Удивительнее сказки, многцветнее рассвета. 
Небо синее над нами, луг зеленый перед нами. 
Как серебряные замки на лугу шатры рядами. 
А в шатрах идет веселье, каждый пьет за счастье друга. 
Чтобы не било несчастий, огорчений и недуга. 
На лужайке звуки чангов—музыканты так искусны, 
Виночерпии усердны и нигде не видно грустных. 
У влюбленных — поцелуи, ласки, нежности, упреки. 
У веселых — смех и пеенн, а у пьяных — сон глубокий... 

(223, с. 69]. 

Анализируя творчество Фаррухи, Е. Э. Бер-
тельс отмечает: «Это был поэт широко обра
зованный, знакомый с литературой своего вре
мени п обладавший выдающимися способ
ностями... Нельзя не признать, что в поэзии 
Фаррухи в полной мере сказался его музы
кальный талант. Стихи его удивительно пол
нозвучны и если до умышленной инструмен
товки стиха он не дошел, то бессознательно 
он, несомненно, стремился максимально ис
пользовать мелодическое богатство языка» 
[44, с. 350—351]. 
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Видное место в творческой деятельности 
на территории Северного Тохаристана при
надлежит архитектуре. Здесь и городах, а 
также в пунктах средоточия мусульманских 
святынь осуществлялось возведение монумен
тальных здании. Отражая общее направление 
среднеазиатского зодчества X—XII вв., они, 
вместе с тем, несут особые черты, выделяю
щие тохаристанскую школу. 

Строительным материалом в крупномасш
табном строительстве повсеместно становится 
жженый кирпич на глиняных, но чаще на 
ганчевых растворах. Применение его дает им
пульс к развитию сводчато-купольных конст
рукций, а это в свою очередь порождает появ
ление новых объёмно-пространственных сис
тем. Кирпич служит не только строительным, 
но и декорообразующим материалом в систе
ме узорных выкладок, в применении фигурно 
отесанных кирпичиков. Но и традиционные 
системы декора — резьба по ганчу, резное де
рево сохраняют свое значение. Орнаменталь
ный репертуар их по сравнению с до арабским 
меняется, отражая тенденции, общие в эту 
пору для всего мусульманского мира. За
мысловатая узорность орнамента сочетает 
геометрические построения, стилизованно-
растительные мотивы, а также арабс
кую эпиграфику в разновидностях геомет
ризованного письма куфи и плавнотеку-
щегонесхи. Особо следует подчеркнуть при 
этом высокое мастерство владения геометри
ческим узором — расшифровка метода постро
ения головоломных гирихов в декоре дворца 
термезских правителей потребовала от уче
ных-исследователей наших дней немало уси
лий. 

Объектами монументального зодчества 
становятся культовые здания ислама—мече
ти, ханака, мавзолеи, а в области светской 
архитектуры — дворцы правителей и резиден
ции богатых социальных слоев. 

Основную застройку городов и селений 
представляли жилые дома. Их характеризова
ла определенная типология в чем-то единая, 
а в чем-то отличная от городского жилища, 
скованного пределами участка в зоне плотной 
городской застройки, и более свободного сель
ского домовладения. Строительная техника 
сохраняет приверженность к сырцу н пахес 
как основным материалам стен, к балочным 
перекрытиям в массовом строительстве, но 
в монументальном зодчестве применяются и 
сводчато-купольные системы. 

Жилые дома состоятельных горожан кон
ца IX—X вв. раскапывались на городищах 
средневекового Хутталя—Курбаншапд (сто
личный Хульбук) и Сайёд. Они имеют прямо
угольный или квадратный план, варьируя в 
размерах. Основной прием планировки — двор 
в периметральном обводе прямоугольных по
мещений. Характерен полностью вскрытый 
дом в Сайёде [78, с. 107 ел.]. По обе стороны 
от входа во двор — небольшие прпвратные 
комнатки. Двор вымощен жженым кирпичом, 
образующим узорные кладки. Дворовые фаса
ды покрыты резным штуком и потому для 
сохранения от воздействия осадков перед ни
ми, вероятно, располагались галереи на дере
вянных колоннах. Последние, правда, рас
копками не обнаружены, поскольку дерево 
за тысячу лет не сохранилось, а деревянные 
базы их не оставляли следов на кирпичной 
выстилке. 

Наиболее парадная группа помещений рас
полагалась на противоположной от входа во 
двор стороне. Она включала восемь помеще
ний, главное из которых, очевидно, служило 
гостииой-михманханой. Последняя значитель
ней остальных по размерам и потому вдоль 
двух ее стен располагалось по четыре дере
вянные колонны, о чем позволяют судить не
глубокие гнезда в смазанном гаичем полу. Сте
пы покрыты резным ганчем. Соседнюю ком
нату характеризует обширная суфа по пери
метру стен с очажком-сандалом на ней. Еще 
одно помещение играло роль домашней мече
ти — на западной стене сохранился михраб. 
Другие комнаты — бытового назначения, они 
с суфзми, в одной из них осуществлялись 
омовения, другая служила для приготовления, 
или, скорее, подогрева пищи. Стены всех ком
нат этой группы оформлены резным ганчем, 
а в помещении с михрабом найдены также 
упавшие с потолка облицовочные детали в 
виде куполков («маузак») полуметрового дна-
метра, покрытых лиственным орнаментом. 
Сходный принцип планировки имеют и боко
вые отделы вдоль двора, в которых размеще
ны главное помещение и несколько других с 
суфа ми, сандалем, комнатой для омовения. 
Вероятно, это группа гарема, в то время как 
центральный комплекс был предназначен для 
приема мужского состава гостей. 

Как уже отмечено, дворовые фасады и 
большинство интерьеров оформлял резной 
ганч. Собранный тысячами кусков и посте-
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пенно восстанавливаемый в лабораторных ус
ловиях, он воссоздает богатый репертуар ор
наментальных мотивов. Основная композиция 
в большинстве имеет архитектонический ха
рактер. Плоскостной резьбой передана арка
да. Ее трех- и пятилонастиые арки основаны 
на колоннах, или скорее пилястрах, увенчан
ных фигурными капителями с растительным 
орнаментом, в которые иногда включен и зо
оморфный мотив, например, стилизованные го
ловы львов. Стволы пилястр украшает ромби
ческий или меандровый узор или кольцевид
ные плетенки. А иногда стены заполняют об
ширные панно с растительным орнаментом, 
включенным в крупные линейные фигуры спле
тающихся розеток. В мнхрабной комнате об
наружены также остатки надписи почерка 
куфи с небольшими растительными дополне
ниями. Узоропостросння резного ганча до
полняла окраска — его белоснежная основа 
сочеталась с голубой (может быть, это выц
ветший синий цвет?) или густо-красной под
цветкой, выделявшей орнаментальные мотивы. 

Следует отметить, что многие из этих мо
тивов находят свои прототипы еще в орна
ментальном репертуаре домусульманских вре-

Дворсц правителя в Термезе. 

мен. Вместе с тем сравнение, например, с рез
ным ганчем того же времени из Самарканда 
(дворец Саманидов, жилой дом на Афрасиа-
бе) выявляет ряд отличий — показатель при
надлежности их к разным школам декоратив
ного мастерства. 

Архитектура дворцовых зданий в общем 
развивала ту же схему, что и крупные жилые 
дома, отличаясь лишь масштабами и еще 
большим богатством декора. Правительствен
ный дворец, располагавшийся в цитадели 
Хульбука и возведенный в X в., имел пери
метрально-дворовую организацию с четырь
мя айванами на осях двора и с центральным 
крупным водоемом [77, с. 186 ел.]. Строитель
ные материалы дворца те же, что и в жилых 
домах — пахса, сырец, кирпичная отмостка 
полов. Основная дворцовая группа была ор
ганизована вокруг светового дворика, а в глав
ный двор эта группа была обращена порти
ком на деревянных колоннах. При пожаре, 
охватившем большую часть цитадели, дворец 
сгорел, остатки его были снивелированы и на 
их возвышении в XI в. выстроен новый, иного 
плана: квадрат, расчлененный крестообразно 
двумя коридорами и сосредоточенными в каж
дой четверти группами помещений — парад
ных и бытовых. Здание это за время своего 
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существования претерпело ряд ремонтов, при
чем каждый раз с пополнением или нанесени
ем нового декора. Преобладает резьба по ган-
чу — от линейно-графической до объемной в 
двух и трех планах, в большинстве с окрас
кой, выделявшей как выпуклый узор, так и 
углубления фона. В декоре использовались 
также росписи и, что примечательно, не толь
ко орнаментального, но и изобразительного 
характера. 

В пригородной зоне Термеза сохранились 
руины дворца местных правителей. Его воз
ведение восходит к XI в. (вряд ли ранее 
1030 г.), а обновление с нанесением нового 
декора —уже к XII в. [88, с. 46 ел.; 198, с. 40 
ел.; 99, с. 151 ел.; 100, с. 168 ел.; 291, с. 207 
ел.], когда роль этого города была столь зна
чительна в приамударьинском бассейне. Пла
нировка и общая композиция при этом су
щественных изменений не претерпели. Строи
тельным материалом был сырцовый кирпич, 
в облицовке которого первоначально исполь
зовались фигурные выкладки из жженого кир
пича со вставками фигурно отесанных кирпи
чиков. В XII в. по ним был нанесен сверху 
донизу резной ганч. 

Главный фасад центрировал портальный 
вход, откуда посетитель попадал в прямо
угольный курдоннер, обстроенный по перимет
ру разного рода помещениями. В центре его 
располагался восьмигранный бассейн, а на 
противоположной от входа стороне высилась 
парадная дворцовая группа. Ее выделял пя-
типролетный портик, где на мощные квадрат
ные столбы опирались стрельчатые арки — 
центральная вдвое шире остальных. Отсюда 
вход вел в аудиенц-зал, расчлененный на три 
нефа — обширный средний и боковые, обрам
лявшие его с трех сторон. Здесь на десяти 
квадратных столбах покоились арки, а над 
ними своды. Все устои и стены покрывал рез
ной ганч, исключительно разнообразный по 
составу орнаментальных мотивов. В числе их 
упомянутые сложные гирихи с растительным 
заполнением образованных ими геометричес
ких фигур. Особую роль играли также фигур
ки фантастических животных — вздыбленные 
парные львы в геральдической позе со срос
шейся единой головой, шествующие львопо-
добные звери, причем, на тела их нанесены 
символические знаки солярного и астрального 
характера. О символике этих изображений 
можно лишь гадать — по-видимому, она во
площает могущество власти, с одной стороны, 

и знаки ее оберега — с другой. Кроме резного 
ганча в декор интерьера входила также нас
тенная роспись: она обнаружена во фрагмен
тах на полу, куда, очевидно, упала с софитов 
сводов. В ней преобладают растительные мо
тивы— замысловатые сплетения стеблей и 
листвы, а также надписи почерком куфи на 
фоне побега-иелнми, в основном благопожела-
тельного характера. Примечательны также 
фрагменты оконных решеток-панджара, отли
тых из ганча и заполненных осколками цвет
ного стекла. 

Периметрально-дворовая композиция ха
рактерна для многих зданий монументальной 
архитектуры средневекового Востока и не 
только для дворцов. Но на почве Бактрии-То-
харистана она имела и собственный генезис. 
Комплексная же разработка ее в хульбукском 
и термезском дворцах среди известных ныне 

Медресе с двумя мавзолеями в Сайёде. 
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дворцовых сооружений и резиденций Средне
го Востока (например в Газни, Лишкари-Ба-
заре, на сеистанских городищах, на Афраси-
абе) прямых аналогов не имеет. Она принад
лежит северо-тохаристанскому направлению 
средневековой монументальной архитектуры. 

Время исламизации Северного Тохаристана 

Резной штук в декоре зданий. Из оформления дворца в 
Термезе. ^ ^ ^ ^ 

ЛИЯ?'* 

СЕВЕРНЫЙ ТОХАРИСТАН 

было ознаменовано все возрастающим строи
тельством здании мусульманского культа. Уже 
в пору арабских походов завоеватели основы
вали в главных городах покоренных областей 
первые мечети, которые со временем разрас
тались, перестраивались и наряду с которыми 
со времени Саманидов возводились новые. 
И хотя еще в середине X в. в Чаганиане имело 
место и было подавлено движение антиму
сульманского характера [33, с.309], позиции 
ислама уже стали непоколебимыми. Вместе с 
тем, по свидетельству Истахри и Макдиси, 
если жители Чаганиаиа отличались правове
рием, то, как уже было отмечено, «улемов 
среди них было мало, а факихов не было сов
сем». 

Те же арабские географы, описывая глав
ный город Чаганиана, отмечают богатство и 
красоту его крытых базаров, в гуще которых 
высилась прекрасная мечеть с колоннами из 
жженого кирпича, «но без сводов», то есть с 
балочными перекрытиями. О красоте этой ме
чети писал в XII в. и Саманн [33, с. 122]. 
В X в. соборные мечети были не только в 
больших городах этой области. Так, в источ
никах упоминается мечеть среди базаров в 
Дарганзи — крупном селении, жители которо
го были ткачами. 

Где-то на городище Старого Термеза несом
ненно существовала мечеть джами этого глав
ного на правобережье Амударьн города, ио 
руины се пока не обнаружены. Однако на ок-

Из оформления дворца в Хульбуке. 
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Планы мечетей и мавзолеев: 
а — Чар-Сутун: б — Ходжа-Иса; в — Ак-Астпкабаба: а — Какими 
ат-Термезв; д — Султан-Саодат, 
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раине средневекового Термеза исследованы 
остатки небольшой мечети Чар-Сутун [392, 
с. 99 ел.; 262, с. 21 ел.]. Еще в начале XX в. 
возле нес высился минарет, который со време
нем разобрали на кирпич, по на сохранившей
ся старинной фотографии была прочитана опо
ясывающая его ствол надпись с датой возве
дения в 1032 г. Сама же мечеть, по археоло-
ческим данным, предшествует сооружению 
минарета. Очевидно, первоначально он был 
сырцовым и восходит по крайней мере к X в., 
а в XI в. его заменили более прочным кир
пичным. 

Мечеть квадратного плана, с двух сторон 
ее толстые стены, с двух других она открыта, 
очевидно, в былой двор. Девять мощных кир
пичных колонн несли когда-то арки и девять 
основанных на них куполков. В центре за
падной стены — полукруглый михраб, оформ
ленный полукруглыми гофрами. Первоначаль
но стены были сырцовыми, а пол глинобит
ный, но во время реставрации — по-видимому, 
современной строительству кирпичного мина
рета, и стены и пол облицевали жженым кир
пичом. Столпно-арочная конструкция харак
терна для дошедших до нас ранних мечетей 
среднеазиатского региона (в широком его по
нимании). Таковы мечеть Ну-Гумбез («Девя-
тикупольная») в загородной зоне Балха, ме
четь Диггарон в Бухарском оазисе. Местона
хождение и несколько необычный характер 
здания Чар-Сутун, открытого с двух сторон, 
позволяет считать, что это была намазга (му-
салля) — загородная мечеть, куда стекался 
народ из города и округи в дни двух глав
ных мусульманских праздников — Курбан и 
Рамазан. Толпа молящихся находилась во 
дворе, в мечети же возле михраба высился 
отовсюду видимый минбар, на котором стоял 
имам, возглашавший молитву. 

В небольшом здании Чар-Сутун все мону
ментально и строго. Стоящий рядом минарет 
XI в. во многом ему гармоничен и своими не
крупными размерами и такой же простотой. 
На восьмигранном постаменте покоится ци
линдрический ствол, кирпичную кладку кото
рого через равные интервалы оживляют по
лосы куфических надписей, буквы которых 
также вытесаны из кирпича. Очевидно, ввер
ху ствол был увенчан фонарем с оконцами 
для муэдзинов, или просто выносной площад
кой с барьером. 

Около 80 лет отделяют минарет, сохра
нившийся в Джар-Кургане (по-видимому, сре
дневековый город Сарманган) к северо-востоку 
от Термеза [204]. Мечеть, которая, несомнен
но, располагалась близ него, давно исчезла. 

Джаркурганский минарет радикально от
личен от термезского, композиция его значи
тельно сложнее, декор богат. Высокий вось
мигранный постамент с арочкой на каждой 
грани и с эпиграфическими панно несет утон
чающийся кверху ствол, расчлененный на два 
звена (возможно, и на три — верх не сохра
нился). Его оформляют полукруглые гофры, 
выложенные кирпичом «в елку». Гофры пер
вого звена завершены аркатурой, над нею 
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надписи буквами строгого куфн и декоратив
ные полоски. Второе звено также в гофрах — 
вероятно, его завершала открытая, либо офор
мленная аркадой площадка муэдзинов, над 
которой высилось декоративное третье звено. 
В одной из надписей указано, что строителем 
был зодчий Али бини Мухаммад ас-Ссрахси 
и приведена дата возведения—1110 г. Нис-
ба мастера указывает на его восточно-хора-
санское происхождение (город Серахс нахо
дится на южной границе Туркменистана). 
Оформление гофрами, где царит вертикаль, 
радикально отличает джаркурганский мина
рет от минаретов XI—XII вв. в Мавераннах-
ре (в Узгене, Бухаре, Вабкснте), да и в юж
ной зоне Тохаристана {минарет в Давлетаба-
де), которые расчленены горизонтальными 
полосами кирпичной орнаментации и нейтраль
ных кирпичных кладок. Отлично оно и от ми
наретов Ирана (например, минарет Али в Ис
фахане) со сплошной кирпичной орнамента
цией гладкого ствола. Некоторые аналоги 
дает сравнение с башнями меморативного ха
рактера, служившими .у(бо усыпальницами 
(башня Кабуса в Гургепе, Тогрула в Рее, 
Алаеддина в Верамнне), либо монументами 
славы (башни Масуда и Бахрама в Газни). 
Их цилиндрическое тело оформляют гофры, 
но в основном треугольные, а не округлые. 
Серахский зодчий Али бини Мухаммад проя
вил творческое новаторство, введя традици
онный в домусульманском зодчестве Средней 
Азии прием полукруглых гофр в оформление 
уникального в своем роде джаркурганского 
минарета. Уже не раз отмечалось, что его 
композиция являет предвозвестие великолеп
ного Кутуб-Минара в Дели, возведенного око
ло 1200 г. 

Среди дошедших до нас памятников мону
ментальной архитектуры Северного Тохарис
тана X—XII вв. наиболее значительно число 
мавзолеев. В большинстве это усыпальницы 
чтимых духовных лиц, почитание которых 
лишь возрастало с годами и которые со вре
менем становились бережно сохраняемыми 
«святыми местами». Наиболее импозантные 
усыпальницы возводились из жженого кир
пича, насыщались декором, в сельских мест
ностях это более скромные сырцовые построй
ки, однако композиция их и конструктивные 
системы были аналогичны кирпичным. 

Мавзолеи Северного Тохаристана рассмат
риваемого периода дают ряд композиционных 
вариантов. Простейший тип — одиночный мав

золей центрально-купольного типа: квадрат
ная гурхана, прямоугольный объем которой 
увенчан стрельчатым куполом. Таков мавзо
лей X — начала XI в. Ак-Астанабаба на ле
вом берегу Сурхандарьи (Сарыассийский 
район УзССР) [21, с. 77 ел., лит.]. Все фаса-

Минареты. Старый Термез и Джар-Курган. 
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ды его равнозначны, декора нет, но кладка 
парами кирпичей с широким разделительным 
швом придает выразительность кирпичной 
фактуре. Симметричен и интерьер, на осях ко
торого стрельчатые ниши, далее восьмигран
ный ярус арочных парусов и между ними в 

простенках по паре уступчато-треугольных на
стенных арочек. 

Портально-купольпып тип мавзолея пред
ставлен несколькими памятниками XI— 
XII вв. — Ходжа Дурбад близ Шаартуза и 
Ходжа Нахшарон близ Регара [146; 266, с. 
411—412]. Особенность первого составляет 
включенная в квадратный периметр стен вось
мигранная гурхава. В подкупольной конструк
ции применены кладки «в елку», а на стенах 
сохранились остатки орнаментальной росписи. 
Ходжа Нахшарон представляет два смежных 
н, очевидно, близких по времени возведения 
мавзолея. У каждого квадратной гурхане 
предшествует сильно выдвинутый вперед пор
тал со стрельчатым сводом. И снаружи, и в 
интерьерах применены фигурные кирпичные 
кладки на стенах парами кирпичей, чередую
щихся с вертикально поставленными полукир
пичиками, в парусах же — кладкой «в елку». 
Подкупольная конструкция была подвергну
та реставрации в XV в., когда традиционную 
систему перехода арочных парусов сменили 
ряды щитовидных парусов. 

Руины сырцового мавзолея той же даты — 
Ходжа Рушнаи в Ангорском районе УзССР 
[225, е. 102, ел.; 21, с. 108, ел.; лит.] —пере
дают аналогичную схему: сильно выдвину-
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тын портальный вход и квадратная гурхапа 
с проемами в трех ее стенах и нишей (веро
ятно, игравшей роль михраба) на западной 
стене. Здесь примечательна система конструк
тивных сталактитов, образованных диагональ
ным расположением выступающих рядами 
сырцовых кирпичей, которые смягчают пере
ход от квадрата к восьмиграннику арочных 
парусов, а выше — к чаше купола. Сырцовый 
мавзолей Туртаузгумбез в Термезском райо
не, также с выдвинутым глубоким сводчатым 
айваном, оригинален планом своей гурханы — 

полуквадратным, полувосьмигранным [225, с. 
107 ел.; 21, с. 99 ел.]. 

Отмеченные выше смежные мавзолеи Ход
жа Нахшарои как бы предвозвещают новую 
композицию: два центрических мавзолея сое
динены промежуточным высоким сводом, ко
торый выделен по фасаду возвышенным пор
талом. Такова эта схема в ансамбле Султан-
Саодат в Термезе [21, с. 91 ел., лит.; 266, с. 
402 ел.]. Ансамбль слагался как место пог
ребения и поминовения членов могуществен
ного рода термезских сенидов на протяжении 

Мавзолеи Северного Тохарнстана: Ак-Астанабаба; Зуль-
Кнфль; Сайсд; западные мавзолеи Султан-Саодат. 

13-210 
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XII—XVII вв., но основу его составила имен
но спарснно-айванная система двух изначаль
ных усыпальниц. Объединяющий свод давал 
доступ к обеим и в то же время служил по
минальной мечетью — в его торцовой степе 
располагался михраб. Главным все же являл
ся северный мавзолеи, где был погребен сей-
ид Хасан ал-Эмир, представитель пятого по
коления имама Хусейна — внука пророка Му
хаммеда. Со временем вокруг могилы Хасан 
ал-Э.мира появилось плотное заполнение дру
гими погребениями. Большое число их сосре
доточено и в противолежащем мавзолее. 
В дальнейшем по периметру длинного двора 
постепенно слагался упомянутый ансамбль 
разнообразных коммеморативных сооружений. 
В первоначальной же группе, при ее общем 
симметричном решении подчеркнута роль 
главной усыпальницы, стены которой расчле
нены тремя нишами с угловыми колонками, 
и на них опираются арки. Господствует здесь 
кирпичный декор (парные кирпичи, резные 
кирпичики, кладки «в елку»), в то время как 
в противолежащем мавзолее стены без ниш, 
поверхности покрыты гладкой штукатуркой. 

Спаренно-айванная композиция присуща 
мавзолеям Ходжа Машад в Сайёде, датиров
ка которых восходит к XI—XII вв. [39, с. 221, 
266). По-видимому, они возводились не од
новременно. Более ранний — центрально-ку
польного типа с единообразной разработкой 
всех фасадов, у другого выделен передний 
фасад. Затем их объединили сводом с возвы
шенным порталом. Всю эту группу отличает 
разнообразие кирпичных кладок (кирпич, вы
ложенный парами, «в елку», сеткой и др.), а 
портал насыщен также резной терракотой 
растительного и эпиграфического орнамента. 
К основной мавзолейной группе примыкает 
дворик, обведенный худжрами, в который вел 
с противоположной стороны самостоятельный 
портальный вход. По поводу назначения стро
ения велась дискуссия: что это — караван-са
рай или медресе? По всем данным, именно 
медресе: сочетание последних с мавзолеем 
духовного или царственного лица было доста
точно традиционным в архитектуре мусуль
манского Востока. Возведение его по времени 
близко к мавзолеям, по строительный матери
ал попроще, если там — жженый кирпич, то 
здесь — пахса и сырец. 

Нередко мавзолей чтимого духовного лица 
становился объектом появления при нем по
минальной мечети, подсобных помещений дуда 

паломников, иногда ханаки для встреч чле
нов того суфийского ордена, к которому он 
принадлежал. Простейший вариант такого 
комплексного здания связан с неким Ходжа 
Пса в Шерабадском районе УзССР. [21, с. 
112 ел... лит.]. Оно продолговато в плане, 
включает анфнладно следующие друг за дру
гом небольшой вестибюль, квадратную гур-
хану, мечеть и еще один смежный с нею 
отдел (может быть, предназначенный для 
последующих погребений?). Главный фа
сад, расчлененный настенными арками, вы
полнен в фактурной кладке жженого кирпи
ча, за ним поднимаются три небольших ку
пола. 

Культово-мемориальный комплекс Хакими 
ат-Термези в Термезе [21, с. 100 ел., лит.] 
сложился у могилы ученого шейха Абу Абдал-
лах Мухамеда Термези, жившего в IX в. пе
ренесшего немало превратностей судьбы, но 
еще при жизни пользовавшегося почитанием 
за богословские познания и труды и достой
ный праведника образ жизни. Со временем 
он был признан «пиром» — духовным покро
вителем Термеза (Термез-ата). Между 1091— 
1095 г. по распоряжению правителя Маверан-
нахра караханида Ахмеда бини Хызра над 
могилой возвели мавзолей, интерьер которого 
от основания до зенита купола был покрыт бо
гатейшим резным штуком. В его узоропострое-
ннях органически сочетаются мотивы геометри
ческие, стилизованно-растительные и эпигра
фические, надписи цветущим куфн на сложно-
растительном фоне. Спустя некоторое время, с 
севера к мавзолею была пристроена поми
нальная мечеть с михрабом и с трехпролет-
ным портиком, обращенным в небольшой, вы
мощенный кирпичом дворик. Стены мечети 
покрывает резной штук, очень близкий по 
стилю к ганчевому декору XII в. во дворце 
термезских правителей. Возведение новых по
строек осуществлялось и позднее. Так, в 
1389/90 г. восточнее усыпальницы Хакими 
ат-Термези появляется новый мавзолей (ос
тается неясным для кого) и при нем подзем
ная чилля-хана. В XV в. в мавзолее шейха 
устанавливается роскошное резное мраморное 
надгробие, восхваляющее его добродетели и 
ученость, и возводится монументальная двух-
портальная ханака с обширным куполом. Не 
исключено, что она появилась на месте более 
скромной ханаки предшествующих времен. 
Архитектурный комплекс этот на протяжении 
веков привлекал паломников, нередко при-
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бывавших даже из левобережной зоны Аму-
дарьи. 

Архитектурным комплекс на о. Арал-Пай-
гамбар на Амударье близ Термеза [21, с. 78, 
ел.] связывают с пророком Зу-л Кифлом, ко
торый в мусульманском богословии объеди
нял трех библейских пророков—Илью, Осня 
и Захарию. Реальное погребение здесь было 
сг.язано с арабским полководцев Исхаком ибн 
Куидаджем (ум. в 279 г. х.-992/3 г.), по сло
жение комплекса началось не ранее XI в. 
Первоначально рядом с надгробием была воз
ведена мечеть — крупное портально-куполыше 
здание, а надгробие-сагану включили в пря
моугольное помещение гурханы. Фасады были 
расчленены на два ряда рамами с вписанны
ми в них настенными арками. С запада к гур-
хане пристроили два подсобных купольных 
помещения. Системы перекрытии традици
онно: в мечети это подкупольпый восьмигран
ник с арочными парусами, в гурхане — 
свод, в примыкающих к пен помещени
ях — перспективно-уступчатые паруса. Тра-
диционны и приемы фактурной кирпичной 
кладки парами кирпичей, чередующихся с 
вертикальными полу кирпичиками, а кое-где— 
выкладки «в елку». 

Как видим, ни одно из сохранившихся ме
мориальных здании Северного Тохаристана 
XI—XII вв. не повторяет другого — варьиру
ют их композиции, конструкции, детали деко
ра. Очевидно, зодчие, даже придерживаясь 
определенной типологии — центрально-куполь
ного и портально-купольного типа, старались 
в каждый новый объект ввести нечто свое, не 
повторяя стандартной схемы, а в ряде случа
ев осуществляя комбинацию нескольких объ
емов. 

Как и на всем мусульманском Востоке, 
период IX—XII вв. отмечен в Северном Тоха-
ристане расцветом городского ремесла, в част
ности художественных ремесел. Он запечат
лен существованием специализированных ре
месленных кварталов в крупных городах или 
производственных печей в отдельных селени
ях, изделия которых дают характерные фор
мы предметов и приемы их украшения. 

Художественная обработка металла в се-
вериотохаристанском регионе недавно остава
лась малоизвестной, но ныне уже можно твер
до говорить о существовании — по крайней 
мере в крупных городах — своих ремеслен
ных мастерских, где изготовлялись из медных 
сплавов — бронзы и латуни — разнообразные 
*2Ю 

сосуды. Свидетельством тому служит комп
лекс предметов, сосредоточенных в единой 
яме из мастерской ремесленника на городище 
Будрач — столице средневекового Чаганиана 
[116а, с. 27 ел]. Он датируется, благодаря 
монетной находке, первой половиной XI в. и 
содержит наряду с целыми предметами де
фектные экземпляры, находившиеся в почин
ке, а также лом сосудов, предназначенных для 
переплавки. Помимо этого комплекса Будрач 
дал ряд отдельных находок. 

Комплекс медных сосудов и их фрагментов 
был собран (но не в едином месте) на горо
дище Лагман в Вахшской долине [91, с. 292 
ел.; 165 с. 164 ел.]. Он датируется от XI до 
начала XIII в., но о местном его происхожде
нии пока можно лишь предполагать. Дело 
в том, что художественная обработка медных 
изделии была широко распространена на всем 
Среднем и Ближнем Востоке. И хотя в цент
рах их производства вырабатываются опре
деленные локальные особенности, выделение 
их по регионам весьма затруднительно, ибо 
сосуды высокопрофессиональных мастеров не
редко вывозились на продажу далеко от мес
та их изготовления, поступали в качестве да
ров ко дворам правителей и знати. Техника 
же их обработки и мотивы орнаментации бы
ли почти идентичны в разных регионах. Та
ковы геометрические и стилизованные расти
тельные мотивы, таковы эпиграфические фор
мулы на арабском языке, выполненные обыч
но письмом куфи при некоторых вариантах 
начертания букв. Они обычно содержат благо-
пожелания владельцу сосуда, иногда краткую 
формулу прославления Аллаха, но часто это 
«псевдонадписи», когда неграмотный медных 
дел мастер неумело копировал текст, вернее 
обрывок его в виде нескольких повторяющих
ся букв на растительном или точечном фоне. 

Техника изготовления тохаристанских со
судов и их оформления — литье, ковка, че
канка, гравирование. Состав основных форм 
общий в средневековье для утвари народов 
Среднего Востока — котлы, тазы, блюда, ча
ши, кувшины, светильники, ручные зеркала. 

Будрачскнй клад отличает многообразие 
разновидностей сосудов—от больших котлов 
до малых крышечек. В числе их более десят
ка массивных ступок, цилиндрическое тело 
которых оформляют выпуклые каплевидные 
рельефы, вверху выгравирован в легком рель
ефе зубчатый карниз, иногда имеется оттяну
тый орнаментированный борт. Здесь же прн-
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сутствуют и длинные к этим ступкам песты. 
Кувшины средне- и малоразмерные, имеют 
двояковыпуклое тулово, перегиб которого 
иногда подчеркнут орнаментальной полосой, 
высокое горло, широко раскинутое у края, 
также отороченное орнаментом. Отлого-сфе
рические основания от высоких подставок для 
светильников с отходящим из центра нача
лом профилированной стоики на расширенном 
диске, другие на трех фигурно изогнутых нож
ках (триподы). Чашки и чашечки разных раз
меров, резервуар которых оформляет узорная 
плетенка со сквозными прорезями. Они, веро
ятно, служили для воскурения трав, пепел ко
торых частью опадал через отверстия. Све-
тнльники-чнраги двух типов: одни со сплю-
щенно-сфероидны м резервуаром, который 
оформлен ячеистыми вмятинами, или орна
ментальной полосой, у них вытянутый полу
закрытый носик, напротив которого была 
ручка для упора пальца, а с боков 
декоративные выступы-пластинки с неслож
ным орнаментом; другие крупные, на трех 
ножках и с тремя носиками, с ажурными про
резями вокруг верхнего отверстия, куда на
ливалось масло. Среди малых изделий — не
большие крышечки разных форм, бубенчики, 
косметический сосудик — сурмадон, в котором 
женщины растирали краску для бровей и 
ресниц. 

Орнаментальные мотивы на этих сосудах 
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почти не повторяют друг друга, но общин сос
тав их ограничен и в основном они располага
ются в полосах. Это растительный побег-нс-
лими, меандр, плетенка, свита пальметт или 
сердцевидных медальонов с растительным за
полнением. Иногда наносятся отдельно вы
полненные округлые медальоны. На одном 
фрагменте — полоса куфической надписи (или 
псевдонадписи? до расчистки она не расшиф
рована). Оригинален в оформлении ступок 
мотив зубчатого парапета, привнесенный из 
орнаментики доисламских времен. 

В составе сосудов из Лагмана — полусфе
рическая круглодонная чаша тонкого литья, 
на дне которой розетка, заполненная тре
угольниками, на стенке — полоса псевдонад
писи, а внутри чаши — арабская надпись пись
мом куфи — «благословение и благо, и 
здравье, и счастье, и радость владельцу сего 
и помощь». Кувшины трехвариантного профи
ля с округлым туловом на кольцевом поддо
не, с расширяющейся к устью горловиной и 
дугообразной или S-образной ручкой. На од
ном экземпляре сохранилась часть благопо-
желательной надписи — «благополучие и бла
говоление», на другой выгравированы пожела
ния здоровья, а также два медальона с изоб
ражением преследуемой людьми газели. Име
ются несколько подставок-трнподов, стержни 
светильников и их верхние блюдца. В совме
щенном виде светильник предстает с выпук
лым фигурным основанием на трех изогну
тых ножках, высоким стволом, оформленным 
сфероидными катушками на концах, и закреп
ленным на нем стержнем с широким блюдеч
ком наверху. Сами светильники-чираги — со 

сплющенно-сфероидным туловом на расширя
ющемся поддоне, с сильно оттянутым носиком 
и петлевидной ручкой. В этом комплексе ока
залась также небольшая бронзовая черниль-
ница-сияхдон цилиндрической формы с отвер
стием наверху, вокруг которого растительный 
побег, а на тулове — два круглых медальона; 
от кольца их отходят, сплетаясь, полосы об
рамления, охватывающего подпрямоугольный 
картуш, в отсеках которого растительный 
узор, а внутри медальона — сидящий человек 
(писец? мыслитель?). Особый интерес пред
ставляет отдельная небольшая ручка, распо
лагавшаяся по краю какого-то шнрокогорло-
го сосуда. Она воспроизводит фигурку сидя
щей женщины в облегающем кафтане, с сог
нутыми и разведенными руками и раскинуты
ми ногами. У нее вкось идущие брови и разрез 
миндалевидных глаз, головной убор о трех 
выступах и длинная коса, сбегающая на 
спину. 

Среди интересных в художественном отно
шении находок XI—XII вв. из Северного То-
харистана отметим два бронзовых зеркала из 
Термеза. На одном из них переданы в высо
ком рельефе две вздыбленные фигуры сфинк
сов, зеркально повторяющие друг друга [247]. 
У них женские головки в уборе с тремя выс
тупами, крылья срастаются концами, перехо-

Художествснный металл: бронзовая ступка, пестик, кув
шинчик, навершне курильницы, Будрач; кувшинчик с 
древом жизни, Биттепе; бронзовое зеркало и стеклян
ный медальон, Старый Термез. 
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дя в тонкий стержень, от которого отходит 
веерообразная пальметка с трилистниками на 
концах; в свободном поле между ног также 
растительные завитки. На другом зеркале 
стремительно шествующий сфинкс того же 
типа на фоне растительных сплетений и в об
рамлении надписи почерком несхи [198, лит. 
22; 274, с. 248]. Подобный образ сфинкса на
ходит параллели на ряде бронзовых зеркал 
и блюд от Ирана [489, vol. VI, pl. 1302] до 
Центрального Казахстана [31], показатель их 
распространения в широком ареале, в кото
ром Термез занимал промежуточное положе
ние. Варианты данного образа сфинкса ши
роко известны в глазурованной н штампован
ной керамике Ирана и Средней Азии XI — 
начала XIII в. 

Выразителен фрагмент курильницы из 
Будрача-Чаганиана в виде головы тигра, ис
полненный ажурной техникой, с орнаменталь
ной обработкой шеи животного и обобщенной 
пластикой морды с условным очертанием пас
ти, бровей, как бы перерастающих в заостре
ния ушей. Зооморфные со стилизованной пе
редачей образы предстают на отдельных де
талях сосудов, таковы, например, птицы на 
ручках кувшинов — в виде петушка, или орла 
с распахнутыми крыльями. 

При сопоставлении с великолепными из
делиями медных дел мастеров Хорасана, осо
бенно Герата [468, рис. на с. 115], северото-
харистанскне сосуды более провинциальны — 
не так изысканны их формы, скромнее орна
ментация. Но при всем том это подлинно ху
дожественные сосуды. 

Не вызывает сомнений существование в 
городах Северного Тохаристана ювелирных 
мастерских, но сами изделия из драгоценных 
металлов до нас не дошли. Однако на горо
дище Будрач (средневековый Чаганиан) об
наружены матрицы из жароустойчивого кам
ня, на которых вырезаны в контррельефе бу
дущие детали, выполнявшиеся из золота или 
серебра [327, рис. на с. 116]. Здесь можно 
видеть полушарики, круглые глазки, розетки. 
Судя по ведущим к ним желобкам, вначале 
осуществлялось литье, а затем молоточками 
и пунсонами уточнялась форма. Выполненные 
заготовки либо соединялись попарно, либо 
монтировались в какую-то оправу. Очень ин
тересна на одной из матриц прямоугольная 
форма для отливки, плотно насыщенная стро
ками арабских надписей. По-видимому, с нее 
выполнялась рельефная плакетка для амуле-

та-тумара, полого внутри, куда укладывалась 
молнтва или священная травка. 

В числе массовых ювелирных изделий — 
бусы и подвески, которые использовались для 
серег, ожерелий, вставок в кольца. Они вы
полнялись из твердых камней — сердолика, 
халцедона, агата, кварца, а также из фаянса, 
часто покрытого голубой глазурью, имитиру
ющей бирюзу. Нередки бусы из стекла. 

Стеклоделие, судя не только по находкам 
изделий, но и по скоплению стеклянных шла
ков, получило широкое развитие в средневе
ковом Термезе, Чаганнаие, Хульбуке [76]. 
Средневековые сосуды имели в ту пору чисто 
практическое назначение, особенно в фарма
копее, но из стекла изготовлялись и пиршест
венные чаши. Красоту изделий определяла их 
форма, а также подцветка: зеленая, голубая, 
желтая, розовая, вишнево-красная разных от
тенков. Иногда фактура сосуда подчеркива
лась сотовидными вмятинами, иногда на по
верхность его напаивались нитяные накладки. 

Особый интерес представляют полупроз
рачные стеклянные медальоны из дворца тер-
мезских правителей XII в., на которых оттис
нуты рельефные изображения [100, с. 151 ел.]. 
В числе их знатный всадник с ловчей птицей, 
на коне с богатой упряжью на фоне замыс
ловатого растительного орнамента; беркут, 
терзающий четвероногое (иногда мотив этот 
дополнен ветвью растения с листвой, цветком 
и бутоном); женщина-охотница, стоящая пе
ред конем с небольшой ловчей птицей в руке. 
Есть и медальон с простой восьмнлепестковой 
розеткой. Предполагается, что медальоны эти 
инкрустировали деревянную основу трона. 
Фрагменты еще одного типа медальонов рас
крывают связанную с ним тематику. Здесь 
имеется изображение бегущего джейрана, а 
вокруг по квадрату нанесена арабская над
пись: «для величайшего султана Абул-Му-
заффара Бахрам-шаха». Имя это, по истори
ческим данным, отождествляется с газнсвидом 
Бахрам-Шахом (1118—1157 г.). 

Круг изобразительных сюжетов характе
рен для эпохи: его основная тема — излюб
ленное развлечение феодальной знати — охо
та. Но вряд ли на медальонах она предстает 
в бытовом плане. По всем данным, эти сюже
ты связаны с эпосом и преданиями о славном 
герое и его деяниях. На это намекает и ко-

Керамика X—XII вв. Безглазурная керамика, Гормалли-
тепе. 



В ЭПОХУ РАЗВИТОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 199 



200 СЕВЕРНЫЙ ТОХАРИСТАН 

Глазурованное блюдо, Будрач. 

роиа всадника, имитирующая двукрылые ко
роны доисламской поры. Изображение же 
хищной птицы, налетевшей на животное, име
ет еще более древнюю основу, передавая «сце
ну терзания». Заложенная уже скифским ис
кусством и сохранявшаяся на Востоке в тече
ние веков, она несет в себе символическое на
чало. 

Представляется, что тематика медальонов 
связана с широко известным, вошедшим в 
классическую поэзию Среднего Востока сю
жетом о Бахрамгурс и Азаде, через которую 
проводится параллель с именем упоминае
мого в надписи султана Бахрам-Шаха. Ска
зание гласит, что Бахрамгур, большой люби
тель охоты, взял с собой свою возлюбленную 
арфистку Азаде, но за то, что она посмела 
посмеяться над ним, бросил ее под ноги коня 
и растоптал. Царственный всадник, охота, 
участие в ней женщины возле коня — все это 
логически увязано в цикле медальонов, кото
рые, очевидно, раскрывали данный сюжет, ли
нейно располагаясь в облицовках трона. Та
кого рода аналогии между эпическими царя
ми и реальными правителями были нередки 

Две глазурованные чаши. Гормаллнтспе. 
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в восточной средневековой панегирической по
эзии, а в данном случае, как видим, и в изо
бразительном искусстве. 

Художественное оформление бытовой кера
мики рассматриваемого периода в своем мас
совом составе занимает по технологическим 
приемам и характеру декорировки как бы 
промежуточное положение между керамикой 
Хорасана и Мавераннахра. В украшении без
глазурных сосудов — на кувшинах, кувшин
чиках, разных форм флягах-мустахара при
менялся гравированный рисунок. Целый ком
плекс их был собран при раскопках квартала 
керамистов XII — начала XIII в. в Термезе. 
Орнамент наносился вручную иглой, очевидно, 
по предварительно наложенному припоро
ху. Он включает различные круглые медаль
оны с вписанными в них розетками или ины
ми мотивами, а также опоясывающие надпи
си мягко скользящего почерка несхи, обычно 
благожелательного характера. Фом между 
буквами и резервы крупных орнаментальных 
фигур заполнены точечными наколами. Цвет 
этих сосудов желтоохрпстыи. ясный, на нем 
хорошо читается орнамент. По-видимому, эта 
техника была заимствована от гравировки на 
бронзовых сосудах, которые в какой-то мере 
имитирует и цвет глины. Близкий прием из
вестен в керамике Нисы в Южном Туркме
нистане, но формы сосудов там отличны, а 
глина обычно серого цвета. 

В этом же квартале выделывалась посу
да со штампованным орнаментом. Для вы
полнения его использовались полусферические 
матрицы-калыбы с нанесенными в контррелье
фе на внутренней поверхности концентричес
кими полосами узора, а также небольшие от
дельные штампики в форме медальонов и 
иных фигур. Орнамент оттискивался на сырой 
глине сосуда, выпуклые половины которого 
затем соединялись и он ставился в гончарную 
печь. Штампованные сосуды нз Термеза, как 
и гравированные, дают варианты форм, но сле
дует отметить, что орнаментация матрпц-ка-
лыбов здесь однообразна — это кружки, горо
шины, растительные завитки, заключенные в 
медальоне или обегающие сосуд. В сравнении 
с поразительным богатством орнаментики 
штампованной керамики сельджукидского 
Мерва, или Нишапура они совсем бедны. 

Несложный штампованный орнамент нано
сился и на сосуды хозяйственного назначе
ния — крупные горшки, хумы, хумча. Обшир
ный комплекс фрагментов был собран в от

вале у гончарной печи на поселении Горма-
лы близ Дальвсрзинтепе [119, рис. 158]. Пле
чевая часть этих сосудов орнаментирована 
волнистыми полосами, нанесенными гребен
чатым инструментом в процессе вращения на 
гончарном круге, а также оттиски штам
пов в виде розеток, причем в отвале были най
дены п сами матрицы. 

Глазурованная керамика Северного Тоха-
ристана IX—XII вв. еще ждет своей деталь
ной классификации. Обычно это столовые со
суды — чаши, блюда-ляганы, светильники-
чираги. Глина черепка плотная, хорошей от-
мучки, он покрыт белым ангобом, по которо
му наносилась кистевая роспись коричневато-
черной, фисташково-зеленой, оранжево-крас
ной краской, иногда зеленой (дающей обыч
но растеки), нередка также пятнистая («мра-
моровидная») роспись с растеками зеленой, 
желтой, коричневой красок. Глазурь при од
ноцветной окраске сосуда иногда глухая оло
вянная, но чаще прозрачная свинцовая, осо
бенно на сосудах расписных. Типологически 
глазурованная керамика близка к маверан-
нахрекой, и если в массе своей представлена, 
так сказать, среднекачественным уровнем, то 
встречаются здесь и первоклассные экземп
ляры, причем, не повторяющие дословно из
вестных изделий с Афрасиаба (Самарканд) 
или Бинкета (Ташкент). Таков, например, 
роскошный ляган X в. из Будрача. На нем в 
вертикальной композиции крупная, на весь 
диаметр пальметта, напоминающая античный 
антефикс, между спиралевидно изогнутыми 
листами которой — бутоны на длинных стеб
лях, а в свободных боковых полях прорисо
ваны картуши, заполненные точками. Роспись 
фисташково-зеленого цвета, но у основания 
пальметты и в начале ее стержня — два крас
ных мазка, как бы подчеркивающих «соки 
земли», из которой растение произрастает и 
которые дают ему жизнь. Вероятно, этот мо
тив— один из вариантов древа жизни, столь 
популярного в изобразительной символике 
восточного искусства. 

В сравнении с продукцией из крупных го
родов много скромнее керамика из районных 
мастерских, удовлетворявших массовый мест
ный спрос [119, рис. 156—157]. Так, у упомя
нутой печи в Гормалы собран одновременный 
комплекс столовых поливных сосудов. В чис
ле их чашн-касы и блюда-ляганы — белофон-
ные, с росписью коричневой краской под про
зрачной глазурью. Преобладающий мотив -^ 
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надписи и псевдонадписи почерком куфи, 
расположенные на внутренней поверхности и 
по диаметру чаши или лягана, реже опоясы
вающие их по краю, а иногда содержащие в 
концентрических поясах несложный орнамент 
(кружки, штриховки, завитки). 

На городище Лягман в составе глазуро
ванной керамики характерны чаши, оконту
ренные у закраины толстым слоем зеленой 
краски, которая радиальными потеками спус
кается ко дну. Иногда вдоль закраины нане
сен несложный орнамент из завитков или 
ромбической сетки. Нередки глазурованные 
чираги (глазурь голубая или зеленая), при
чем листовидные щитки их (для упора паль
ца) обычно украшены штампованным орна
ментом, а в одном случае — изображением 
всадника с двумя пехотинцами. 

Комплекс керамических фрагментов из 
траншеи, пересекшей Старый Термез, который 
датируется XII — началом XIII в., дает иное 
[392, с. 421 ел.]. На внутренней поверхности 
чаш вдоль края нанесена полоса надписи 
«эпиграфическим курсивом», а на самой за
краине — полоска зеленой с растсками поли
вы. Появляется также покрытие сосуда голу
бой поливой нередко с процарапанным под-
глазурным узором, а иногда и несложной ки
стевой росписью черной краской. 

В Термезе найдены и образцы высокоху
дожественных глазурованных сосудов [236, 
с. 15 ел.]. В числе их несколько фрагментов 
с зооморфными сюжетами. Интересна чаша 
с отлогими стенками, где в широком кольце 
ленточного орнамента изображено фантасти
ческое существо с львоподобным торсом, 
птичьей головой и отходящим вверх крылом 
с загнутым концом. Это львогрифон, но в 
очень наивной трактовке, радикально отлич
ной по стилю от классически ясных изобра
жений львогрифонов на металле. В нем все 
орнаментизнровано — шею, грудь, круп по
крывают пятнышки, точки, ромбики, на 
крыле не оперенье, но дуговидная штриховка. 
Он очень забавный, этот львогрифон, уже не 
мифологический, а сказочный или басенный. 
В числе других зооморфных сюжетов — бегу
щий конь, фазан, голубь. 

Как видим, тохаристанскнй художествен
ный металл, керамика, стекло помимо впол
не отвлеченных мотивов содержат изобра
жения птиц, коня, львогрифона, сфинкса, то 
есть те, по выражению советского искусство
веда, «вековые образы», которые имели рас

пространение на всем Среднем Востоке [290]. 
Вместе с тем в керамике, например, в их пе
редаче налицо явные отличия при сравнении 
с керамикой Афрасиаба, Мсрва, Нишапура: 
это плод народного местного творчества, по-
своему интерпретировавшего общие для 
Среднего Востока декоративные мотивы. 

Окидывая общим взглядом художествен
ную культуру Тохарнстана времени развитого 
средневековья, отметим, что промежуточное 
положение этой историко-культурной области 
(в ее северном и южном ареале) между Ma-
вераннахром и Хорасаном во многом опреде
лило здесь промежуточный характер творче
ских воплощений. В сфере архитектуры тоха-
ристанские памятники находят ряд аналогов 
в композициях, конструктивных приемах, 
кирпичном и ганчевом декоре преимущест
венно в восточнохорасаиских постройках (в 
частности, это прослеживается на мавзолеях) 
[267. с. 14 ел.]. И не случайно, если хора-
санский мастер Али из Серахса строил мина
рет в Джар-Кургане, то почти в те же годы 
в Сарыпуле был возведен мавзолей Яхьн ибн 
Зейда, где в одной из вплетенных в раститель
ный орнамент мелких надписей указано: 
«Возвел это Абу Наср Мухаммед б. Ахмад, 
термезский зодчий» [413. с 40]. Так в смеж
ных историко-культурных областях шло пере
крестное оплодотворение строительными прие
мами и архитектурными идеями. Тохарнстан-
скне изделия и в своих технологических прие
мах, и в основном репертуаре форм и деко
ративных мотивов входят в общий комплекс 
средневосточного художественного ремесла. 

Анализу изобразительных мотивов в ху
дожественном металле Мавераннахра и Хора
сана X—XII вв. посвящено немало публика
ций, один обзор которых потребовал бы осо
бого экскурса. Но почти все исследователи 
сходятся на том, что в силу большой транс
портабельности художественных изделий то
ревтики, проникавших на рынки, порою весь
ма удаленные от места их изготовления, им 
присущи общие стилевые черты и образы. 
В последних же налицо общность фольклор
ных мотивов, в большинстве уходящих в до-
мусульманские времена, но претерпевших в 
данный период смысловую и эстетическую пе
реработку. Они сохраняются даже вопреки 
ригоризму ортодоксального ислама, но из 
сферы культово-мифологической переходят в 
.мир народной сказки. При этом былые ма-
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гико-символические функции их обретают но
вое декоративно-образное воплощение. 

Фольклорный же элемент царит в кера
мике— особенно тисненой и глазурованной, 
причем здесь локальные черты выступают бо
лее отчетливо, внося свои отличия в изделия 
разных историко-культурных областей и от
дельных районов. Эти отличия позволяют 
выделить керамические школы Мерва и Ни-
шапура, Кашкадарьинского оазиса, Самар

канда, Шаша и Ферганы. По-видимому, речь 
может идти и о тохаристанской керамической 
школе, поскольку некоторые образцы ее от
личают вполне индивидуальные черты. 

Изучение художественной культуры севе-
ротохаристанского региона в ее разнообраз
ных проявлениях пополняет и обогащает об
щий фонд творческого наследия ирано- и тюр-
коязычного населения средневекового Востока. 



204 

Заключение 

Нам остается подытожить основные аспек
ты роли Северной Бактрни-Тохаристана в ис
тории Средней Азии, специфики и общих зако
номерностей историко-культурных процессов 
этого региона в древности и средневековье. 

Анализ всей совокупности историко-архео-
логических материалов позволяет считать, что 
эта обширная область принадлежала к той 
группе стран, которые были вовлечены в ши
рокие общие процессы истории древнего и 
средневекового мира. Уже во II тыс. до н. э. 
она входила в зону первичного очага формиро
вания и становления протогородскои и древней 
городской цивилизации, во многом определив
шей ход ее дальнейшего развития в централь
ных и северных районах Средней Азии. 

На протяжении древнего и средневекового 
периода Северная Бактрия-Тохаристан явля
лась важнейшим звеном в цепи историко-куль
турных связей и направлений: Индия—Бакт-
рия—Согд—Чач—Восточный Туркестан, с од
ной стороны, и Ближний Восток—Иран—Бакт-
рия—Восточный Туркестан — с другой, что 
во многом определялось ее географическим 
местоположением на стыке трех историко-
культурных зон: согдийской, бактрийской и 
маргианской, тяготеющих к главной водной 
артерии Средней Азии — Оксу-Амударье. За
кономерно поэтому, что по территории этой 
области через древнюю Тармиту, Железные 
ворота, по долинам Амударьи, Сурхандарьи, 
Шерабаддарьи проходили важнейшие древние 
и средневековые магистральные дороги — от
ветвления знаменитого Шелкового пути. 

Благодаря своему промежуточному положе
нию между южными городскими цивилизация
ми и северными земледельческо-кочевнически-
ми, Северная Бактрия-Тохаристан являлась 
своеобразной историко-культурной зоной ре
трансляции, в которой, как, пожалуй, ни в 
одной иной области Средней Азии, происходи
ли столкновение и взаимодействие различных 
политических сил и народов и оседание эле

ментов разноликих культур на автохтонной 
основе. 

Уже во второй половине II тыс. до н. э. 
осуществлялись проникновение и последующая 
адаптация здесь урбанизированной культуры 
южнотуркменистанско-маргианского круга и 
культуры северных скотоводов. В античный 
период вначале сюда проникла эллинистичес
кая культура, на основе взаимодействия ко
торой с бактрийским субстратом вырабатыва
ется своеобразный эллинистическо-бактрий-
ский культурный симбиоз, что запечатлено в 
различных сферах материальной и художест
венной культуры. 

В кушанское время усиливается роль ин
дийской, главным образом, буддийской идео
логии в городах и селениях Северной Бакт
рни-Тохаристана и, соответственно, взаимодей
ствие буддийской культуры с культурой мест
ного населения, в результате чего возникает 
своеобразная синкретическая бактрийско-индо-
зллинистическая культура. Можно уверенно 
говорить о том, что по количеству и разнооб
разию буддийских памятников кушанского 
времени Северная Бактрия не имеет себе рав
ных в Средней Азии. 

В то же время, как показали раскопки 
на Кампыртепе и Тиллятепе, юго-западные 
районы Бактрии оказались в зоне активных 
контактов с культурой парфяно-маргианского 
круга (гончарные печи маргианского типа, 
парфянские монеты, некоторые виды керамики, 
мелкая пластика). 

В. В. Бартольд неоднократно подчеркивал, 
что горы, отделяющие долины северных при
токов Амударьи от равнинной части тогдашне
го Бухарского ханства, всегда составляли бо
лее действенную преграду, чем река Амударья, 
и, пока существовал Балх, и Чаганиан, и со
седние области тяготели к этому городу, а не 
к Самарканду и Бухаре [34, с. 558, 36, с. 360]. 

Еще одно отличие он видел в том, что, на
чиная с греко-бактрнйского времени, эти об-
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ласти были более тесно связаны с Индией, чем 
с Ираном [34, с. 158]. 

В этих выводах выдающегося русского вос
токоведа, сделанных только на основе скудных 
сведений письменных источников, дано точное, 
хотя и несколько одностороннее определение 
историко-культурных особенностей областей 
Тохаристана, расположенных к северу от Аму-
дарьи. Как показано выше, археологические 
данные выявляют значительно более обшир
ный комплекс таких особенностей, исключи
тельную сложность и, что особенно важно, 
разносторонность различного рода направле
ний и связей, определивших в совокупности 
самобытный характер историко-культурного 
развития этих областей в различные времен
ные периоды. Ибо ни горы, ни, тем более, 
реки не являлись действительной преградой 
для инфильтрации культур. 

Как показывают археологические данные, 
в предахеменидский, ахеменидский и греко-
бактрийский периоды Южный Согд (Кашка-
дарьинский оазис) и Северная Бактрия (Сур-
хандарьинский оазис), разделенные Гиссар-
ским хребтом, в то же время были объедине
ны культурно-хозяйственной общностью. Архе
ологические исследования в восточной зоне 
Кашкадарьинской области выявляют порази
тельное сходство в типах городищ и поселений, 
их географическом размещении, в архитектуре 
и материальной культуре с синхронными па
мятниками Сурхандарьинского оазиса. 

Столь же очевидна общность вышеуказан
ных областей с культурой Маргианы. Вероят
но, для всего этого периода, охватывающего 
время от начала I тыс. до н. э. до второй по
ловины II в. до н.э., можно говорить о едином 
культурно-хозяйственном бактрийско-маргиан-
ско-согдийском субрегионе. 

Культурная их обособленность явилась ре
зультатом политической — вначале обособи
лась Маргиана в результате включения ее в 
состав Парфянского государства, затем Согд, 
вошедший в состав Кангюя, и Бактрия, в судь
бе которой большую роль сыграло вторжение 
во II—I вв. до н. э. больших масс кочевых на
родов: саков, юечжей, тохаров, ассиев, пасси-
ан и сакаравлов, разрушивших бытовавшую 
здесь традиционную систему политических, 
культурных и хозяйственных связей. 

В первых веках и. э., когда, как установле
но, Гиссарский хребет становится границей, 
разделяющей два государства — Канпой и 
Кушанскую империю, черты культурного раз-
•210 

личия проявляются еще более ярко, происхо
дит формирование двух различных по своей 
сути культурных комплексов — кушанского 
[189, с. 14—16] и согдийско-кангюйского, для 
каждого из которых, наряду с определенным 
сходством, характерен специфический облик 
артефактов. 

В раннее средневековье (V—VIII вв.) Се
верный Тохаристан оказался зоной, где в силу 
определенных политических причин происхо
дили активные и интенсивные контакты между 
северным (тюрко-согдийским), южным (ин
дийским, эфталитскнм) и юго-западным (са-
санидским, а в конце периода — арабским) 
направлениями. Соответственно в различных 
областях материальной и художественной 
культуры этой области отложились разнооб
разные ингридиенты — сасанидские и согдий
ские влияния в монетном деле, согдийско-уст-
рушанско-чаганианские параллели в типах по
гребальных сооружений и обряде, в орудиях 
труда и быта, буддийские здания, скульптура 
и живопись, индийская письменность. 

И в IX—XII вв. Северный Тохаристан про
должал оставаться областью традиционных 
культурных контактов севера и юга. Вхожде
ние его в состав Саманидского государства 
обусловило более сильное влияние северных 
связей, тогда как более чем столетнее (конец 
первой половины XI—середина XII в.) господ
ство сельджукидов определило значительное 
воздействие Хорасана, в частности, в области 
архитектуры и архитектурного декора. 

В древности и, особенно, в средневековье 
Северный Тохаристан зачастую играл роль 
буферной зоны между различными государст
венными объединениями (сасаниды и тюрки, 
газневиды и караханиды). Будучи же опреде
ленным накопителем разнообразных элемен
тов городских культур Среднего Востока, Се
верный Тохаристан в то же время являлся 
своего рода ретранслятором, через посредство 
которого осуществлялась их передача в цент
ральные и северные области Средней Азии. 

Таким образом, исторические судьбы и ис
торико-культурные процессы на территории 
Северной Бактрнн-Тохаристана не имели чисто 
локального значения, а являлись неотъемле
мой частью аналогичных процессов, охватив
ших в древности и в средневековье большую 
часть Средней Азии и Среднего Востока. 

Наложение на мощный локальный субст
рат элементов различных культур Востока, 
превалирующая роль каждой из которых была 
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хронологически дифференцированной, способ
ствовало образованию своеобразных культур
ных комплексов, доминантой которых при 
всех обстоятельствах оставалась культура 
местного бактрийско-тохар иста некого насе
ления. 

Культура Бактрии-Тохаристана предстает 
как зрелый плод на средневосточном древе, 
побравший и исконные корневые соки, и те, 
что проникали в него в процессе широких ис
торико-культурных связен. В культовой сфере 
это была одна из областей сложения религии 
Авесты, со временем оформившейся в зоро-
астрийское вероучение, имевшее здесь извест
ные отклонения от его ортодоксальных форм. 
Сюда ненадолго проникло почитание олим
пийских богов, оставившее свой след через 
искусство. Здесь закрепилась на несколько 
веков одна из мировых религий — буддизм, 
зчесь же пребывали манихепские общины. 
Вместе с притоком кочевых и полукочевых 
народов в местную среду проникали и при
сущие им верования и обряды. И, наконец, 
надолго утвердился ислам, сыгравший важ
ную идеологически объединяющую роль на 
всем Среднем Востоке. 

Как и во всем древнем и средневековом 
мире, культовая идеология накладывала пе
чать на любые виды творчества — литератур
ное, научное, художественное, но она не была 
основополагающей в этих сферах, развивав
шихся по собственным внутренним законам. 

Тысячелетний строительный опыт и меня
ющиеся с ходом веков общественные запросы 
определили направление архитектуры, в ко
торой вырабатываются сменяющиеся во вре
мени собственные архитектурные школы. 
Изобразительные искусства — скульптура, жи
вопись, эволюционируя в веках, предстают 
как выражение общественных представлений 
о духовных ценностях и об идеалах прекрас
ного. С приходом ислама они прекратили 
свое существование, но в пору его господства 
продолжали развиваться прикладные искусст
ва, которые в наибольшей мере отражали за
просы и творческие свершения проживавших 
здесь народов. 

Культурно-хозяйственное обособление от
дельных частей Северной Бактрии достаточно 
четко проявляется уже в эпоху бронзы, когда 
в Северной Бактрии доминирующую роль 
играют земледельческая форма хозяйства и 
урбанизированная по существу культура ее 
насельников, тогда как на северо-востоке бы

ла весьма значительна роль кочевого населе
ния {пришлого—по А. М. Мандельштаму, 
местного — по Б. А. Литвинскому). Отметим 
также, что аналогичное обособление продол
жает сохраняться и в кушанскос время — 
Бишкентская долина Южного Таджикистана 
заполнена сотнями кочевнических курганов, 
в то время как в Сурхандарьинском оазисе 
кочевнические погребения этого типа отраже
ны, возможно, только в Айртамском могиль
нике. 

Соответственно Северо-Западная Бактрия 
представляла собой в то время преимущест
венно оседлую зону, тогда как Северо-Восточ
ная — смешанную, оседло-кочевническую. При 
всей общности этнических, политических и 
культурно-хозяйственных явлений и даже 
стандартизации элементов культуры и быта 
нельзя считать, что Северная Бактрия кушан-
ского времени была однородной. Многие ви
ды материальной и художественной культуры 
в различных ее частях имеют достаточно чет
кие различия. Так, керамика приамударьин-
ских городищ, при наличии общих признаков, 
отличается от керамики кушанского Чагани-
ана технологическими, орнаментальными и 
типологическими признаками. Особенно по
казательна коропластика: фактически в каж
дом районе Северо-Западной Бактрии был 
близкий по составу, но иконографически от
личный комплекс терракот. Отдельные разли
чия наблюдаются в типах гончарных печей, 
архитектуре и погребальных сооружений. Су
щественны отличия в материальной культуре 
и хозяйственном укладе населения равнинной, 
исключительно земледельческой зоны и гор
ной, вероятно, скотоводческо-земледельческой 
и отчасти горнодобывающей. 

Таким образом, уже в кушанскос время 
намечаются локальные варианты культурно-
хозяйственного обособления отдельных частей 
внутри крупных исторнко-географическнх об
ластей тохаристанского региона. Этот процесс 
получает свое дальнейшее развитие в пост-
кушанское время и, особенно, в раннее сред
невековье. 

Распад единого Кушанского государства 
несомненно способствовал ускорению уже 
назревавшего процесса культурно-хозяйствен
ного и политического обособления различных 
частей Северной Бактрии-Тохаристана, не
смотря на то, что она была вновь объединена 
к IV в. под эгидой сасанидских кушаншахов. 
Нам представляется, что именно в это время 
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начинается формирование здесь в известной 
мере самостоятельных владении, управляемых 
местными правителями (Чаганиан, Термез, 
Кобадиан, Хутталь, Вахш и другие), нахо
дившихся в какой-то форме зависимости от 
кушаншахов, хотя в письменных источниках 
зти владения фигурируют как таковые толь
ко с конца V в. и. э. 

Темпы значительного ускорения этого про
цесса особенно наглядно прослеживаются в 
раннее средневековье, чему способствовало 
разнообразие факторов социально-экономиче
ских (феодализация общества), политических 
(вхождение Северного Тохаристана в состав 
различных государственных объединении — 
эфталитского, сасанидского, тюркского), эт-
ногенетических (переселение в эту область 
этнически различных групп, в частности тюр
ков), культурных (в отличие от предшест
вующего времени, нарастание культурных 
контактов с Согдом). В результате воздейст
вия этих факторов происходит политическое 
и культурно-хозяйственное обособление от
дельных владений. Монетная система, мате
риальная и художественная культура, пись
менности, типы погребальных сооружений и 
обрядов в различных областях Северного То
харистана в это время уже несколько отли
чаются. 

Во второй половине VII в. в Северный То-
харистан проникают арабские племена. Пер
вые памятники арабской письменности — над
писи на черепках хозяйственного и кораниче-
ского содержания в Северо-Западном Тоха-
ристане (Кулялтепе, Хосилоттепе) датиру
ются первой половиной — серединой VIII в. 
н. э. 

Объединение областей Северного Тохари
стана и других частей Средней Азии под эги
дой единого арабского халифата в значитель
ной мере способствовало нивелированию меж
областных различий, хотя присущие каждой 
области самобытность культуры и хозяйствен
ных укладов продолжали сохраняться на про
тяжении всего средневековья, независимо от 
вхождения в состав различных государств— 
саманидов, газневидов, караханидов, сельд-
жукидов, хорезм^шахов. 

В средневековье, наряду с заменой старых 
социально-экономических отношений, мате
риальной, художественной и духовной куль
туры, идеологии, хозяйственных укладов про
исходят значительные этнические изменения. 
Если с древнейших времен здесь преобладали 

иранские диалекты (а к IX в. уже упомина
ется как один из местных народов — таджи
ки), то наиболее сильные изменения в этни
ческую карту Северо-Западного Тохаристана 
внесли тюркские племена. В тюркизации этой 
области можно выделить три основных пе
риода: конец VI—VIII вв., начало XI—сере
дина XII в., вторая половина XII — начало 
XIII в. Наибольшее количественное увеличе
ние тюркского этноса в Северном Тахариста-
не происходит в XI в. и, особенно, в XII в. 
В год восшествия султана Санджара на пре
стол (1118 г.) только в Чаганиан и Хутталь 
переселяется 40 тыс. гузскнх семей. 

В результате столь мощных передвижений 
различных тюркских племен (гузов, карлуков, 
кара-хнтаев и др.) в Северном Тохаристане 
былые преимущественные позиции автохтон
ного ираноязычного населения во многих 
сферах жизни постепенно утрачиваются. 
Происходят и соответствующие изменения в 
типе хозяйства, когда возрастает роль коче
вого и полукочевого хозяйства, в культуре 
насельников области, уменьшается количество 
городов, усиливается военно-политическая 
гегемония тюркской аристократии. 

Таким образом, северные области Бакт-
рии-Тохаристана во все периоды своей исто
рии находились в фокусе важнейших социаль
но-экономических, политических и этнических 
процессов, являясь своего рода узловым цент
ром, где теснейшим образом переплетались 
и взаимообогащались различные культуры 
Средней Азии и сопредельных стран. 

В наши дни, когда перед советской исто
рической наукой со всей остротой встали за
дачи освобождения от окостенелых стереоти
пов, распространявшихся на ход истории всех 
стран и народов, чрезвычайно важен отход 
от догматических схем. История многолика, 
ее пути — это не прямые магистрали, но из
вилистые тропы, и все они требуют особого 
поиска для нанесения на карту мировых ис
торических процессов. И в этом аспекте ис
следование региональной истории Северной 
Бактрии-Тохаристана свидетельствует, сколь 
важно, наряду с изучением прошлого Сред
ней Азии в целом, познание роли отдельных 
се историко-культурных областей. Тогда, на
ряду с общеисторическими закономерностями, 
перед нами предстанут во всем многообразии 
и конкретности исторические судьбы отдель
ных зон и населявших их народов, образую
щие живую ткань мировой истории. 
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