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Т1освящаю доброй памяти 
дорогого отца 

СИРОЖИДДИНА КАМАЛИДДИНОВА

В В Е Д Е Н И Е

Историческая география принадлежит к одному из 
важнейших разделов исторической науки и призвана 
изучать места размещения и характер изменений геогра
фических и политических границ той или иной историко- 
культурной области. В ее задачи входят выявление и 
локализация древних и средневековых топонимов и гид
ронимов, изучение изменений ландшафта, направления 
торговых путей, динамики развития населенных пунктов, 
плотности их размещения и, следовательно, интенсивнос
ти обживания исследуемого региона. В определенных 
случаях историческая география смыкается с историчес
кой топографией населенных пунктов, изучающей их 
генезис и эволюцию, а также внутриструктурные изме
нения, происходившие на протяжении определенного ис
торического периода. Историческая география изучает 
также исторические и политические события, связанные 
с теми или иными населенными пунктами, а также воп
росы историко-экономического характера и проблемы эт
нической истории народов, населявших изучаемый реги
он.

Одним из главных источников для изучения истори
ческой географии являются письменные памятники, со
держащие сведения по исторической географии того или 
иного региона. В последнее время важное значение для 
изучения вопросов исторической географии приобрела 
археологическая география. Всестороннее исследование 
археологических памятников в различных историко-куль
турных областях, их хронологическое определение во 
взаимосвязи со сведениями письменных источников дает 
возможность более точно локализовать тот или иной насе

3

www.ziyouz.com kutubxonasi



ленный пункт. Правильная локализация населенных 
пунктов дает возможность более глубокого и подробного 
изучения остальных вопросов исторической географии. 
Изучение исторической географии историко-культурных 
областей Средней Азии с привлечением всех имеющихся 
на сегодняшний день данных является одной из самых 
актуальных проблем отечественной исторической науки.

Настоящее исследование посвящено комплексному изу
чению исторической географии средневекового Южного 
Согда и Тохаристана, на территории которых в последние 
десятилетия в широком масштабе проводились археоло
гические исследования, давшие богатый фактический 
материал.

Ю жный Оогд включал в средние века территорию 
долины Каш кадарьи, ограниченную на севере Зарафтпан- 
скими горами, на востоке — отрогами Гиссарского хребта, 
на юге — Байсунтау, а на западе — песками К a pi пинской 
степи. Термин «Тохаристан» в средние века употреблял
ся в двух значениях. В одном случае этим названием 
подразумевали -небольшую область, расположенную между 
Баллом и Б адах ш а ном, и ограниченную на севере А му
дарьей, а на юге горами Хиндукуша. В другом широком 
смысле под Тохаристаном понимали всю территорию 
древней Бактрии-Тохаристана, которая была ограничена 
на севере Гиссарским хребтом, а на юге — горами Хин- 
дукунта; на востоке ее граница проходила по горам Пами
ра, на западе — по среднему течению Амударьи. В насто
ящее время эта территория входит в состав западной 
части Туркменистана, южной части Узбекистана и Т ад
жикистана и северной части Афганистана. Таким обра
зом средневековый Тохаристан занимал бассейн среднего 
и (верхнего течения Амударьи и ее притоков.

Исследование исторической географии древней и сред
невековой Средней Азии, в том числе Согда и Тохарис
тана, всегда являлось одной из важнейших составных 
частей русского и отечественного востоковедения. В клас
сических работах В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия», «Историко-географический об
зор Ирана», «История орошения Туркестана» и в ряде 
статей, подготовленных для Энциклопедии Ислама рас
сматриваются вопросы исторической географии. Этой же 
теме были посвящены и работы таких выдающихся уче
ных как Ле Стрендж, В. Томашек, В. Минорский и др., 
в которых также исследованы некоторые вопросы истори
ческой географии Средней Азии. Однако эти работы
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были написаны много десятилетий тому назад и основаны, 
главным образом, только на сведениях письменных источ
ников. За прошедшее время был накоплен огромный ар
хеологический материал, исследование которого в сопос
тавлении со сведениями письменных источников позво
ляет более конкретно уточнять локализацию населенных 
пунктов и определять границы историко-культурных об
ластей.

Историческая география отдельных областей Тохарис
тана и Южного Согда рассматривалась ранее в некото
рых работах востоковедов и археологов. Эти работы, как 
правило, охватывали небольшие по территории регионы 
с привлечением ограниченного круга источников. Так, 
В. Минорский исследовал историческую географию ряда 
областей Тохаристана [64]; анализу сведений источни
ков о Хутталане посвящена работа А. М. Беленицкого 
[142, с. 109— 127]; историческую географию Саганиана, 
Термеза и Южного Согда изучали М. Е. Массон [479; 
495 и др.], Г. А. Пугаченкова [566; 575]. Памир и пря- 
намирские области были предметом изучения в работе
A. М. Мандельштама [463]; Вахшскую долину и Куба- 
диан в этом аспекте исследовали Б. А. Литвинский и
B. С. Соловьев [425]. Большой вклад в изучение истори
ческой географии Саганиана внес Э. В. Ртвеладзе [607, 
610, 615]. Работы проделанные в области исторической 
географии Северного Тохаристана и Южного Согда, 
были обобщены О. Г. Большаковым [147].

Огромный фактический материал для изучения исто
рической географии Южного Согда и Тохаристана дали 
археологические исследования, проведенные в последние 
годы на территории этих историко-культурных областей. 
Памятники долины Каш кадарьи (Ю жный Согд) изуча
лись отрядами Кешской археолого-топографической экс
педиции Ташкентского государственного университета. 
На городище Старого Термеза работала Термезская архео
логическая комплексная экспедиция, исследования кото
рой продолжают сотрудники Института археологии АН 
Республики Узбекистан. Памятники Сурхандарьинской 
области Узбекистана изучались специальной Узбекистан
ской искусствоведческой археологической экспедицией. В 
бассейне Средней Амударьи работал Амударьинский 
отряд Ю жно-Туркменистанской археологической компле
ксной экспедиции. На территории Южного Таджикистана 
исследование памятников проводили сотрудники Т адж ик
ской археологической экспедиции. Археологические п а

5

www.ziyouz.com kutubxonasi



мятники, расположенные на территории Северного А ф 
ганистана (Ю жный Тохариетан) изучались французски
ми, английскими, японскими и советскими археологами.

Целью этой книги является комплексное исследование 
исторической географии средневекового Южного Согда 
и Тохаристана, в первую очередь, в аспекте локализации 
упомянутых в письменных источниках населенных пунк
тов, гидронимов и топонимов. Выявление и анализ всего 
комплекса сведений письменных источников по истори
ческой географии Южного Согда и Тохаристана; изуче
ние данных археологических исследований, проведенных 
на территории этих историко-культурных областей; лока
лизация средневековых топонимов, упомянутых в источ
никах, и сопоставление их с конкретными археологичес
кими объектами.

В работе использованы многие виды источников — 
письменные, эпиграфические, нумизматические, карто
графические, этнографические. Основными из них явл я
ются арабоязычньте исторические и историко-географичес
кие сочинения домонгольского периода. (См. список лите
ратуры на 368 странице).

Большинство этих источников были использованы пред
шествующими исследователями и подробно описаны в 
историко-географических, биографических и библиографи
ческих работах В. В. Бартольда, И. К). Крачковского. 
В. И. Беляева. Некоторые из использованных источников 
вошли в научный обиход сравнительно недавно. К ним 
относится Бейрутское критическое издание «Китаб ал- 
ансаб» (Книга нисб») Абу Са’да Абдалкарима ибн М у
хаммада ас-Сам‘ани (X II в.) В. В. Бартольду и другим 
исследователям были известны только Ленинградская 
рукопись, а также факсимиле лондонской рукописи это
го сочинения. В Бейрутском критическом издании «Китаб 
ал-ансаб» привлечены все шесть дошедших до нас руко
писей, в результате чего был воссоздан почти полный 
текст этого сочинения. В ней имеются такие отрывки, 
которые отсутствуют в рукописях, хранящ ихся в Л енин
градской и Лондонской библиотеках и содержат ценные 
сведения по исторической географии Южного Согда и 
Тохаристана. Ас-Сам‘ани приводит уникальные сведения 
по исторической топографии средневековых Кеша и На- 
хшаба. упоминает некоторые населенные пункты, сведе
ния о которых отсутствуют как в ранее известных руко
писях «Китаб ал-ансаб», так и в других источниках.

Из другой литературы недавно вошедшей в научный
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оборот и неизвестной предшествующим исследователям, 
следует назвать «Ахбар ад-даула ас-салджукийа» Садр 
ад-дина Али ал-Хусайии, Мешхедскую рукопись Китаб 
ал-булдан» сочинения Ибн ал-Ф акиха.

Кроме арабоязычных источников в работе использова
ны также персоязычные источники (См. список литера
туры на 371 стр.). В книге также использована литера
тура на других языках мира (см, стр. 372).

При работе над источниками в исследовании был при
менен метод их сравнительно-сопоставительного анализа 
с привлечением данных географических карт, описаний 
местностей и археологической географии. Преимущество 
этого метода заключается в том, что он связывает насе
ленный пункт, упомянутый в источнике, с конкретным 
городищем или поселением, подтверждает ту или иную 
локализацию хронологической или культурной взаимо
связью [609, с. 42].

Основной комплекс, привлеченных в работе источни
ков, относится к IX —началу X III вв. В ходе исследова
ния были использованы также источники более позднего 
времени, содержащие порой ценные сведения по истори
ческой географии Южного Согда и Тохаристана домон
гольского периода. Например, в одной из рукописей сота- 
нения «Бахр ал-асрар» Махмуда ибн Вали (X V II в.) 
приводится интересный материал о буддийском монас
тыре Наубахар в раннесредневековом Балхе; в «Бабур- 
наме» (XV в.) упоминается горная область Кухтан, све

дения о которой помогают отождествить её с раннесред- 
невековым владением Куфтан, упоминаемым в сочинении 
ат-Табари.

В работе использованы также дневники и воспомина
ния европейских путешественников, посещавших Сред
нюю Азию в X V III—XIX вв., а также военно-статисти
ческие данные и топографические карты, составленные 
русскими офицерами в X IX —начале XX вв. На террито
рии Афганистана, средневековая топонимия сохрани
лась в значительно большей степени, чем на территории 

Узбекистана и Таджикистана, где за годы советской власти 
средневековая топонимия претерпела большие изменения 
и в настоящее время почти не сохранилась. К артографи
ческие источники X V III — начала XX вв. помогают нам 
воссоздать топонимию исследуемого региона того времени, 
когда в ней еще сохранялись следы средневекового вре
мени.

В работе привлечены также этнографические данные,
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в частности, народные предания и легенды, которые, 
как известно, содержат в себе отзвуки реально происхо
дивших событий.

Работа представляет собой первую попытку комплекс
ного исследования письменных источников по историчес
кой географии средневекового Южного Согда и Тохарис
тана с привлечением данных археологических исследова
ний, нумизматики, эпиграфики, этнографии и других 
смежных исторических наук. При сопоставлении сведе
ний письменных источников с фактическими данными 
археологических исследований создается возхможность 
более точно локализовать многие средневековые топонимы 
и привязать их к конкретным археологическим объектам. 
Результаты исследования могут быть использованы в 
формировании современной топонимии Узбекистана и 
Таджикистана, в переименовании отдельных населенных 
пунктов и возвращении им их исторических названий.

* *

В эпоху раннего средневековья (VI — V II вв.) Южный 
Согд и Тохаристан входили в состав Западного Тю ркско
го каганата. Политическая власть тюрков распространя
лась почти на всю территорию Средней Азии, но в эконо
мическом и культурном отношении страна не представ
ляла собой единого целого и была разделена на множест
во мелких полунезависимых владений, правители кото
рых были фактически независимыми, хотя официально 
признавали верховную власть тюркского хакана. Р анне
средневековый Согд был разделен на множество мелких 
владений, правители которых лишь номинально подчиня
лись «ихшиду», т. е. царю Согда, и верховному тюркско
му хакану. На территории Южного Согда, т. с. в долине 
Каш кадарьи, существовало два крупных владения — 
Кеш и Нахшаб. В начале V lI в. царь Кеша был самым 
могущественным из всех владетелей Согда и первым ус
тановил дипломатические отношения с Китаем. После 
падения Западного Тюркского каганата и административ
ной реформы, проведенной китайскими властями в 658— 
659 гг., центр политической жизни Согда переместился 
из Кеша в Самарканд. В нижнем течении Кашкадарьи 
располагалось другое крупное владение — Нахшаб, пра
витель которого находился в зависимости от царя Кеша. 
В период раннего средневековья основную часть населе
ния Кеш а и Нахшаба как и в других областях Согда 
составляли согдийцы и тюрки.
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Раннесредневековый Тохариетан, также как и Согд, 
был разделен на множество мелких полунезависимых 
владений. Так, в первой четверти V II в. в Тохаристане 
насчитывалось 27 владений, правители которых были ф ак
тически независимыми и номинально подчинялись тюркс
кому «йабгу», т. е. царю Тохаристана и верховному 
тюркскому хакану. Тохариетан в культурном и экономи
ческом отношении был тесно связан с Согдом и Индией, 
а не с сасанидским Ираном. Раннесредневековый Тоха- 
ристан был населен потомками древних бактрийцев, эф- 
талитов, тюрков. После 618 года, когда верховным 
«йабгу» Тохаристана был назначен Тарду-шад сын 
верховного тюркского хакана, происходит массовое пере
селение в Тохариетан тюрков из Семиречья и Согда. С 
этого времени тюрки стали играть главную роль в общест
венно-политической жизни Тохаристана и составляли 
значительную чисть его населения.

В середине V II в. на границах Тохаристана появля
ются арабы, которые к тому времени уже завоевали Иран 
и часть Хорасана. По данным ат-Табари первый поход в 
Тохариетан арабы осуществили в 22/612-3 г., когда араб
ский полководец ал-Ахнаф ибн Кайс, преследуя послед
него сасанидского царя Йездигерда, выступил из Мерва 
и подступил к Бал ху [56, II, с. 2683]. К 32/652-3 г 
арабы уже завоевали почти всю территорию Тохаристана 
к югу от Амударьи и, по некоторым сведениям, даже 
совершили переправу в М авераннахр [61, с. 408]. Во 
всех завоеванных городах арабы заключали договора, сог
ласно которым местные правители должны были уплачи
вать им ежегодную дань. Однако жители многих городов 
зачастую наруш али заключенные договора и отказывались 
платить арабским наместникам дань. Поэтому арабы 
вынуждены были неоднократно совершать карательные 
походы против восставших жителей Тохаристана и фак
тически заново завоевывать их города. Такую же полити
ку они проводили и в Южном Согде.

Местные жители Согда и Тохаристана неоднократно 
объединяли свои усилия в борьбе против арабских завое
вателей, Главную силу в этой борьбе представляли тюрки 
во главе с верховным тюркским хаканом, который сам 
непосредственно руководил многими антиарабскими дви
жениями в Средней Азии.

В Тохаристане одним из крупнейших восстаний мест
ных жителей против арабов было восстание под руковод

ством тюркского князя Низак-тархана в 90—91/810—811 гг.
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Восстание было жестоко подавлено арабским военачаль
ником Кутайбой ибн Муслимом.

В Согде одним из крупнейших антиарабских движе
ний местных жителей было восстание под руководством 
правителя Пенджикента по имени Деваштич в 102-104/ 
720 — 722 гг. Это восстание, в котором принимали участие 
согдийцы и тюрки, также было жестоко подавлено арап
ским военачальником Са'идом ал-Хараши.

Большое значение в борьбе народов Согда и Тохарис
тана против арабских завоевателей имело восстание так 
называемых «людей в белых одеждах» под предводитель
ством Муканны. Это восстание, проходившее в 161 — 167/ 
778 — 783 гг., имело не только антиарабский, но и аити- 
иеламский характер. Центром восстания, охватившего 
почти 'весь М авераннахр. был Кеш и его область, где в 
горах Синам или Сийам находилась неприступная кре
пость,построенная сторонниками Муканны. Это было са 
мым крупным и в то же время одним из самых последних 
антиарабских движений жителей М авераннахра.

С подавлением восстания под предводительством 
Муканны завоевательные войны арабов в Согде и Тоха- 
ристане практически завершились, после чего эти стра
ны прочно вошли в состав Арабского халифата. Уже в 
середине V III в. в Согде и Тохаристана арабский язык 
и письменность были хорошо освоены и признаны офици
альными.

В IX —X вв. Ю жный Согд и Тохаристан входили © сос
тав централизованного государства Саманидов. Если в 
Южном Согде власть Саманидов была достаточно сильной, 
то в отдельных областях Тохаристана она имела лишь 
номинальный характер. Так, в некоторых областях Т оха
ристана была установлена власть местных династий, поль
зовавшихся покровительством как Саманидов, таки А бб а- 
сидских халифов. Для Тохаристана эпохи Саманидов 
характерно то, что почти в каждом городе функциони
ровал монетный двор, выпускавший медные монеты от 
имени местных правителей. Монетные дворы были даже 
в таких сравнительно небольших городах, как Андичараг, 
Рашт, Валвалидж, Джирм, Кишм, Зебак и др. Все эти 
монеты выпускались но единому образцу халифатских 
монет с арабскими надписями, в которых содержались 
имена Саманидских правителей и их наместников.

В конце X в. в государстве Саманидов наблюдается 
значительное ослабление нейтральной власти. Ф актичес
ки независимыми становятся некоторые окраинные об-
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ласти, в которых правили местные династии тюркского 
происхождения. После падения династии Саманидов мно
гие из них переходят на службу к пришедшим к власти 
Караханидам и становятся их вассалами.

Эпоха Караханидов (X I—X II вв.) является одним из 
наименее изученных периодов в политической истории 
Средней Азии. В письменных источниках содержатся 
весьма скудные сведения, касающиеся истории К араха
нидов. Поэтому одним из основных источников для изу
чения истории Согда и Тохаристана в эпоху Караханидов 
является караханидская нумизматика. По раннекараха- 
нидскпм монетам Саганиана и Кеш а (конец X — начало
XI в.) можно проследить изменения в политическом по
ложении удельных владетелей и характер их взаимоот
ношений с центральной властью.

Другие области Тохаристана, кроме Саганиана, после 
падения Саманидов оказались под властью династии 
Газневидов, а со второй половины X I в. отошли к Сельд- 
жукидам, которые посадили в городах Тохаристана своих 
ставленников из династии Газневидов. В начале X II в. 
вассалами Сел ьджукпдов стали и К арах аниды. В 529/ 
1129—30 гг. газневидский правитель Термеза Бахрамш ах 
восстал против своего сюзерена султана Синджара (Санд- 
ж ара), после чего последний отобрал у него все приаму- 
дарьииские области и передал их своему более покорному 
вассалу — карахапиду Хасан-тегину. После падения го
сударства Сельджукидов во второй половине X II в. К а 
раханиды захватили Балх и присоединили его к своим 
владениям. Однако в конце X II в. Балх уже был занят 
Гуридами. В начале X III в. вся территория Средней Азии, 
включая Ю жный Согд и Тохаристан, была захвачена 
полчищами Ч и н г и з х а н а .

Автор выражает глубокую признательность фирме 
«Мирзо Али-Ахт» за оказание помощи в издании данной 
книги.
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Глава 1

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  Г Е О Г Р А Ф И Я  

Ю Ж Н О Г О  С О Г Д А

Долина Каш кадарьи (Ю жный Согд) в силу своих 
природно-климатических особенностей с древнейших вре
мен разделялась на две области расселения древнеземле
дельческих племен: восточную — в верхнем течении река 
Каш кадарьи и западную — в её нижнем течении [648, 

с. 131]. В эпоху Ахеменидо® (середина I -го тысячелетия 
до н. э.) на этом месте существовали две историко-куль
турные области Н аутака и Ксениттпа, которые упоминают
ся в античных источниках времен Александра М акедон
ского. Разделение на две области отмечается в источни
ках и в дальнейшем, вплоть до начала XX в.

В первые века н. э. на обособленность этих двух облас
тей влияли и этнические процессы, связанные с массовым 
переселением с севера кочевых племен. Эти племена осе* 
дали, главным образом, на равнинах среднего и нижнего 
течения Каш кадарьи, т. е. в западной части долины, 
[323, с. 229]. Верхнее течение К аш к ад ар ьи —восточная 
часть долины, представляла собой гористый ландш афт 
с изобилием водных потоков, что благоприятствовало 
развитию здесь земледелия.

Кроме того, различие этих двух областей в пределах 
долины Каш кадарьи обусловливалось также более тесны
ми традиционными связями западных районов с Бухарой, 
а восточных — с Самаркандом [429, с. 12]. Граница их 
проходила приблизительно в районе нынешнего Гузара. 
В период раннего и развитого средневековья эти области 
назывались Кеш и Нахшаб.

1.1. КЕШ

Средневековый Кеш находился в восточной предгорной 
части долины, в верхнем течении Каш кадарьи и ее при* 
токов. В настоящее время па территории средневекового 
Кеш а и его области находятся Гузарский, Дехканабад-
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ский, Камашинский, Китабский, Чиракчинский, Ш ахрй- 
сабзский и Яккабагский районы Каш кадарыш екой облас
ти Узбекистана.

Археологические исследования на этой территории про
водили сотрудники Кешской археолого-топографической 
экспедиции Ташкентского Государственного университета 
под руководством М. Е. Массона. Имеется специальная 
работа С. Б. Луниной, посвященная исторической гео
графии Южного Согда V II I—X II вв. [429]. Исследова
ния в восточной части долины Каш кадарьи проводили 
также С. К. Кабанов, В. Д. Жуков, Г. Я. Д ресвяяская, 
3. И. Усманова, А. С. Сагдуллаев, II. И. Крашениннико
ва, II. II. Столярова, II. Ниязов, Э. Бахпш цян, О. Н. Луш- 
Iген ко и др.

В свое время В. Томашек локализовал в восточной час
ти долины Кашкадарьи «согдийскую землю» Наутака а н 
тичных источников, и его мнение было поддержано рядом 
исследователей [327, с. 78; 711, с. 227; 608, с. 186; 612, 
с. 98 и др.]. М. Е. Массон отождествлял со столицей об
ласти Наутака городище Еркурган, расположенное в ниж
нем течении реки Каш кадарьи [495, с. 10; 429, с. 14].

В китайских источниках Кеш упоминается под раз
личными названиями. Так, в «Истории Старшего Дома 
Хань (206 г. до н. э .— 25 г. н. э.) город Кеш упомина
ется как город Сусе или Сухе, который был столицей 
владения Малого Кангюйского царя. В китайской хрони
ке «Бейши» (386—618 гг.) это владение называется — 
Шы или Ши. Его правитель по имени Ди-чже был самым 
влиятельным и сильным в Согде и первым установил 
дипломатические связи с Китаем в период правления им
ператора Да-ие (605—616 гг.). В период правления Ди- 
чже был построен город Кц-ши, т. е. Кеш [10, т. 2, с. 
286]. В его владение входило 500 городов, каждый из 
которых был окружен каменными стенами.

Согласно другой китайской хронике — «Таншу» 
(618—907 гг.), после административной реформы, прове
денной китайскими властями в 658—659 гг., (владение 
Шы было преобразовано в округ Кюй-ша или Кйе-шуан- 
на, в состав которого входило также соседнее владение 
На-ше-бо, т.е. Нахшаб [10, т. 2, с. 316] . В V II в. в Кеше 
был храм, божеству которого приходили поклоняться 
воины перед каждым военным походом, и всякий раз 
приносили в жертву тысячу баранов [62, с. 146].

Из этих данных следует, что в начале V II в., а воз
можно и раньше, Кетп представлял собой довольно силь
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ное владение ,власть правителя этого владения распрос
транялась на всю долину Каш кадарьи и по своему могу
ществу превосходила даже правителей Самарканда. Воз
вышение Самарканда началось лишь после администра
тивной реформы, проведенной китайцами в 658—659 гг. 
В IX в. в литературной традиции имелись сведения о том, 
что Кеш в прошлом был столицей всего Согда. [60, с. 
239]. Возвышение Кеша предположительно, началось в 
эпоху китайской династии Цзинь (265—419 гг.), после) 
того, как сюда из Семиречья была перенесена столица 
Кангюя [138, т.2 ч. 2, с. 179].

В. В. Бартольд полагал, что название Сусе, упомяну* 
тое в китайских источниках, может передавать древнее 
название Согда — Сугит (138, т. 3, с. 488). Местному на
селению, живущему в районе Ш ахрисабза, известно слово 
«сугуди», означающее «житель Сугуда», цо это не название 
народности — согдийцев. Этот же термин встречается в 

современной топонимике Таджикистана со значением «воз
делываемая местность, изобилующая проточной водой» 
[669, с. 88]. По мнению О. И. Смирновой, название 
«Сугуд» в своей основе означает «Страна плодородных 
долин» [680, с. 25]. Название «Сугуд» связывают также 
с древнеиранским словом «сухта» (очищенный огнем), 
что означает «Святая земля». [777, с. 89].

Существует мнение, что название «Кеш» город полу
чил в начале V II в. в период возвышения правителя по 
имени Ти-чжо, который, согласно китайским источникам, 
построил город Ки-ши, т. е. Кеш. Однако город Кеш в 
форме «Кас» упоминается намного раньше, еще в III  в. 
н.э. В правление сасанидского царя Ш ап ура I (243— 
273 гг.) в 262 г.н.э. был составлен список стран и народов 
на трех языках — парфянском, среднеперсидском и гре
ческом. В этом списке упоминается «город Кас в стране 
Согдикена», который отождествляется с Кешем [775, 
с. 1 1 8 -1 2 0 ] .

В V в. Кеш находился под властью эфталитов, а в
VI —V II вв. здесь господствовали тюрки. По данным ара
боязычных источников, в доисламское время цари Кеш а 
носили титул «нидун» [74, с. 40; 9, т. 1, q. 111]. Однако 
на монетах Кеша доисламского времени этот титул не 
зафиксирован. В V —VI в/в. в Кеше в ходу были монеты 
с изображением стоящего лучника и головы правителя с 
согдийской надписью, которая читается как «Турк» или 
«Турак» [616, с. 39]. Среди так называемых тюрко-сог- 
дийских монет VII — V III вв., имевших хождение в Согде,
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выделяется одна группа монет, на которых изображен 
правитель с тюркскими чертами лица и с надписью «Пра
витель Турак» или «Туранский правитель» [687, с. 18].

Первые по времени согдийские монеты с титулом вер
ховного царя — «ихшида» Согда, принадлежали прави
телю по имени Шитпштр, жившему в первой поло
вине V II в. [686, с. 36]. Этот правитель, имя которого 
известно только но монетам, отождествляется с царем 
Кеша по имени Ш ашеби или Шасеби, который упомина
ется в китайских источниках. Он /в 642 г. отправил по
сольство с дарами к китайскому императору [10, т. 2, с. 
316]. После административной реформы, проведенной 
китайскими властями в 658—659 гг., право выпуска 
монет в Соаде с высоким царским титулом переходит в 
руки правителей Самарканда [680, с. 41; 22, с. 38].

На монетах Кеша, имевших хождение во второй поло
вине V II в. или в начале V III в. приводится имя еще 
одного царя Кеша — Алурпата. Этот правитель отождес
твляется с царем Кеша по имени Ахубидо, отправившим 
в 727 г. посольство в Китай, или с другим царем Кеша 
по имени Ши Ахе (Ш ир А хур), взошедшим иа престол 
в 658—659 гг. [616, с. 38, 42]. Следует отметить, что 
трехконечный знак «тамга» на монетах Кеша имеет близ
кое сходсшо со знаками на монетах Хорезма и Северного 
Тохаристана [682, с. 260] и Усрушаны того же времени 
[685, с. 60].

Таким образом, все эти данные позволяют высказать 
предположение, что в V I—-V III вв., а возможно и рань
ше, в Кеше правила согдийская династия тюркского про
исхождения.

В источниках мусульманского времени К е т  упомина
ется в форме Кишш — ^  или Кисс — ^  . По
данным Йакута, в XI в. среди местных жителей было 
в употреблении произношение Кисс [67, т. 4, с. 274]. 
Однако ас-Сам’ани, который в первой половине X II в. 
провел в Кеше двенадцать дней, отмечает, что здесь было 
распространено произношение Канин [77, т. 10, с. 429]. 
Согласно Йакуту, Киос — это арабизированная форма 
названия города [67, т. 4, с. 277], Беруни называет 
Каш — местной формой произношения, а Кас —

персидской [9, т. 5, ч. 1, с. 471]. В «Худуд
ал-алам» приводится только одна местная форма — Киш 

[64, с, 113]. В. В. Бартольд, основываясь на
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китайской транскрипции названия города, полагал, что 
местное произношение было Кеш [138, т. с. 205, 460]. 
Это подтверждается и согдийскими документами (с горы 
М уг), найденными в Таджикистане, в одном из которых 
упоминается слово «кешцы», т.е. «жители Кеша» [150, 
с. 64, 221]. На первых монетах правителя Кеша — Ихри- 
да, выпущенных по образцу арабских монет в середине 
V III в., название города Кепта приводится в форме Киш 
[673, с. 62; 153, с. 165].

Слово «каш» или «куш» является географическим тер
мином, широко распространенным в Средней Азии, и со
держится в составе названия многих, не только древний 
и средневековых, но и современных топонимов [517,с. 96]. 
Этот термин употребляется в значении «возвышен
ность, в которую упирается река и, огибая ее, делится на 
два русла» [516, с. 58 — 59]. Этот же термин, по-видимо
му, лежит и в основе названия реки Кашкруд, которое 
на согдийском языке означает «река Кеша». Современное 
название — К аш кадарья является тюркской формой этого 
же названия [ 3 19, с. 53].

Античный и раштесредневековый Кеш располагался на 
месте г. Кит аба и занимал площадь около 40 гектаров 
[328, с. 62]. Цитадели античного города (Сусе, но китай
ским источникам) соответствует городище Каландартепа, 
площадь которого составляет один гектар [383, с. 60]. 
По местному преданию, город Китаб был основан первым 
Ахеменидским царем древнего Ирана по имени Кайюмарс, 
время правления которого относится к последним векам 
I тысячелетия до н. э. [614, с. 49]. Древнейшие слои на 
территории К аландартепа относятся к III  — 11 вв. до н.э. 
[376, с. 527]. Следовательно, этот город не существовал 
в эпоху Александра Македонского [IV в. до н. э.] и не 
мог быть административным центром области в восточной 
части долины Каш кадарьи, которая упоминается в ан
тичных источниках под названием Наутака.

Недалеко от Китаба в предгорьях Зарафшанского 
хребта находятся руины огромной крепости Узункыр 
занимавшей площадь 70 гектаров и построенной в V I I I—
V II вв. до н. э. [650, c,j 41]. (Предполагается, что именно 
здесь и располагался древнейший административный 
центр области Н аутака, упомянутый в античных источни
ках. [645, с. 226]. Впоследствии этот столичный центр 
переместился на юг, на место Китаба, где начиная с 
II I  — II вв. до н. э. развивался античный город Сусе и 
раннесредневековый Кеш [614, с. 50].
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По данным античных источников, в одной из крепостей 
области Н аутака воины Александра Македонского взяли 
в плен предводителя согдийцев Бесса. Крепость была 

расположена на расстоянии десяти дней пути от Амударьи, 
но отряд македонских воинов прошел это расстояние за 
четверо суток. Предполагается, что эта крепость находи
лась на месте Китаба [330, с. 53] или в районе Ш ахри- 
сабза [644, с. 37—38]. На наш взгляд, более вероятно, 
что пленение Бесса произошло именно в крепости Узун- 
кыр, которая могла вместить всю армию отступающих 
согдийцев. От переправы Шуроб на Амударье до крепос
ти Узункыр — 240 км, что составляло для средневековых 
караванов восемь дней пути. Отряд греко-македонцев 
мог покрыть это расстояние с небольшими остановками 
за четверо суток. Сам Бесс, вероятно, укры лся в неболь
шой крепости Сангиртепа (2 га), расположенной в 650 м 
к югу от Узункыра, оде находилась резиденция местного 
правителя [454, с. 29].

В период раннего средневековья центр городской ж из
ни перемещается на запад от Каландартепа, где в это 
время возводится крепость правителя Кеша, остатки ко* 
торой известны под названием «Курган» [381, с. 474]* В 
источниках мусульманского времени первое упоминание
о Кеше содержится в сочинении ат-Табари, при описании 
восстания под предводительством М уканны [56, II I , 
с. 484, 494]. В IX в. ал-Й а’куби называет Кеш «главным 
городом Согда» [60, с. 299], а Ибн ал-Ф аких — «горо
дом в области Самарканда» [65, с, 321]. В конце X в. 
ал-М укаддаси причисляет Кеш к области Бухары [74, 
с. 268].

Арабские географы X в. приводят некоторые сведения 
по исторической топографии Кеш а того времени. Наибо
лее подробное описание города содержится в сочинении 
Ибн Хаукала, сведения которого уже неоднократно прив
лекались исследователями [151, с. 19—20;147, с.с 188—» 
189 и др.]. По его данным, город Киш в X в. состоял 
из «кухандиза» «хисна» и «рабада», т. е. цитадели, кре
пости и пригорода. Кроме того был еще один город (ма- 
дина), который соприкасался с рабадом. Внутренний го
род с кухандизом лежал в развалинах, а внешний город 
был населен. «Дар ал-имара», т.е. Дом правления, нахо
дился за пределами города, а рабад был расположен в 
местности ал-М усалла. Тюрьма и соборная мечеть находи
лись в разрушенном внутреннем городе, а базары — в 
рабаде. Величина города тр^тт. фарсахя. Rcq ,
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адания города были построены из глины и дерева. В сте
не внутреннего города было четверо ворот, которые назы 
вались: Баб ал-Хадид — I — Ж елезные
ворота, Баб ‘Убайдаллах — <Л!|д^х , т.е. Ворота Убай-
даллаха, Баб ал-Кассарин — ^  — Ворота Чис
тилыциков, Баб ал-М адина ад-дахила —

Ворота Внутреннего города. В стенах внешнего города 
было двое ворот: Баб ал-М адина ад-дахила — 2и ,лЛ
mJU-IaJ I т. е. Ворога Внутреннего города, Баб Барк

нан — у  wb т. е. Ворота Баркнан. Последние ворота
именовались так по названию селения, расположенного 
недалеко от Кеша.

Недалеко от городских ворот Кеша протекали две реки, 
одна из которых называлась Нахр ал-Кассарин 

-Р е к а  Чистильщиков. Она брала начало из
гор Сийам и протекала около южных ворот Кеша. Вторая 
река называлась Нахр Асруд — » которая
вытекала из рустака Капгкруд — j j J L j s f  и
протекала около северных городских ворот Кеша. В самом 
городе и в его рабаде проточная вода была в изобилии и 
были разведены прекрасные сады. В Кеше был очень 
жаркий климат, благодаря которому здесь раньше, чем 
в других областях М авераннахра, поспевали фрукты и 
доставлялись на базары Бухары  [58, с. 501].

По данным ал-М укаддаси, город Кеш  состоял из «ку- 
хандиза», «мадины», «внутреннего рабада» и соприкасав
шегося с ним «внешнего рабада», т. е. из цитадели, собст
венно города и внутреннего и внешнего пригородов. Ку- 
хандиз находился во внутреннем городе и лежал в раз
валинах. Соборная мечеть Кеша была расположена во 
внутреннем городе и считалась самой красивой в Согде 
после самаркандской [74, с. 282].

Таким образом, из сведений источников видно, что 
в X в. город Кеш  состоял из четырех частей, которые 
были расположены рядом и непосредственно соприкаса
лись друг с другом.

Разруш енный внутренний город и кухапдиз локализу
ются достаточно точно на месте Каландартепа и антично
ного города на территории Китаба. Что касаетвя двух 
других частей средневекового К еш а,—рабада и внешнего 
города, то в определении их местоположения мнения
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ученых расходятся. Так, В. В. Бартольд считал, что 
«внешний город»—это рабад с двумя воротами [138, т. 1 
с. 188]. С. К. Кабанов полагал, что внешний город Кеш а 
находился на месте современного ИГахрисабза [328, с. 68]. 
Этого же мнения придерживаются и некоторые дру
гие исследователи [429, с. 26; 637, с. 56 и др.]. Однако, 
М. Е. Массон считал, что поселение па месте Ш ахрисабза 
возникло не ранее X III  в. [497, с. 21]. Существует также 
мнение, что раннесредневековый Кеш находился на месте 
Ш ахрисабза, а второй пригород или впепгний город — на 
месте Китаба, который в то время назывался ал-М усалда 
[817, с. 469].

Из четырех ворот внутреннего города В. В. Бартольд 
локализовал только ворота Баб ал-Кассарин в южной 
стороне, где протекала река Нахр ал-Кассарин, т. е. 
Аксударья [138, т. 1, с. 1/88]. При перечислении город
ских ворот Кеш а в источниках за воротами Баб ал-К ас
сарин следуют ворота Баб ал-М адина ад-дахила, т. 
Ворота внутреннего города [57, с. 324; 58; с. 501; 74,] 
с. 282]. По данным тех же источников одни из двух ворот 
в стене внешнего города Кеш а такж е назывались Воро
тами Внутреннего города [58, с. 501] или Воротами ВнеШ” 
него города [74, с. 282]. В. В. Бартольд считал сведения 
ал;-Мукаддаси более точными [138, т. 1, с. 189].

На наш взгляд, «внешний город» или «внешний рабад» 
Кеша непосредственно соприкасался с «внутренним горо
дом» и «внутренним рабадом», как это указано в источ
никах. Приблизительно он мог быть расположен в районе 
раннесредневекового Кеша, возникшего к западу и юго- 
западу от античного внутреннего города, т. е. в местности, 
где находятся развалины крепости Курган. Следовательно, 
ворота, расположенные в стене внутреннего города Кеш а 
были западными или юго-западными. В таком случае 
получается, что ворота внутреннего города Кеша перечис
лены в источниках в последовательности по часовой 
стрелке. Таким образом, Ж елезные ворота следует лока
лизовать в северной стороне, а Ворота ’Убайдаллаха — в 
восточной.

Дом правления, по-видимому, находился во внешнем 
городе, где-то в районе крепости «Курган», за пределами 
внутреннего города Кеша. Вторые ворота внешнего горо
д а—Баркнанские, судя по всему, находились в юго-запад
ной стороне и выходили на караванный путь, ведущий в 
Термез. Местность «ал-Муеалла», в которой был располо
жен рабад Кеша, находилась к югу от этих ворот по дороге
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в Ш ахрисабз, где еще в античное время был расположен 
квартал ремесленников-гончаров [380, с. 407]. Здесь, за 
пределами внутреннего и внешнего города в IX —X вв., 
очевидно, находилась загородная мечеть для праздничных 
молитв — «ал-мусалла» или «намозгох». В X в. сюда пе
реместился и центр городской жизни с базарами.

В X I— X II вв. город перемещается еще дальше на 
юго-запад вдоль караванного пути — на место Ш ахри
сабза, где еще в период раннего средневековья начал 
складываться торгово-ремесленный город-сггутник Кеша. 
Некоторые исследователи принимали его за внешний го
род Кеша, о котором упоминают источники X в. [254, 
с. 66; 637, с. 56]. Принято считать, что город на месте Ки- 
таба просуществовал до конца V III в., а затем был заб
рошен [736, с. 10]. Однако, этому противоречат данные 
некоторых источников. В X в. па территории внутреннего 
города еще функционировали тюрьма и соборная мечеть, 
считавш аяся одной из красивейших в Согде [74, с. 269] . 
Ж изнь здесь продолжалась и в первой половине Х в ., пос
кольку ал-Истахри указывает на параллельное существо
вание внутреннего и внешнего города Кеша [57, с. 324]. 
В «Худуд ал-’алам», который был составлен в последней 
четверти X в. такж е говорится о «кухандизе» п «шахрис
тане», т. е. цитадели и внутреннем городе, как о функци
онирующих частях города [64, с. 113]. Только Ибн Хау- 
кал и ал-М укаддаси сообщают, что «кухандиз» и «внут
ренний город» были разрушены.

По археологическим данным, северная часть К алан- 
дартепа обживалась во второй половине V III — IX  вв. 
[376, с. 527]. На территории цитадели имеются такж е 
следы жизни в X II — начале X III  вв. [381, с. 474]. Не 
исключено, что территория «внутреннего города» частич
но обживалась и в X —X I вв., на что в свое время указы 
вал еще С. К. Кабанов [328, с. 68]. Во всяком случае, 
несомненно, что в X в. эта территория еще являлась 
составной частью города Кеш а и здесь находилась одна 
из важнейших частей мусульманского города — соборная 
мечеть.

Существует мнение, что «внешний город» К еш а в 
X в. находился на месте Ш ахрисабза, а административ
ный центр К еш а с резиденцией правителя и мечетью 
«намозгох»—в местности ал-М усалла, которая локализу
ется на одном из городищ, расположенных к западу или 
юго-западу от Ш ахрисабза [637, с. 56]. Однако этому 
противоречат данные источников, согласно которым внеш-
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ний город Кеша в X в. имел двое ворот. По археологичес
ким данным, город, существовавший на месте Ш ахрисабза, 
в IX —X вв. еще не имел крепостной стены. Она была пос
троена здесь лишь в X IV  в. Темуром [678, с. 47]. Следо
вательно, этот город не мог иметь в X в. городских ворог,
о которых упоминают источники. Правда, имеется у к а 
зание Хафиз-и Абру, который отмечает, что когда Темур 
начал строительство крепостной стены, там еще сохрани
лись остатки «старой крепостной стены» Кеш а [138, 
т. 8, с. 92]. Эта «старая стена» могла быть построена в 
X I—X II вв. при Караханидах, когда были возведены я  
многие монументальные здания на территории Ш ахри
сабза. Таким образом, в X в. город, существовавший на 
месте Ш ахрисабза, еще не имел крепостной стены, а 
следовательно, и двух ворот, о которых упоминают источ
ники.

Кроме того, если административный центр Кеша нахо
дился в районе Ш ахрисабза, то он был бы удален от 
соборной мечети на семь — восемь км, что маловероятно, 
В средние века соборная мечеть занимала главное место 
в жизни мусульманского города и, как правило, находи
лась недалеко от административного центра. Па наш 
взгляд, все четыре составные части средневекового Кеша 
были расположены рядом и соприкасались друг с другом, 
как это указано в источниках. Если внутренний город 
Кеша в X в. был расположен на месте Китаба, то внешний 
город никак не мог находиться на месте Ш ахрисабза, 
чему противоречат данные источников.

В источниках указывается, что величина города Кеша 
в X в. равнялась примерно трети фарсаха [57, с, 324], 
что составляет около 2,5 км. М. Б. Массон предлагал 
читать вместо «треть фарсаха» — «три фарсаха» и отнести 
эти размеры к территории внутри позднесредневековой 
стены Чим, которая окружала все культурные земли вок
руг Ш ахрисабза и Китаба [497, с 29]. Однако тако<е 
чтение не может быть принято, поскольку слово «фарсах» 
в тексте приводится в единственном числе, а цифра — в 
мужском роде. Поэтому, согласно правилам арабской 
грамматики, здесь возможно только чтение «треть ф ар
саха».

Исходя из этих данных, площадь города исчислялась 
в 400 гектаров и считалась сильно преувеличенной [328, 
с. 68; 429, с. 25; 147, с. 189].Но величина города окаж ет
ся не столь великой, если отнести эту цифру, т. е- «треть 
фарсаха», только к протяженности города. В источниках
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Нет прямого указания о том, что величина относится к 
каждой из сторон города, как было принято исследователя
ми при исчислении площади города. Следовательно, го
род мог быть растянут на юго запад от Китаба на рассто
яние около 2,5 км вдоль караванного пути^ который вел 
в Ш ахрисабз и дальше в Термез. При этом он имел 
небольшую ширину.

Город, существовавший на месте Ш ахрисабза в IX — 
ХПвв., такж е был растянут вдоль этого же пути, который 
одновременно являлся его главной улицей [759, с. 44]. 
Расстояние между Ш ахрисабзом и Китабом составляет 
пять-шесть км. Б^сли город Кеш  в X в. был растянут 
на 2,5 км, то ю жная окраина его рабада уя^е тогда нахо
дилась в трех — четырех км от Ш ахрисабза. Поэтому 
вполне вероятно, что в последующие века торгово-ремес
ленный рабад Кеша мог слиться с другим торгово-ремес- 
ленным городом-спутником Кеша, который находился на 
месте Ш ахрисабза.

В X I—X II вв. сюда постепенно перемещается центр 
городской жизни Кеш а и строится новая соборная мечеть. 
В X II в. ас-Сам’ани называет Кеш «небольшим городом» 
[77, т. 10, с. 429], а в другом месте своего сочинения — 
«селением вблизи Самарканда» [77, т. 10, с. 440]. Воз
можно, в первом случае он имел в виду город Кеш, кото
рый в X II в. располагался уже на месте Ш ахрисабза. 
Именно здесь, по-видимому, находилось «медресе Кеша»,
о котором упоминает ас-Сам’ани [77, т. 7, с. 184]. Что 
касается «селения Кеш», тот здесь, очевидно, ас-Сам‘ани 
им-ел в виду поселение, существовавшее на месте К алан 
дартепа в Китабе в X II в. [381, с. 474].

По данным Ибн Х аукала, Баркнанские ворота внеш 
него города Кеша назывались так по названию селения 
Баркнан. [58, с. 501]. Из этого следует, что Баркнан был 
довольно значительными пунктом, расположенным на ка
раванном пути, к которому в средние века, как правило, 
выходили главные городские ворота. В. В. Бартольд п о -1 
лагал, что селение Баркнан непосредственно прилегало к  
городу [138, т. 1, с. 189]. Баркнанские ворота «внешнего 
го рога» Кеша выходили на юго-запад к торговому пути, 
ведущему в Насаф и Термез. Ближайш им значительным 
населенным пунктом на этом пути в IX —X bib. был Г_°Р°Д> 
существовавший на местеШ ахрисабза. Здесь, около Ш ах

рисабза, караванный пить разделялся в двух направлениях: 
одип шел на юг в сторону Термеза, а второй на юго-запад 
~  в сторону Насафа. Все эти данные вполне позволяют ло
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кализовать селение Баркнан на месте Ш ахрисабза, кото
рый в X в. был городом-спутником Кеша. В начале XX в. 
северные ворота Ш ахрисабза назывались «Воротами К и 
таб а» или «Воротами Арка», т. е. цитадели [738, с. 129]. 
В X в. здесь, конечно, никаких ворот не было, поэтому 
Ибн Х аукал называет его «селением».

Первое поселение на месте Ш ахрисабза-Баркнана сло
жилось в V —VI вв., ядром которого был холм Баландтепа 
или Зиндонтепа, расположенный на расстоянии 300 м к 
северу от Ш ахрисабза [751, с. 483]. В это время здесь 
находился укрепленный замок местного правителя, в ко

тором был зороастрийкий храм. В X IX  в. здесь поклоня
лись культам зароастрийкой религии и в день «Науруза»-— 
священного праздника зороастрийцев, здесь 'ежегодно 
проводились массовые праздничные гулянья [752, 
с, 51—52]. Вокруг этого замка было расположено неукреп
ленное поселение, которое в V I I—V III вв. разрастается, 
а в IX —X вв. превращается в значительный торгово-ре
месленный центр [750, с. 47].

В X I—X II вв, сюда постепенно перемещается ц№ тр 
городской жизни из рабада Кеша. В X II в. город, по
водимому, стал называться Кешем, а название Баркнан 
вышло из употребления или стало прилагаться к одному 
из его кварталов. При монгольском нашествии город не 
пострадал, поскольку его жители не оказали сопротивле
ния завоевателям. В X II I  в. он развивался как  монголь
ский город и продолжал называться Кешем, Об этом сви
детельствуют многочисленные остатки построек того вре
мени [747, с. 210].

В X IV  в. город был окружен крепостными стенами 
и превращен в крупный столичный центр. Многие мону
ментальные здания Ш ахрисабза времени Темура были воз
ведены на месте более древних построек IX —X II вв. 
Так, в основании мечети Кок Гумбаз выявлены ф унда
менты более ранней мечети, функционировавшей в X I— 
X II вв. Предполагается, что Кок Гумбаз точно повторяет 
планировку прежнего здания мечети [759, с. 40]. По- 
видимому, новая соборная мечеть Кеша была построена 
в X I в. при Караханидах именно здесь, после чего центр 
городской жизни Кеша переместился в Ш ахрисабз.

12. ОБЛАСТЬ КЕША

Область Кеша в X в. была разделена на шестнадцать 
сельско-хозяйственмых округов ( «рустаков»), названия 
которых приводит Ибн Хаукал: Арган — cMj^  > А ру—•
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J  Д , Баландарин —  ^  j j jlL  , Бузмадж ан — С / ^ У  
К а ш к — iU iT  , Маймург , Каш круд —
Внутренний Санкарда — ^ U la J I  oajfcu* , Внешний 

Санкарда — ^ j U J I  , Мпйан Киш — ^  ^
Расмаин — ^ X ^ > j  , Р у д — £ j j  , С и й ам — ^  
Сурруда — jj~> , Д жаджруд - b j Хузар —

J у  , Хузарруд — b j [58, с. 502].

Местоположение некоторых нз них определил В. В. 
Бартольд [138, т. 1, с. 1 8 8 -1 8 9 ; т. 3, с. 206]. Так, по 
его мнению, рустак Каш круд находился в верхнем течения 
одноименной реки, т.е. Кашкадарьи. Эта же река ниже 
по своему течению в местности к северо-востоку от Кеша 
носила название Аеруд — тт™  Сурруда —
e b j j и в ее долине был расположен рустак Сурруда.

Рустак Мийан Киш  занимал земли, окружавшие 
город Копт. Рустак Д жаджруд находился в долине одно
именной реки, протекавшей г-та расстоянии одного фарсаха 
к говору от Кетна. С этой рекой отождествляется нынеш 
ний Уйзель или Китабдаръя. Рустаки Хузар и Хузарруд 
были расположены в среднем и верхнем течении К атта 
Урадарън или Гузардарьи. Рустак Сийам или Синем 
находился в одноименных горах, расположенных в севе
ро-восточной части Гиссарского хребта, к востоку от 
Кеша. Два рустака Санкарда, т.е. Санггардак — Внутрен
ний и Внешний, были расположены в долине одноименной 
реки в южной части Гиосарского хребта, за пределами 
долины Каш кадарьи, Рустаки Маймург и Бузмадж ан 
находились к северу от Зирабулакских гор, т.е. также за 
пределами долины Каш кадарьи.

М ожно предположить, что в первой половине X в. при 
Саманидах Кеш представлял собой довольно значитель
ное удельное владение, к которому относились даже неко
торые районы, расположенные за пределами долины 
Каш кадарьи и тяготевшие к Самарканду (Маймург и 
Бузмадж ан) и Саганийану (Санггардак).

Таким образом, остаются нелокализованными только 
пять рустаков: Арган, Ару, Баландарин, Расмаин и Руд. 
Д ля локализации последнего, на наш  взгляд, можно пред
положить два возможных варианта. Река Нахр ал-Касса- 
рии, которая, согласно источникам, брала начало в горах 
Сийам или Синам, в персояяьтчном варианте сочинения
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ал-Истахри называется Руд-и Казурон или Руд-и 
Каосабон [138, т. 1, с. 187J. Следует отметить, что эго
единственная река в области средневекового Кеша, 
в названии которой слово <<руд» (река), стоит на первом 
месте. В названиях всех остальных рек это слово стоит 
в конце: Кашкруд, Хузарруд, Джаджруд и т д. Возможно, 
река Нахр ал-Кассарин или Руд и Казурон называлась 
также сокращенно «Руд», поскольку она протекала по 
территории самого города, между южными воротами 
«внутреннего города» и рабадом средневекового Кеша. В 
таком случае рустак Руд можно локализовать в верхнем 
течении этой реки, т. е. Аксударьи.

В самаркандских документах X V —XVI вв. упоминает
ся селение Руд в долине Кашкадарьи, которому принад
лежали обширные культурные земли в пойме реки Танг- 
хис [37, с. 358]. Можно предположить, что в X в. эти 
земли входили в состав более обширного рустака Руд, 
занимавшего все земли ш долине нынешней Тангхоз- 
дарьи.

Предполагается, что средневековое деление области 
Кеша на рустаки соответствует административному деле
нию области в период раннего средневековья. До араб
ского завоевания эти рустаки возглавлялись знатными 
«дихканами», (крупными землевладельцами), имевшими 
родственные отношения с царской семьей. Площадь таких 
феодальных удельных владений составляла от 10 до 40 
кв. км орошаемых земель, (1000—4000 гектаров). Рус-' 
таки, в свою очередь, делились на более мелкие уделы, 
во главе которых стояли «азаты» (высокопоставленная 
знать). Последним подчинялись еще более мелкие владе
ния «дихкан» и «кадиваров» [273, с. 29].

Не исключено, что перечень рустаков Ибн Х аукала 
отражает истинные размеры раннесредневекового вла
дения Кеш, главный город которого в начале V II в. счи
тался столицей всего Согда. Тогда получит свое объяс
нение факт причисления им к области Кеш а некоторых 
рустаков, расположенных в области Самарканда и в Са- 
ганийане. Рустак Санггардак еще во второй половине
V III в. упоминается как один из рустаков Кеша, в кото
ром находилась крепость, послуживш ая убежищем для 
сторонников М уканны [78, т. 6, с. 13].

Согласно сведениям китайской хроники «Таншу», в
V II в. к владению Шы, (К еш у), относились также Ж е
лезные ворота — узкий горный проход в Байсунских 
горах, известный в настоящее время под названием Буз-
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гала [10, т. 2, с. 316]. В IX в. ал -Й а‘куби упоминает 
город «Баб ал-Хадид», т. е. Ж елезные ворота, который: 
такж е относился к  Согду [60, с. 290]. Здесь в VI V II вв. 
проходила граница между владениями Согда и Тохариста
на.

Административные центры большинства средневеко
вых рустаков были, как правило, значительными города
ми. Обычно они располагались у самой головы ирригаци
онных систем, в местах распределения оросительных к а 
налов и занимали, доминирующее положение над всеми 
остальными, более мелкими городами и селениями [278, 
с. 32]. Однако были и такие рустаки, в которых города 
вообще не имелись и их административными центрами 
были небольшие крепости и замки «дихкан».

В письменных источниках упоминаются только три 
средневековых города, относившихся к области Кеша. 
В действительности, судя по археологическим данным, их 
было значительно больше. В восточной части долины 
К аш кадарьи были выявлены остатки четырнадцати круп
ных средневековых городов, которые по своим размерам 
и местоположению вполне могли быть административными 
центрами рустаков [637, с. 58; 429, с. 44; 431, с. 53].

Из шестнадцати рустаков, упомянутых в перечне Ибн 
Х аукала, только двенадцать находились в долине К аш ка
дарьи. Однако, в действительности их число, вероятно, 
было несколько больше, о чем свидетельствуют другие 
источники. Так, ат-Табари упоминает рустак ал-Мургаб
— , расположенный между Кешем и Самаркан
дом, в котором находились «замки дихканов» [56, И , с. 
1542]. Отдельный рустак, несомненно, существовал и в 
долине реки Хуш круд — Ь j  , т. е. Кызылсу
или Яккабагдарьи. Здесь, на левом берегу этой реки, на 
расстоянии 22 км от Ш ахрисабза на пути в долину Сур- 
хандарьи, находится крупное городище Чимкургантепа, 
занимающее площадь около 40 гектаров.

Наиболее значительным из всех рустаков средневеко
вого Кеша был Хузар — , находившийся в долине

Гузардарьи. Это обусловливалось его стратегически выгод
ным местоположением на перекрестке важнейших кара
ванных путей, связывавших города Согда с Тохариста- 
ном. Еще в древнейшие времена, когда долина К аш ка
дарьи делилась на две области расселения земледельчес
ких племен, их условная географическая граница прохо-
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дила именно здесь, в районе Гузара [648, с. 131 — 133: 
612, с. 97—98].

По преданию, город Гузар был основан мифическим 
царем Афрасиабом, время правления которого приблизи
тельно относится исследователями к первым векам до 
н.э. Примичательно, что на территории нынешнего Гузара 
нижние археологические слои действительно относятся 
к первым векам до н. э., что подтверждает данные народ
ной легенды о времени возникновения города [614, 
с. 50—51]. В начале V III  в. Гузар или Хузар представлял 
собой отдельное владение, в котором правил царь по 
имени Сабукра — • Здесь была неприс
тупная крепость, которую арабы не смогли взять силой 
и завладели ею только после заключения мирного дого
вора с ее жителями [56, II, с. 1148].

На расстоянии 3—4 км к югу от Гузара на левом бере
гу Гузардарьи находятся развалины крепости Мардтепа 
(25X 30 м ). По местному преданию, в доисламское время 

здесь была резиденция местных правителей — «мардов», 
которые были очень отважными, смелыми и справедли
выми по отношению к своим подданным, После арабского 
завоевания власть «мардов» была прекращена и жители 
города покинули эти места. По археологическим данным, 
жизнь на этом городище продолжалась с первых «веков до 
н. э. до V II в. н. э. Эта крепость была первоначально 
построена для защиты от врагов со стороны Бактрии- 
Тохаристана [490, с. 39].

Представляется, что именно в этой крепости в начале
V III в. жил тюркский правитель области Хузар — Сабук
ра. В период до арабского завоевания эта крепость 
вероятно, была столицей всей области Хузар. Примеча
тельно, что арабы прибыли в Хузар именно со стороны 
Ж елезных ворот, т.е. со стороны Бактрии-Тохаристана. 
Захватив крепость Хузар, арабы разруш или ее, после 
чего жители переселились в другое место. Эти события, 
по-видимому, и нашли свое отражение в народном преда
нии.

К северу от развалин крепости Мардтепа на левом 
берегу Гузардарьи находятся развалины крепости Гузар- 
тепа, Ж изнь здесь продолжалась в средние века [490, 
с. 46]. По-видцмому, именно здесь находился средневеко
вый город Хузар, который был основан жителями доис
ламской столицы Хузара, разрушенной арабами.

В средневековых источниках город с названием
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«Хузар» не упоминается. Следовательно, этот город носил 
другое название. В X II в. ас-Сам‘ани упоминает в рус- 
таке Хузар селение Сурхакат [77, т. 7,
с. 70]. Название «Сурхакат» или «Сурхкат» образовано из 
согдийских слов «сурх» и «кат», что в переводе означает 
«красный город» или «красная крепость». Следовательно, 
можно предположить, что этот пункт существовал уже 
в период раннего средневековья и в нем имелась кре
пость. Возможно, жители доисламского Х узара после 
разруш ения их города арабами основали новый город на 
месте городища Гузартсиа и назвали его Сурхкат. В
IX —X вв. город, вероятно, был еще невелик, поэтому 
он не упоминается в источниках того времени. В X II в, 
ас-Сам‘ани называет его «селением». Город с названием 
«Хузар» впервые упоминается в источниках X IV  в., а 
также в вакфиых документах XV X V I вв. [37, с. 274].

По данным Йакута, название «Хузар» образовано от 
арабского слова «ал-хазар», что в переводе означает 
«узкое место реки» [67, т. 2, с. 432]. По мнению Т. Н. 
И а фасона, слово «гузар» — географический термин, озна
чающий «брод реки» [514, с. 9].

Город Гузар расположен около места выхода Гузар- 
дарьи из горной долины на равнину. Здесь с древних вре
мен была речная переправа, через которую проходил 
большой караванный путь, следовавший из Насафа к 
Ж елезным воротам. Таким образом, название «Гузар» 
или «Хузар» существует с древнейших времен и связано 
с переправой через Гузардарью. Это же название носил 
и город, расположенный у этой переправы на месте горо
дища Мардтепа.

В районе Гузара локализуется древняя область Габа- 
за античных источников, которая находилась на расстоя
нии трех дней пути от столицы области Наутака на пуги 
в Бактрию. По мнению Э. В. Ртвеладзе, область Габа- 
за была расположена в районе Кандака, т.е. в пределах 
средневековой области Хузар, на расстоянии трех дней 
пути от Кеша. Еще в начале XX в. местность к западу 
от Акрабата (К андака) называлась «Габзан». По местно
му преданию, здесь в древности правил Габзан-шах, вла
девший всей горной местностью, которая называлась его 
именем [825, с. 9—70].

В источниках IX —X вв. рустак Хузар — j \ y .  отно
сится к области Кеша, хотя географически он больше 
тяготел к Насафу. В «Худуд ал-‘алам», написанном в
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последней четверти X в., ои уж е относится к областй 
Насафа [64, с. 114], так же как в сочинениях ас-Сам‘ани 
[77, т. 5, с. 102] и1 Йакута [67, т. 2, с. 432]. Этот факт 
позволяет предположить, что упадок Кеша, начавшийся 
после арабского завоевания, продолжался и при Сама- 
нидах. Последние, возможно, преднамеренно сохраняли 
такое положение опасаясь нового возвышения Кеша, жи
тели которого были непокорными и принимали активное 
участие в восстании под предводительством Муканны.

В источниках упоминаются три города, расположен
ных в области Кеша. Два из них находились на террито
рии рустака Хузар: С убах— &  и И скиФагн ~

I . Оба эти города были расположены на
караванном пути, следовавшем из Насафа в Термез. С у  
бах находился на расстоянии одного перехода [57, с. 337] 
или шести фарсахов от Н асафа [77, т. 7, с. 183]. Около 
Субаха с главным караванным путем соединялся другой 
не менее важный путь, по которому было два перехода 
до Кеш а [57, с. 343].

В V III  в. Субах оказался в центре событий, связанных 
с восстанием под предводительством Муканны. Ж ители 
Субаха во главе со своим дихканом по имени ‘Амр, убив 
арабского наместника, первыми присоединились к восста
нию М уканны и открыто приняли новую веру [30, 
с, 86—87].

В. В. Бартольд полагал, что средневековый Субах был 
расположен на месте Гузара [138, т. 1, с. 189]. По послед
ним данным, с Субахом отождествляется крупное горо
дище Улюктепа, занимающее площадь около 100 га и 
находящееся на расстоянии 8 км к  северо-западу от 
Гузара на пути в Карши [495, с. 33]. Город состоял из 
трех частей - - цитадели, шахристана и рабада. Ж изнь в 
нем продолжалась до монгольского нашествия [429, 
с. 27]. В источниках послемонгольского времени Субах не 
упоминается.

Второй крупный город, расположенный в рустаке Ху» 
зар, назывался Искифагн — | . Он находился на
том же караванном пути на один фарсах дальше Субаха 
в сторону Термеза [57, с. 343]. Наличие в составе назва
ния города согдийского слова «фагн» свидетельствует
о том, что в доисламское время на его месте стоял какой- 
то храм. Так могли называться только престольные селе
ния, в которых в свое время были храмы, посвященные 
местным богам [684, с. 225]. Предлагалось два варианта
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этимологии названия Йскифагн — «Высочайший храм »—* 
от согдийских слов «иски» и «багн», или «Старый храм»
— от тюркских слов «иски» и «пагн» [681. с. 101]. В 
«Худуд ал-‘алам» этот город упоминается в форме Саки- 
ф а г и — [64, с. 114], что, по-видимому, отраж а
ет истинное название города и храма. Этот же храм упоми
нается в китайских источниках в форме Се-ки-полан 
[681, с. 101]. Первоначально храм, очевидно, назывался 
Сакибагн или Сакинагн, а форма Йскифагн образовалась 
под влиянием арабского или тюркского языков, в которых 
перемещение гласного в начале слова в инородных н аз
ваниях — явление закономерное. В. В. Бартольд полагал, 
что название Йскифагн сохранилось в названии селения 
Эски-баг [138, т. 1, с. 189].

С Искифагном отождествляется крупное городище 
Ходжабузруктепа (70 га), расположенное в 9 км к  северу 
от Гузара и в 8 км от городища Улюктепа. По археологи
ческим данным, город возник в VI в. н. э. и существовал 
до монгольского наш ествия [429, с. 28].

В X II в. из всех рустаков области Кеш а в качестве рус- 
така упоминается только Хузар. Абу Са‘д ас-Сам‘апя 
(который провел в Насафе два месяца) причисляет 
Хузар к  области Насафа и называет, расположенные на 
его территории, два селения. Первое из них называлось 
Тубан — [77, т. 3, с. 20] или Туба® —
[77, т. 3, с. 99] и находилось недалеко от Субаха. Второе 
называлось К амсара — или К амасра —

и находилось рядом с Тубаном [77, т. 3,
с. 99]. Следовательно, остатки этих селений следует искать 
недалеко от городища Улюктепа, т.е. средневекового Су
баха. В 12 км к северо-западу от Гузара и 4 км от горо
дища Улюктепа, около киш лака Саубак находится ста
рое кладбище Саубактепа, которое назы вается также Ход
ж а Рамастепа. В V I—V III вв. здесь был расположен 
большой замок местного правителя, а в IX —X II вв .— 
большое селение [490, с. 47]. Возможно, на месте этого 
городища в средние века находилось одно из упомянутых 
ас-Сам’ани селений, т. е. Тубан или Камсара.

На том же караванном пути, следовавшем из Н асафа 
в Термез, следующими после Субаха пунктами были се
ления Дидаки — / л и  и К андак — e U if  [57, с.

Vr **

337—338; 58, с. 517]. Около К андака от главрого кара
ванного пути отделялся другой, по которому через три
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перехода достигали города Кеша [57, с. 388]. Согласий 
ал-Мукаддаси, этот путь проходили за один день [74, 
с. 342], что маловероятно. Караванный путь, следовавш ий 
из Н асафа в Кандак, проходил вдоль реки Кичик Ура- 
дарьи — левого составляющего притока Гузардарьи. В 
верхнем течении этой реки в средние века был располо
жен рустак Хузарруд. Следовательно, селения Дидаки и 
Кандак находились © пределах этого рустака. В период 
раннего средневековья рустак Хузарруд, по-виддмому, 
составлял вместе с рустаком Хузар одно крупное владе

ние, правитель которого имел местопребывание в крепости 
Мардтепа недалеко от Гузара. Селение К андак находи
лось у южной границы этого владения.

Впервые К ацдак упоминается в сочинении ат-Табари 
в связи с событиями, происходившими в 134/751 —2 г. В 
тот год царь Кеша Ихрид оказал здесь вооруженное 
сопротивление арабским войскам во главе с Абу Давудом 
Халидом ибн Ибрахимом [56. III, с. 79].

Название «Кандак» образовано от слова «канд», яв
ляющегося тюркизированной формой согдийского слова 
«кат» со значением «крепость» или «небольшой город» 
[517, с. 87]. Следовательно, название «Кандак» означает 

небольшая крепость или небольшой городок.
В. В. Бартольд локализовал К андак на месте селения 

Караховал в долине Кичик Урадарьи [138, т. 1, с. 102], 
а М. Е. Массон — на месте развалин Модинатепа, рас
положенных в 55 км к югогвостоку от Гузара и 13 км к 
югу от Акрабата, между лощинами Модинадарьи и Д ж а
на дарьи [490, с. 53]. По мнению Э, В. Ртвеладзе, К андак 
находился на месте Акрабата. В период позднего средне
вековья Акрабат был стратегически важным пунктом 
и местом остановки караванов. В XVI в. на его месте 
был большой караван-сарай, а в начале XX в .—крепость 
с угловыми башнями. Здесь найдена такж е керамика 
X - X I  вв. [825, с. 8].

Селение Дидаки в средние века должно было нахо
диться на участке караванного пути между Акрабатом 
и Гузаром, где-то в районе Кизил-киш лака, расположен
ного на берегу той же Кичик Урадарьи, к югу от водо
хранилища Пачкамар. Таким образом, оба эти пункта, 
т. е. Дидаки и Кандак, находились на территории руста
ков Хузар и Хузарруд, составлявшие в доисламское вре
мя вместе царство Хузар, правителем которого был 
тюркский князь Сабукра.

В источниках X в. упоминается еще один город, нахо
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дившийся в области Кеша — Наукад Курайш  j i у
В. В. Бартольд полагал, что слово «Курайш», присутст
вующее в составе этого названия, свидетельствует о том, 
что в первые века ислама здесь существовала колония 
арабов-курайшитов [138, т. 3, с. 206]. Курайшиты сос
тавляли большую часть войск Кутайбы ибн Муслима, 
который сам происходил из этого племени и, возможно, 
передал этот город во владение своим соплеменникам. 

Именно их потомками, по-видимому, и являю тся современ
ные арабы Каш кадарьи, которые после упадка своего 
города в период позднего средневековья переселились в 
другие части долины. В пределах долины Каш кадарьи 
с арабами связаны многие топонимы. Так, центр киш ла
ка Чарвадар в Чиракчинском районе называется Арабхона, 
а центр киш лака Кунчикар, расположенного на расстоя
нии одного км к  востоку от Ш ахрисабза, называется 
Араббанд. Такое же название имеет киш лак Араббанд в 
Кукдалинском районе Каш кадарьинской области [760, 
с. 239—240]. В районах к западу от Карш и часть насе
ления также составляют арабы [326, с. 85—86]. С ара
бами связано и название восточных ворот старой крепос
ти Ш ахри сабза— Арабон дарваза. В киш лаке Эски Ни- 
шан Нишанского района имеется гузар Арабовул; в горо
де Касан, а такж е в Камаш и и Урта Даре — гузары Араб- 
туда, в Касанском районе — гузар Арабтупор. Киш лаки 
с названием Арабхона имеются в Каршинском, К асанс
ком, Ш ахрисабзском и Китабском районах К аш кадарь
инской области. Кроме того, в различных местах долины 
Каш кадарьи имеются речки и саи с названием Арабсай 
[517, с. 14].

Н аукад К урайш  упоминается в сочинении «Худуд ал- 
‘алам» в форме Наукат-и Курайш  — ^  у  у
[64,с. 114], что, по-видимому, отражает первоначальное 
согдийское название города — Н аукат, т.е. «Новая кре
пость» или «Новый город». В 159/775—6 г. сторонники 
М уканны захватили в области К еш а несколько замков 
и крепостей, среди которых упоминается крепость Нава- 
кат — с Л у  [78, т. 6, с. 13]. По-видимому, во второй
половине V III  в. название Н аукад Курайш  еще не было 
широко распространено и употреблялась старая форма 
его названия — Н авакат или Наукат.

М. Е. Массон считал название Н аукат или Н аукад 
географическим термином, широко распространенным в 
средние века на территории Средней Азии [495, с. 7 ].
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Только в Долине Каш кадарьи было несколько пунктов с 
таким названием, два из которых находились в области 
Нахшаба, т. е. Насафа [70, л. 571 б]. В настоящее время 
кишлаки с названием Навкат им-еются в бывшем У лья
новском [760, с. 139] и Ш ахрисабзском районах Кашка* 
дарьинской области [517, с. 130], а также в Ферганской 
и Наманганской областях Узбекистана [760, с. 347].

Но мнению JI. А. Зимина, в топониме Н аукат сохра
нилось древнее название области Н аутака античных ис
точников, которая действительно могла назы ваться 
Н ауката [307, с. 198]. М. Е. Массой считал, что название 
Н аутака образовано от других согдийских корней «нау» 
и «так», что означает «Новый дворец» или «Новая кре
пость» [495, с. 9]

Наукад Курайш  был расположен на главной торговой 
магистрали, соединявшей два столичных центра долины 
К аш кадарьи — Нахшаб и Кеш. Он находился на расстоя
нии 6 фарсахов от Нахшаба [70, л. 5716] и 5 фарсахов от 
Кеш а [57, с. 343]. В источниках X в. Н аукад Курайш 
относится к  области Кеша. В сочинении «Худуд ал-‘алам», 
написанном в последней четверти X в., он уже причис
ляется к области Нахшаба [64, с. 114], так же как и в 
сочинениях ас-Сам‘ани и Й акута. В документах XV —XVI 
вв, он опять относится к  области Кеш а [37, о. 279]. Эти 
данные, по-видимому, отражают процессы расцвета и 
упадка этих городов, происходившие в различные перио
ды истории.

В научной литературе принято относить Н аукад 
Курайш к рустаку Хузар, хотя в источниках такого у к а 
зания нет- Арабские географы X в. упоминают его в 
числе трех городов области Кеша, причем Ибн Х аукал 
уточняет местоположение только двух из них, а именно 
Субаха и Искифагна: «Города Киш а — Наукад Курайш, 
Субах — в рустаке Хузар, Искифагн — такж е в рустаке 
Хузар» [58, с. 501—502]. В X II в. ас-Сам’ани, который 
провел в Насафе два месяца, также относит Субах и еще 
три селения (к рустаку Хузар, а Н аукад Курайш  упоми. 
нает отдельно, как «селение, расположенное на расстоя
нии 6 фарсахов от Н асафа [70, л. 5 7 1 6 ]. Кроме того, 
Субах и Искифагн были расположены в бассейне Гузар- 
дарьи, а Н аукад Курайш  — на берегу Кашкадарьи. На 
наш взгляд, Н аукад Курайш, скорее всего, был центром 
особого земледельческого округа — одного из шестнадцати 
рустаков области Кеша. Примечательно, что в вакфных 
документах X V —XVI вв. Н аукад Курайш  упоминается в
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качестве особого землевладения, расположенного в пой
ме реки Сурхоб [37, с.. 279—280].

В вопросе локализации Наукад Курайш а среди уче
ных нот единого мнения. По мнению В. В. Бартольда, 
Наукад Курайш находился на мосте киш лака Карабаг, 
расположенного на расстоянии 12 км от г. Камаши [138, 
т.1, с 189]. О. Д. Чехович считала, что он находился в 
бассейне Кызылдарьи [37, с. 33]. Этого же мнения при
держивается и А. С. Сагдуллаев [643, с- 36]. По мнению 
М. Е. Массона, остатками Наукад Курайш а является 
городище Камайтепа, расположенное в 3,5 км к юго- 
востоку от киш лака Чим. Это крупное городище нахо
дится на расстоянии 48 км к востоку от городища Ш ул
люктепа, т е. средневекового Насафа, что примерно соот
ветствует шести фарс-ахам, т.е. указанию ас-Сам‘ани 
[490, с. 51]. С. Б- Лунина полагает, что Наукад Курайш  
находился па месте городища Алтынтепа, расположенно
го около киш лака Каучин в Камашинском районе на 
расстоянии трех км от Карабага [436, с, 10]. По ее мне
нию, под рекой Сурхоб, упомянутой в вакфных докумен
тах X V —X VI вв , следует понимать не Кызылдарью, а 
ее приток, протекающий вблизи Карабага [431, с. 9 ].

Самый последний период жизни на городище Алтын
тепа приходится на 30-е годы X II I  в. [429, с. 44], тогда 
как Наукад Курайш  упоминается в вакфных документах
X V —XVI ш . Из двух вышеупомянутых городищ, 
которые отождествляются с Наукад Курайшем, ему боль
ше соответствует местоположение городища Камайтепа, 
расположенного недалеко от киш лака Чим на расстоя
нии 1 км от берега Каш кадарьи [496, с- 62]. Городище 
Камайтепа представляет собой развалины средневекового 
города, жизнь в котором продолжалась непрерывно с V в 
до X V III влг.э. 1429, с. 29—30]. Расстояние от него 
до городища Ш уллюктепа, т.е- средневекового Насафа, 
составляет 48 км, что соответствует указанию  ас- 
Сам’ани 6 фарсахов. От городища Камайтепа до К и
таба, т.е. раннесредневекового Кеша, — 60 км, что не со
ответствует указанию ал-Истахри — 5 фарсахов. Сложив 
эти две цифры, указанные в источниках, получается, что 
расстояние между Кешем и Насафом составляло 11 ф ар
сахов. Если считать, что один средневековый ф арсах в 
долине Каш кадарьи был равен 7—8 км, то это расстоя
ние будет составлять примерно 80—85 км. Однако, в 
действительности, фактическое расстояние между горо
дищем Ш уллюктепа (средневековый Насаф) и Китабом
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(средневековый Кеш) составляет 108 км, т.е. на 20— о 
км больше. Следовательно, указание одного из выш е
упомянутых источников неверно-

Городище Камайтепа расположено на расстоянии 48 км 
от средневекового Н асафа и 60 км от средневекового 
Кеша. Его местоположение соответствует указанию ас- 
Сам’ани (6 фарсахов), но не соответствует указанию ал- 
Истахри (5 фарсахов от К еш а). Следует иметь в виду, 
что ал-Истахри в своем географическом сочинении опре
делял расстояния между населенными пунктами, глав
ным образом, в переходах («м архала»), т.е. приблизи
тельно- Один переход средневековых караванов являлся 
величиной приблизительной, которая могла составлять 
5, 6 или 7 фарсахов.

Расстояния, которые ал-Истахри иногда приводит в 
«фарсахах», не всегда точны. Что касается ас-Сам’ани, 
то он, напротив, почти все расстояния между населен
ными (пунктами указывает в «фарсахах» и большая часть 
его указаний соответствует действительности, что под
тверждается и археологическими данными. Следователь
но, в этом случае |мы должны больше полагаться на дан
ные ас-Сам’ани, чем на данные ал-Истахри. Поэтому, 
нельзя считать, что Наукад Курайш был расположен 
ближе к Кешу, чем к Насафу, опираясь на неравнознач
ные сведения двух разных источников-

Кроме того, в дорожнике ал-Истахри расстояние меж 
ду Кешем и Насафом определяется в три перехода [57, 
с. 191], а между Кешем и Наужад Курайшем — два пе
рехода [57, с. 343]. Если считать, что один дневной пе
реход составлял 30 км, то это указание вполне соответст
вует действительному расстоянию между городищем Ка- 
майтепа и Китабом, т.е- 60 ;км [650, с. 42].

Из этих данных следует, что между Наукад К урай
шем и Кешем в средние века на караванном пути была 
еще одна промежуточная станция. О существовании та
кой станции есть прямое указание ас-Сам’ани, который 
в X II в. проехал по этому пути. Последний отмечает, что 
по пути из Н асафа в Кеш он провел одну ночь в селении 
Нийаза — S jU  или Нийази — , располо
женном в области Кеша [70, л. 573 б]. Следовательно, 
селение Нийаза должно было находиться на расстоянии 
одного перехода от Кеша и одного перехода от Наукад 
Курайша, потому что ас-Сам’ани относил Н аукад Курайш  
к области Насафа, а Н айазу — к  области Кеша.
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М. Ё. Массон отождествлял с селением Нийаза городи
ще Алтынтена, расположенное около киш лака Каучин 
[490, с. 02J , хотя расстояние между городищами Алтын- 

тепа и Камайтепа составляет «всего 10 км, что слишком мало 
для одного перехода. Кроме того, жизнь на городище Ал- 
тынтепа прекратилась в первой четверги X I11 в. [429, 

с. 44], а селение Нийаза упоминается также во второй поло
вине XIV в. Согласно сообщению, приведенному в сочине
нии «Мунтахаб ат-таварих» М у’ин ад-дина Натанзи, в селе
нии Нийази —■ родился и вырос Темур. В со
чинении «Зафарнаме» Ш араф ад-дина ‘Али 11 аздп и со
чинении «Зафарнаме» Низам ад-дина Ш ами приводятся 
сведения, помогающие уточнить местоположение селения 
Нийаза. По их данным, Темур, выехав из окрестностей 
Самарканда, через Ш адман и Об-и Ём прибыл в селение 
Нийази- Затем, согласно ‘Али Йазди, он переправился 
через реку К ухак и дрибы л в Кайнар и Ш акшар и ‘Али- 
абад Согда, а согласно Низам ад-дин у Шами, отправился 
в Гузар, Кайнар и Ш акш ар и ‘Алиабад Согда [А. Зияев].

Из этих данных следует, что селение Нийаза или 
Нийази находилось на перекрестке двух караванных 
путей, один из которых следовал из Насафа. ib Кеш, а дру
гой из Самарканда в Гузар. По первому пути в X II в. про
ехал ас-Сам‘ани, а по второму в XIV в. проехал Темур

По археологическим данным, в средние века караван
ный путь, следовавший из Насафа в Кеш, пересекала 
только одна дорога, по которой следовали из Самарканда 
через Д жамский перевал в Гузар и Акрабат, минуя Кеш 

и Насаф. На перекрестке этих двух путей расположено 
крупное городище Кургантепа (40 га), которое является 
крупнейшим в предгорьях Яккабага. Предполагается, что 
в средние века здесь был центр особого рустака, зани- 
мавшего все земли бассейна Кызылдарьи [643, с- 35 — 36]. 
Ж изнь на городище Кургантена продолжалась с эпохи 
раннего средневековья до XVI в. Следовательно, этот го
род существовал и в эпоху ас-Сам’ани! (X II в ), и в эпоху 
Темура (XIV  в.).

Из этих данных можно сделать вывод, что селение 
Нийаза находилось именно на месте городища К урган
тепа, расположенного на расстоянии 22 км от Ш ахри
сабза, 30 км о1? Китаба и 30 км от городища Камайтепа, 
т.е. примерно на полпути между Н аукад Курайшем и К е
шем. Следовательно, селение Нийаза, в котором в X II в. 
побывал ас-Сам‘ани по пути из Насафа в Кеш, находилось
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именно здесь. В X IV  в. Темур прибыл в это селение из 
Самарканда через Джамский перевал и селения III ад- 
ман и Об-и Ём. После пересечения караванного пути Н а
саф — Кеш этот путь, минуя Кент и Насаф, следовал че
рез Гузар и Акрабат к Ж елезным воротам- Очевидно, по 
этому пути в X II I  в. проехал китайский философ Чан 
Чунь, который, {выехав из Самарканда, через 4 дня при
был в Кеш [38, с. 318]. Следовательно, на этом пути 
было три промежуточных станций. Одна из них была в 
селении Нийаза, а две другие — в селениях Об-и Ем и 
Шадман- В источниках X —X II вв. сведения об этом пути 
не приводятся.

В пределах долины Каш кадарьи на этом караванном 
пути на участке между Ш ахрисабзом и Джамским пере
валом имеются три крупных городища. Одно из них — 
это селение Нийаза, находившееся на месте городища 
Кургантела. Два других — это городища Саритепа и Чан- 
дарактепа, па месте которых, вероятно, и были промежу
точные станции — стоянки средневековых караванов. В 
X IV  в. они, возможно, назывались Ш адман и Об-и Ём-

Городище Алтьтнтепа, с которым М. Е. Массон отож
дествляет селение Нийаза [496, с. 62], а С. Б. Лунина — 
город Н аукад Курайш [436, с. 10], по-видимому, явл я
ется остатками другого города, который ас-Сам'ани упо
минает среди «селений» области Кеша. Городище Алтын- 
тепа. занимающее плошадь около 40 та, состояло из ци
тадели, ш ахристана и обширного рабада, который тянул
ся почти на 1 -км. На территории рабада сохранились 
остатки крупной мечети X —X I вв- и большого жилого 
дома богатого горожанина, которое также датируется
X —XI вв. Оба эти монументальных здания были укра
шены резным орнаментом по ганчу [447, с. 3 — 5], В 
средние века резным пгтуком украшались обычно только 
городские здания. Самые нижние археологические слои 
городища Алтынтепа датируются V —VI вв., когда здесь 
сложилось небольшое поселение. В V I I—Y III вв, посе
ление разрастается и арабы застали здесь уж е существо
вавшее крупное поселение городского типа [449. с. 11]. 
Последний период жизни на городище приходится на на
чало X II I  в., т. е до монгольского нашествия В 20-х 
годах X II I  в. оно было разрушено монголами [429, с. 44]. 
Наибольший расцвет города приходится на X —X I вв.

Согласно ’Али Йазди, Темур, выехав из селения Ний- 
ази, переправился через реку К ухак — Й и J 0 и прибыл
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в Кайнар и Ш акш ар— j LAa>3 j  j l i - J  , затем — в ’Али-

абад Согда — bV>UU ? а согласно Низам ад-

дину III а ми, из селения Нийази он направился в Хузар, 
Кайнар и Ш акш ар и Алиабад Согда- Название Ш акш ар 
или Ча(кчар сохранилось до сих пор и в настоящее время 
так называю тся горы, расположенные к юго-востоку от 
Гузара, между реками К атта У радарья и Кичик Ура- 
даръя. Наличие в состав10 топонима Кайнар и Ш ак
шар слова «кайнар» свидетельствует о том, что здесь 
был родник. Большой источник существует и сейчас 
на дороге, следующей из Гузара к Ж елезным 
воротам вдоль предгорий Ш акшар. Здесь же проходил и 
средневековый караванный путь. Возможно, что кишлак, 
расположенный около этого источника в XIV  в. носил 
название Кайнар и Ш акш ар. В таком случае, Алиабад 
Согда должен был находиться еще дальше, к юго-восто
ку о>т него, возможно, в районе Акрабата, расположенно
го недалеко от Ж елезных ворот. Наличие в составе то
понима Алиабад Согда определяющего слова «Согд» гово
рит о том, что этот пункт находился недалеко от грани
цы Согда. Потому что, в Тохаристане также существо
вало несколько пунктов с названием Алиабад.

В источниках IX —X вв. в области Кеша упоминают
ся еще 4 населенных пункта, находившиеся на разных 
караванных путях в пределах восточной части долины 
Каш кадарьи. Так, ат-Табари в рассказе о событиях, 
происходивших в V III  в., несколько раз упоминает селе
ние ал-М ухтарика — ,т. е. «Сожженное»,
которое до арабского завоевания называлось Фарйаб — 

и находилось на пути из Кеша в Самарканд.
Ат-Табари указывает, что это селение сжег в 80/699 г. 
арабский полководец Хабиб, сын наместника Хорасана 
ал-М ухаллаба ибн Абу Суфры или его раб по имени 
Д ж абала, который встретил здесь отряд врагов по дороге 
из Самарканда в Кеш  [56, II, с. 1041]. В другом месте 
своего сочинения ат-Табари отмечаегг, что это селение 
сжег Кутайба ибн Муслим в 91/710 г. за то, что его ж и 
тели оказали ему сопротивление [56, II, с. 1229). В 
112/730 г. местность вокруг этого селения заросла зарос
лями от того, что ее много лет не обрабатывали. Опа
саясь, что тюрки подожгут заросли, арабы предпочли 
поити из Кеша в Самарканд через горный перевал [56,
II, с. 1533].
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Из этих сведений следует, что селеяие Фарйаб нахо
дилось на караванном пути, следовавшем из Кеша в Са
марканд через Джамский перевал. В. В. Бартольд пола
гал, что это селение находилось к северу от перевала и 
относилось к Самарканду, поскольку его упоминает 
Хафиз-и Абру в XV в. и причисляет к Самарканду [138, 
т. 1, с. 191; т. 8, fc. 74—97]. Однако представляется 
сомнительным, что это селение существовало в XV в., 
если оно уже в начале V III в. было заброшено и не упо
минается в источниках IX —X II вв. Кроме того, под наз
ванием ал-М ухтарика в V III  в. понималось не сущ е
ствующее селение, а местность, через которую проходила 
дорога. Следовательно, это название могло быть не рас
пространено среди местного населения, а употреблялось 
только среди арабов. Если бы даже это се лешие было 
восстановлено впоследствии, его название должно было 
быть не ал-М ухтарика, а Фарйаб.

Возможно, что это селение находилось в районе 
Джамского перевала на границе области Кеша с обла
стью Самарканда. Пограничные селения на границах 
оазисов часто относились то к одной то к другой 
области. Например, согласно ас-Сам’ани, селе
ние Хуигунанджакас — в IXII в. отно
силось к области Кеша, а до этого относилось к области 
Самарканда [77, т. 5, с, 127]. В Китабском районе Капт- 
кадарьинской области имеется кишлак с названием Ф а
раб [517, с. 157], название которого можно сблизить с 
названием средневекового селения Фарйаб,

В средние века из Кеша в Самарканд вел такж е дру
гой, более короткий караванный путь, который следовал 
через горный перевал Тахтакарача. По этому пути рас
стояние между Кешем и Самаркандом составляло два 
дня пути [57, с. 338]. На !этом пути в X в. была одна про
межуточная станция — селение Дириздах — <оЗj*
[74, с. 342]. В X II в. ас-Сам’ани [77, т. 5, с. 297] и 
Йакут [67, т. 2, с. 566] причисляют его к области Н а
сафа. В. В. Бартольд пытался объяснить это тем, что 
ас-Сам’ани посетил только Насаф и не был в Кеше [138, 
т. 3, с. 206]. Однако, известно, что ас-Сам’ани провел в 
Кеше 12 дней и даже приводит в своем сочинении неко
торые данные по его топографии [77, т. 7, с. 184]. К ро
ме того, он отмечает, что провел одну ночь в селении 
Нийаза по пути из Насафа в Кеш [70, л. 573 б ] . Сле
довательно, ас-Сам’ани сам лично посещал Кеш, но при
был туда из Насафа или Самарканда через селение Ний-
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аза, а не через перевал Тахтакарача. Поэтому он мог 
ошибочно отнести селение Дириздах к области Насафа.

В. В. Бартольд локализовал Дириздах к югу от пере- 
вала Тахтакарача [138, т. 1, с. 1911. М. Е. Массон отож
дествлял с ним развалины Ойналитепа, расположенные 
на расстоянии одного км к северу от Урускиш лака и 6 
км от Китаба [490, с. 53]. Однако эти развалины рас- 
положены слишком близко к Китабу, т. е. средневековому 
Кепту, тогда как Дириздах находился на расстоянии од
ного дня пути от Кеша. По последним данным, на рас
стоянии 300 м к северу от перевала Тахтакарача в ущ е
лье Йулсай в горах Аманкутана обнаружены остатки 
большого караван-сарая (40 х 40 м), функционировав- 
тпего в X —X IV  вв. Около него имелось и несколько 
строений того времени. Есть мнение, что здесь в X в. 
находилось селение Дириздах. В составе названия «Ди
риздах» или «Дириздех» имеется слово «дех», т. о. селе
ние. Следовательно, это было селение, а не просто кар а
ван-сарай. В противном случае в источнике был бы упо
треблен термин «рабат».

По данным ас-Сам’ани, в X в. житель селения Джах- 
зан — * Расположенного в области Самаркан
да, шейх и хадисовед по имени Абу-л-Хасан А’йан ибн 
Д ж а’фар ал-Д ж ахзани ас-Самарканди (ум. в 354 г. х.) был 
очень внимательным и щедрым в отношении к бедным. 
Он построил в благотворительных целях много красивых 
общественных зданий. В частности, он построил на свои 
средства рабат около горного перевала на дороге пз Са
марканда в Кеш, а такж е несколько усадеб в качестве 
вакфного владения для (этого рабата [77, т. 3, с. 197].

Возможно, что развалины караван-сарая, обнаружен
ные к северу от перевала Тахтакарача, являю тся остат
ками именно этого «рабата», построенного шейхом из 
самаркандского селения Джахзан. Что касается селения 
Дириздах или Дириздех, то оно должно было находить
ся в пределах долины Каш кадарьи, т. е. к югу от перева
ла Тахтакарача. На расстоянии 12 км к северу от К ита
ба и 9 км от перевала Тахтакарача находится гора Кур- 
гантау, в 3-х км к востоку от которой еще в начале XX в. 
функционировала почтовая станция К айнар на кара
ванном пути Самарканд — Термез [479, с. 7]. Здесь име
ется киш лак К айнарбулак, расположенный на рассто
янии 8 км от Китаба [760, с, 236]. Дириздех находился, 
по-видимому, где-то в районе этого киш лака или в мест
ности к северу от него. Наличие здесь большого источ
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ника могло быть причиной тому, чтобы в средние века 
здесь была расположена стоянка караванов.

В горах Сийам — или Сипам — f lu *
в области Кеша во второй половине V III  в. была непри
ступная крепость, где лжепророк М уканна руководил 
антиисламским народным восстанием, охватившим почти 
весь М авераннахр [338, с. 130]. Согласно Нарптахи, она 
состояла из двух крепостей — внутренней и внешней. 
Внеш няя крепость была довольно обширной и имела на 
своей территории большой родник, сады и посевы. Отта 
могла вместить не менее 50 тысяч человек [30, с. 87, 
93]. Когда арабы осадили ее, из нее вышли 30 тысяч че
ловек и внутри оставались еще две тысячи [78, с. 17]. 
Внутри большой крепости на веритиие горьт была другая 
еще более неприступная крепость с, одними воротами, 
окруженная рвом. В ней жил сам М уканна со своими 
женами и детьми [30, с. 94]. По данным Ибн ТТТихиьт, 
эту крепость построил в горах сам М уканна [81, с. 159], 
а по другим данным, он лишь укрепил стпттьт внутренней 
крепости и окружил ее рвом [30, с. 87: 78. с. 18].

Первоначальное название крепости, также как и гор, 
почвиштмому, было Сийам — , в какой форме

она упоминается в ранних персидских толковых словар
ях [136, с. 88] и в большинстве источников [57, ’с. 306; 
58, с 502: 78, т. 6. с 13]. Нарптахи упоминает ее в фор
ме Сам — fL -л» [30, с. 87]. Согласно Ибн Русте, из гор
Синам — f lu *  вытекала река Камруд — 'sj y*\f
т. е. Каратагдаръя, впадавш ая в реку Саганийана, т. е. 
Суртанттарью [55, с. 93].

В. В. Бартольд полагал, что название Синам носила 
вся северная часть Гиссарекого хребта Г138, т. 1, с. 188]. 
В настоящее время так называются г о р ы , расположенные 
к востоку от Ш ахрисабза. По данным Махмуда ибн Вали, 
название Сийам — носили горы, расположен
ные вблизи Байсуна между Саганийаном и Насафом. Это 
были очень высокие горы, покрытые вечными снегами, 
и в ясную погоду они были видны из Балха, с расстоя
ния 40 фарсахов. В этих горах был колодец, из которо
го М уканна путем колдовства и чар выводил ночью не
что наподобие луны. К западу от этих гор было место
рождение блестящей и вкусной соли, используемой в 
медицине, а недалеко от него находилось селение Нур
[ 2 7 ,0 .1 3 - 1 4 ] .
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Из этих данных следует, что название Сийам или 
Синам в средние века распространялось и на горы Бай- 
сунтау. Возможно, в средние века эго название прилага
лось ко всем горам, составляющим западную часть Гис- 
сарского хребта. На наш взгляд, крепость М уканны н а
ходилась именно в горах Нур, т. е. Байсунтау. В сочи
нении Ибн ал-Асира есть указание, что М уканна укре
пился в крепости Сийам и Санджарда — ^ j
расположенных в одном из рустаков Кеша [78, т. 6, 
с. 13]. Следовательно, крепость М уканны находилась в до
лине реки Санггардак, которая в V III в. относилась >к 
области Кеша. В местности М айданак к востоку от Ш ах- 
рисабза на высоте двух тысяч метров имеются руины 
огромной крепости, которая датируется V II — IX вв. По 
мнению Э. В. Ртвеладзе, в одной из таких горных кре
постей и могли скрываться М уканна и его сторонники 
[637, с. 49]. Возможно, что руины такой горной крепости 
еще будут найдены в горах долины Санггардак.

В X II в. ас-Сам’ани упоминает в области Кеша не
сколько селений. Два из них, а именно Х уш унандж акас— 

£ и Хуш минджакас — >,С
судя по наличию в составе их названий согдийского ком
понента «ка(с», т. е. «селение», «крепость» или «неболь
шой город», были небольшими города ми-крепостями, су
ществовавшими с доисламского времени. Первый из них, 
Хуш унанджакас, находился по соседству с самарканд
скими селениями, а до X II в. относился к Самарканду 
[77, т. 5, с. 127]. Следовательно, он был расположен на 

границе области Кеша с областью Самарканда, т. е. где- 
то в районе перевала Джам или перевала Тахтакарача. 
На наш взгляд, более вероятно, что он находился на до
роге через Джамский перевал, на которой в пределах до
лины Каш кадарьи имеются два крупных городища — 
Чандарактепа и Сарытепа. Между областями Кеш а и 
Самарканда из источников известны два пограничных рус- 
така, а именно ал-Мургаб — ^ J |  [56, II, с. 1542]
и Бузмадж ан — [58, с. 502]. Последний
при ас-Сам’ани относился к области Самарканда, и н а
ходился к северу от перевала Тахтакарача. Следователь
но, пограничная крепость Х уш унанджакас находилась 
в рустаке ал-Мургаб, расположенном в районе Джамско- 
го перевала.

С названием Хуш минджакас можно сблизить назва
ние городища Кшимиштепа, расположенного на окраине
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г. Чиракчш. Город, существовавший здесь, находился 
около древней речной переправы на левом берегу К аш 
кадарьи на пути из Кеша в Насаф. Здесь от главного ка
раванного пути ответвлялся другой путь, по которому 
следовали через Джамский перевал в Самарканд [637, 
с. 58]. Город состоял из цитадели, шахристана и обшир
ного рабада. Ш ахристан занимал площадь 24 га и был 
окружен стеной и рвом. Самые нижние археологические 
слои городища относятся к  V —VI вв. Стена вокруг ш ах
ристана датируется V II — V III <вв. и укреплялась в IX — 
X вв. Пригород начал обживаться в V II—V III вв., а в 
IX —X вв. он разрастается и превращается в довольно 
крупный город, который существовал до монгольского 
нашествия. В X III в. город приходшт в упадок и позднее 
перемещается на место Чиракчи [431, с. 41].

То, что название городища Кипгмиштепа отражает 
древнее название города Х уш мииджакас или Хушминч. 
кат, косвенно подтверждается местным преданием. О го
родище рассказывают, что история города Чиракчи на
чинается именно с этих развалин древнего города, кото
рый раньше назывался Кишт или Ш ахр-и Киш, т. е. го
род Кеш [429, с. 35].

Йакут упоминает в области Кеша селение Саркат — 
cSj*-» [67, т. 3, с. 82]. В предгорной части Яккабаг-

ского района выделяется отдельное феодальное владение 
с центром на городище Сарыктепа. Среди поселений, быв
ших подвластными владетелю этого удела имеется горо
дище Саркаттепа или Саркобтена, жизнь на котором про
должалась в период раннего и развитого средневековья 
[276, с. 31]. Возможно, что именно здесь и находилось 

средневековое селение Саркат, упомянутое в словаре 
Йакута.

В области Кеша ас-Сам’ани упоминает еще несколько 
селений, а именно: Гардийан — или Газнай-
ан — u V j £  [77, т. 9, с. 134, 142], Зазак — j b l j

[77, т. 6, с. 218], Маргибан — [70,
л. 521 б], Ш и к а н -  I77- 'т - 8, с. 373], Ш ура.

б а н — или Ш у зи й ан — f77>
т. 7, с. 410]. Точное местоположение этих селений неиз
вестно. Эти же селения упоминает и Йакут, но ничего 
нового дополнительно к сведениям ас-Сам’ани он не до
бавляет.

Название селения М аргибан образовано от согдий
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ских слов «марг» и «иф» и означает «место с лугами» 
или «селение с лугами» [517, с. 114]. Название селения 
Ш икан происходит от согдийского «шаукан» и означает 
«черная крепость». Древнетюркское слово «чикан», озна
чающее полководец, такж е происходит от этого корня 
[517, с. 219]. Следовательно, эти два селения, т .е . Мар- 
гибан и Ш икан, существовали в период раннего средне- 
вековья. В Ш ахрисабзском районе до сих пор сущ еству
ет киш лак с названием Ш авкаи. В вакфных документах
XVI в. он упоминается в форме Ш авканд.

Археологические исследования свидетельствуют о том, 
что почти все средневековые города и поселения долины 
Катпкадарьи имели раннесредневековую основу. Многие 
из них продолжали функционировать и в период позднего 
средневековья Г273, с. 25], хотя в источниках домонголь
ского времени они не упоминаются. По-видимому, в то 
время они были еще слишком незначительными, благо
даря чему они уцелели при монгольском нашествии и 
продолжали развиваться в поелемонгольекое время, тог
да как почти все крупные города и селения 'были у ни- 
чтожены.

В вакфных документах X V —X V I вв. упоминаются 
селения Кабамисан — ’ расположенное в
пойме реки Сурхаб [37, с. 67—68] и два смежных селе
ния Мисан-и К алан — , т. е. Б оль
шой Мисан, и Мисан-и Хурдак — , Т . е.
Малый Мисан. расположенные в пойме реки Хиндуван 
[73, с. 279]. Компонент «мисан», присутствующий в со
ставе этих названий, относится к древнему парфянскому 
язьтку и означает храм, обитель или жилье. Наличие его 
в названиях этих селений может указывать на то, что в 
доисламское время здесь функционировали древние хра
мы. Храмы местного значения в доисламское время стоя
ли во многих, если не во всех, селениях Согда и за его 
пределами [684, с. 225]. Следовательно, вышеупомянутые 
селения, по-видимому, существовали в период раннего и 
развитого средневековья.

Селение Кабамисан в XV в. находилось в пойме реки 
Сурхаб, к  западу от земель селения Н аукад Курайш  [37, 
с. 67]. В настоящее время эта река называется Кызыл- 
дарьей или Яккабагдарьей [643, с. 36]. Первый компо
нент названия Кабамисан образован от согдийского слова 
«кауфа» и означает высокая гора [517, с. 88]. Следова
тельно, топоним Кабамисан на согдийском означает
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«Храм на высокой горе». Селение Кабамисан локализу
ется в бассейне Кызылдарьи в местности к западу от 
предполагаемого Наукад Курайш а [643, с. 36].

Селение Мисан-и К алан в XV в. владело 5 долями 
оросительной воды из 5 каналов в пойме реки Хиндуван, 
что говорит о его особом местоположении. Кроме того, 
четыре угла укреплений этого селения назывались спе
циальными именами: Кух-и Пандж Равиш, Кух-и Хирс- 
хана, Кух-и Каини и Д арваза-и Хаки 137, с. 69]. Из этих 
данных вполне очевидно, что здесь стояла большая кре
пость с тремя башнями по углам и одними воротами. В 
доисламское время в этой крепости, вероятно, был рас
положен большой храм («мисан»), посвященный какому- 
то божеству. В соседнем селении Мисан-и Хурдак, веро
ятно, находился другой аналогичный храм меньших раз
меров.

Компонент «мисан» или «митан» в искаженной форме 
присутствует такж е в составе названий существующих 
до сих пор киш лака Ш аматан, расположенного в 6 км 
от Ш ахрисабза, и киш лака Наматан, расположенного в 
4 км от Ш ахрисабза [760, с. 236, 240]. Топоним Н ама
тан производится от согдийских корней «нау» и «митан» 
и означает Новый храм [517, с. 126], а Ш аматан — от 
слов «шау» и «митан», т .е . Черный храм [517, с. 215].

Древнейшее значение современного топонима Лангар 
также храм или караван-сарай. Это слово в различных 
формах встречается во многих языках, в том числе в 
древнетюркском и древнеймранеком 1517, с. 108]. К иш 
лак с названием Лангар имеется и в Чиракчинском ра
йоне Кашкадарьинской области [760, с. 141]. Центр 
киш лака Кокбулак в Камашинском районе такж е назы 
вается Лангар [760, с. 143].

В современной топонимике восточной части долины 
Кашкадарьи можно выделить некоторые пункты, назва
ния которых образованы от согдийских корней и свиде
тельствуют об их древности. Следовательно, эти селения 
или селения с этими названиями существовали и в сред
ние века. Так, название возвышенности Кофиртепа в Ка» 
машинском районе образовано от согдийских слов «ках» 
и «пир» и означает «древний замок» [517, с. 100]. Н аз
вание селения Пакацди в Чиракчинском районе образо
вано от согдийских слов «пай», «кан» и «диз» и означает 
«крепость в нижнем течении реки [517, с. 153]. В Як- 
кабагском районе: название селения Вори на согдийском 
означает «укрепление» и «крепость» [517, с. 52] , назва-

45

www.ziyouz.com kutubxonasi



кие селения Зармас означает «высокая вершина» [517, 
с. 81]. В Китабском районе: название селения Варганза 
на согдийском означает «место у плотины», название се
ления Ваткана означает «крепость, окруж енная стеной» 
[517, с. 50], название селения Нарчакент означает «даль
нее селение» [517, с. 154], название селения Сукар оз
начает «высокая гора», название селения Фараб означает 
«верхняя река» [517, с. 157]. В Ш ахрисабзском районе: 
название селения Вардон означает «местность с крепо
стью» [517, с. 51], название арыка Камри означает 
«большой арык» [517, с. 89], название городища Навой- 
тепа означает «Новая крепость» [517, с. 130], название 
киш лака Палман означает «Верхнее селение» [517, с. 
157].

Некоторые из современных топонимов долины К аш 
кадарьи связаны  с древними тюрками Южного Согда. 
Так, название киш лака Ишкент в Яккабагском районе 
образовано от древнетюркского слова, происходящего от 
согдийского Хишзкат и являю щ егося его тюркизирован- 
ной формой. Есть мнение, что из этого селения был родом 
тюркский правитель Кеша и Нахшаба ал-И ш канд или 
ал-Ашканд, правивший в начале V III в. [517, с. 87]. 
Следовательно, (селение Ишкент или Иш канд должно 
было существовать уже в период раннего средневековья, 
а его жители были тюрками.

Н азвания отдельных селений в восточной части до
лины Каш кадарьи связаны с различными древнетюркски
ми племенами и родами. Следовательно, в древности в 
этих селениях проживали отдельные группы древних 
тюрков. Так, в Ш ахрисабзском районе имеются киш лаки 
Турк, Туркгузар, Халач, Чуют и Уланг [517, с. 191, 
223], в Яккабагском районе имеются киш лаки Карлук, 
Туран и Чубран [517, с. 180, 223], в Чиракчинском ра
йоне имеются киш лаки Ч иял и Юз [517, с. 225], в Ка- 
машинском районе имеются кишлаки Камай, и Камаш и 
[517, с. 223], в Гузарском районе имеется киш лак Кара- 
тикан [517, с. 224], в Китабском районе имеется киш лак 
Койни [517, с. 99].

В восточной части долины Каш кадарьи имеются так 
же отдельные кишлаки, названия которых образованы 
от древнетюркских корней. Большинство этих кишлако*в, 
судя по лингвистическим особенностям их названий, были 
основаны при Караханидах, т.е . в XI-—X II вв., а некото
рые из них могли быть основаны еще в период Тюркс
кого каганата, т .е . в V I—V II вв, Так, в Яккабагском
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районе имеется киш лак с древнетюркским названием 
Дархан [517, с. 59], в Чиракчинском районе имеются 
кишлаки Кутал [517, с. 105] и А зш булак |517, с. 10], 
в Китабском районе имеются кишлаки Аякчи [517, с. 10] 
и Джилисув [517, с. 73], в Камашинском районе имеет
ся горная цепь Сугурли [517, с. 170], в Гузарском райо
не имеется киш лак Д жамбулак [517, с. 75] и др.

Кроме них в восточной части долины Каш кадарьи 
есть несколько кишлаков, названия которых не подда
ются расшифровке с точки зрения современных узбек
ского или таджикского языков. Следовательно, в их ос
нове лежат корни, восходящие к  согдийскому, древне- 
тюркскому или иному языку. Так,, в Китабском районе 
имеются киш лаки Макрид и Сиваз [760, с. 236, 240], в 
Гузарском районе имеется киш лак Пачкамар [760, с. 
144] и др.

1.3 НАХШАБ

Средневековый город Нахшаб — ^  с одно
именной областью находился в Каршинском оазисе, в 
нижнем течении Кашкадарьи. Западная часть долины 
Кашкадарьи, где был расположен Каршинский оазис, по 
своим природно-климатическим условиям значительно 
отличается от восточной. Здесь, в нижнем течении реки, 
основную площадь долины занимают равнины и степи, 
куда вода Каш кадарьи поступает лишь в определенное 
время года, а летом высыхает. Поэтому, здесь с древней
ших времен вплоть до нашего времени наряду с земле
делием всегда было развито и скотоводство, что опред^- 
ляло и особенности культуры населения этой области 
[332, с, 6; 738, с. 111].

Археологическими исследованиями установлено, что 
К аш кадарья с древнейших времен до начала X III в. пе
риодически впадала в Зарафш ан, который, в свою оче
редь, в период половсщья по сухому руслу М ахандарьи 
впадал в Амударью [212, с. 17—21]. Еще в начале XX в. 
можно было проследить сухое русло Кашкадарьи, кото
рое от Карши поворачивало на север и доходило до су
хого озера Куль Маи, весной наполнявш егося водой [536, 
с. 16].

В настоящее время территория средневековой области 
Нахшаб или Насаф входит в состав Бахористанского, 
Каршинского, Мубареке кого, Ншнанского, Усман-Ю су- 
повского и бывшего Ульяновского районов Кашкадарьин-
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ской области Узбекистана. Дошедших до нас Источников 
специально посвященных истории Н асафа неизвестно. П о
этому большую ценность представляют сведения Абу С ад а 
ас-Сам’ани, который в X II /в. провел в Насафе два месяца и 
приводит ценные сведения по исторической географии На- 
сафа того времени. Кроме своих личных наблюдений ас- 

С ам ани  использовал в своем труде сведения из недошедшей 
до нас «Истории Н асафа и Кеша» в двух томах известного 
историка XI в. ш  Н асафа Абу-л-’Аббаса Д ж а’фара ибн 
Мухаммада ал-М устагфири ан-Насафи (ум.© 432/1041 г, 
[70, л. 560 a j ,  а такж е из недошедшей до нас «Ки

таб муфахарат ахл Насаф ва Капли» (Книги о соперни
честве жителей Насафа и Кеша») Абу-л-Хараса Асада 
ибн Хамдувайха ал-Варсини ан-Насафи (ум. в 315/927 г.) 
[70, л. 580 б ] . Кроме того, некоторые сведения по 

исторической географии средневекового Насафа имеются 
в географических сочинениях арабоязычных авторов X в.

Сведения письменных источников по исторической 
географии средневекового Насафа исследованы в работах
B. В. Бартольда [138] и Ле Стренджа [817]. Имеется 
специальная работа Л. А. Зимина [307], а такж е истори
ко-археологические исследования М. Е. Массона [495] и
C. Б. Луниной [429], посвященные исследованию истори
ческой географии средневекового Насафа. Археологиче
ские исследования на территории средневековой области 
Насаф или Нахшаб проводили такж е С. К. Кабанов 
Б. Д. Кочнев, P. X. Сулейманов, М. Туребеков, М. X. И са
ми ддпнов, Л. Л. Букинич, К. С. Сабиров, Н. Ю. Нефе, 
дов, А. Анарбаев, В. А. Пырин, С. И. Воробьева и др.

Древнейшим административным, экономическим и 
культурным центром области низовьев Каш кадарьи был 
город, остатками которого является городище Еркурган, 
расположенное на расстоянии 10 км к северо-западу от 
Карши, на полпути к Касану. Самые нижние археоло
гические слои городища относятся к 1X — V III вв. до 
н. э., а в первых веках до н. э. здесь был крупный город, 
занимавший площадь около 150 га и существовавший до 
V —VI вв. н. э. Ж изнь на территории городища частично 
продолжалась и позже вплоть до IX —X вв. [314, ю. 228; 
734, с. 537].

Город был окружен двумя рядами стен, (внутренняя 
из которых длиной около двух км была возведена в VI — 
V вв. до н. э, и окруж ала площадь около 40 га. Внеш няя 
стена длиной 4,5 км была построена во II в. до н .э . и 
окруж ала всю площадь древнего города, т .е . около 150га
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1735, с. 61—65]. He исключено, что существовала ещ^ 
более ранняя стена, окруж авш ая небольшое поселение, 
существовавшее на месте Еркургана в IX —'VIII вв. до 
н. э. [315, с. 77].

Некоторые исследователи отождествляют городище 
Еркурган со столицей древней области Н аутака античных 
источников [733, с. 513; 495, с. 9; 429, с. 14 и др.]. ДрУ' 
гие локализуют в низовьях Каш кадарьи античную область 
Ксениппу, а городище Еркурган отождествляют с царским 
городом «юасилея» тех же источников [332, с. 87; 645, 
с, 228 и др.], что представляется более вероятным. Воз
можно, что название Ксениппа сохранилось в реликто
вом виде в названии города Касан, недалеко от которого 
расположено городище Еркурган. На медных монетах, 
имевших хождение в IV —VI вв. н .э. в долине К аш ка
дарьи, имеется согдийская надпись из двух слов, в чте
нии которой предлагалось несколько вариантов [329, с. 
159]. П редставляется более вероятной трактовка Э. В. 
Ртвеладзе, который читает ее как «Касанский великий 
царь» и воспроизводит это название от К асана — древ
него названия области Ксениппа античных источников 
[616, с. 42].

Территория Касана начала обживаться с первых ве
ков н. э., а в IV —V вв. поселение, су ше ствовавшее здесь, 
было окружено крепостной стеной [746, с. 469]. К  этому, 
же времени относится упадок жизни на городище Е р
курган. Возможно, что часть оставшихся жителей Ерн 
кургана после запустения своего города переселилась в 
соседнее поселение, на которое было перенесено и наз~ 
вание покинутого города — Касан или Касен. Примеча
тельно, что еще в начале XX в. жители К асана полагали, 
что на месте городища Еркурган в давние времена был 
«Старый Касан» [495, с. 19]. !

Таким образом, можно предположить, что город, су* 
ществовавший на месте Еркургана, так же как и вся 
область, расположенная в нижнем течении Каш кадарьи, 
в древности назывался Касаном, а название Ксениппа 
было его калькой или искаженной формой, отраженной 
в древнегреческих источниках. В окончаний «на» названия 
Ксениппа можно усмотреть искажение согдийского «аб», 
т. е. вода. Возвожно, что канал, выведенный из К аш ка
дарьи и орошавший Еркурган в древности назы вался 
Касанаб, т. е. река Касана.

Раннесредневековый Нахшаб впервые упоминается в 
исторических хрониках китайских династий. Согласно
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китайской хронике «Бейши (386—581 гг.)', правитель 
владения Нашеболо, т е. Нахшаба, имел местопребыва
ние в городе Ьоло | 10, т. 2, с. 2641. В «Таншу» (618— 
907 гг.) эго владение называется Нашебо или Малое Шы, 
поскольку оно было в зависимости от соседнего владения 
IIIы, т. е, Кеша [10, т. 2, с. 316] .

С. К. Кабанов отождествляет раннесредневековый 
город Нахшаб, т.е . Боли китайских источников, с горо
дом Валаам византийских и Бахл Ароватин армянских 
источников, и считает, что этот город продолжал сущ ест
вовать на месте Еркургана 1332, с. 25]. Но мнению 
М. Е. Массона, раннесредневековому городу Нахшаб соот
ветствует крупное городище Кала-и Захок-и Марон, за
нимающее площадь около 250 га и расположенное на 
южной окраине г. Карши [495, с. 21]. С. Б. Лунина пола 
гает, что в период раннего средневековья в нижнем т е 
чении Кашкадарьи существовали два крупных столич
ных города, разделенных расстоянием 20 км [429, с. 15]. 
Примечательно, что эти два города, т. е. Еркурган и 
К ала-и Захок-и Марон были построены почти одновре
м ен н о  в первых веках до н. э. и существовали параллель
но до VI в. н .э ., после чего Еркурган (прекращает свое 
существование, а на городище Кала-и Захок-и Марон 
жизнь продолжается до арабского завоевания [746, с. 
5 9 - 6 0 ] .

Городище Кала и Захок-и Марон было окружено 
тремя радами мощных крепостных стен, которые были 
возведены в первых веках до н. э. и охватывали террито
рию около 225 га. В V в. стены города были фундамен
тально реконструированы и на всей территории городища 
жиннь продолжалась до VIII в. В IX — X II вв. была об. 
житой только его центральная часть (745, с. 68—74]. 
Следовательно, этот город продолжал частично сущест
вовать и в средние века и, возможно, упоминается в ис
точниках в качестве селения. В вакфных документах
X V I - X V I 1 вв. упоминается селение Нахшаб в вилайете 
Насаф, которое находилось в местности к югу от сред
невекового Н асафа [17, с. 325]. По-видимому, поселение 
на месте городища Кала-и Захок-и Марон в период р аз
витого и позднего средневековья продолжало называться 
Нахшабом в отличие от Насафа, который находился к 
северо -западу от него.

По местному преданию, городище К ала-и Захок-и М а
рон было основано ахеменидским царем древнего Ирана 
Джамшидом и перестроено царем-узурпатором Зохаком.
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Самые ранние археологические слои городища относятся 
к III*—II вв. до н. э. Городище Еркурган, по местному 
преданию, такж е было основано царем Джамшидом, но 
его древнейшие археологические слои относятся к нача
лу I тысячелетия до н. э. По мнению Э. В. Ртвеладзе, 
эти две легенды отражают процесс зарождения столично - 
го центра области низовьев Каш кадарьи на месте Еркур- 
гана и его перемещения на место Кала-и Захок-и Марон 
[614, с. 511. Относительно первой легенды, .можно так

же предположить, что в ней отражен процесс строитель, 
ства города Калаи-и Захок-и Марон в первых веках н .э ., 
и фундаментальной реконструкции его стен в V в. н. эь 
[745, с. 68—74].

В V II—V III вв. в Нахшабе выпускались медные мо
неты с изображением коня, С-образным знаком и портро* 
том правителя с тюркскими чертами лица. Эти монеты 
стали выпускаться непскуредственшо вслед за монетами 
«Касанского царя». В начале V III  в. рядом с согдийскими 
надписями на них появлются арабские. Со второй поло
вины V III в. эти монеты стали называться фельсами 
[358, с. 195].

После арабского завоевания административным цент
ром области становится город, расположенный на левом 
берегу Кашкадарьи, к северо-западу от Карши. В источ» 
никах его название приводится в двух формах: Нахшаб — 

и Насаф — . Первое из них в
средние века считалось старым названием города, а вто
рое — возникшим вследствие арабизации. В единственной 
первоначальной форме Нахшаб город упоминается толь
ко у Наршахи [30, с. 93] и в «Худуд ал-’алам» [64, с. 
114]. Несмотря на арабское влияние, название города 
сохранилось до наших дней именно в форме Нахшаб. 
Еще в начале XX в. *это название носили одни из город
ских ворот Старого Карши [738, с. 111].

Средневековый Насаф состоял из трех частей — 
«кухандиза», «мадины» и «рабада», т .е . цитадели, ш ах
ристана и пригорода. Город был окружен крепостной сте
ной, в которой было четверо ворот: Бухарские, Самар
кандские, Кешские и ворота Губдин [57, с. 325]. В X в. 
цитадель леж ала в развалинах и был населен только 
обширный рабад, расположенный на возвышенностях по 
обоим берегам Каш кадарьи [74, с. 282]. «Дар ал-имара», 
т. е. Дом правления и тюрьма находились на берегу реки
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в местности но названию <<Ра с ал-кантара» — j
I ! — <<Начало моста»; соборная мечеть находилась 
в рабаде, около Ворот Гу один — j j -u  jx  , а город
ские базары были расположены между ней и Домом 
правления. Загородная мечеть для праздничных молитв ~ 
«ал-М усалла», находилась внутри стен рабада около 
Бухарских ворот |58, с. 503].

Средневековому Насафу соответствует городище Ш ул- 
люк*тена, расположенное на расстоянии 8 км к северо- 
западу от Карши на берегу Каш кадарьи |307, с, 212J. 
Основная его часть находится на левом берегу реки, но 
рабад имел продолжение и на правом берегу реки и 
тянулся почти до самых стен городища Еркурган. Н аз
вание Ш улдюктепа относится к высокой мощной цита
дели, расположенной на левом oepeiy реки. Крепость 
i l ly длюк упоминается к источниках начиная !с X V III в. 
j 138, т. 1, с. 11)0].

Территория цитадели начинает обживаться в III-—IV 
вв. н .э ., а в V \ 1 вв. па ее месте был построен замок 
феодала, который впоследствии был превращен в цита
дель города. В X в. эта крепость уже была заброшена и 
леж ала в развалинах. В VI — V III вв, к востоку от замка 
возникает крупное поселение, окруженное крепостной 
стеноп с четырьмя воротами. В это же время начинает 
складываться и рабад, который в IX —X вв. уже был 
густо застроен и перешел на правый берег Каш кадарьи 
1302, с. 501 | . Общая площадь городища Ш уллюктепа 
составляет около 200 га 1420, с. 2 2 1.

Городские ворота Иасафа, упомянутые в источниках, 
легко отождествляются с остатками ворот на городище. 
Самаркандские ворота выходили на северо-восток, в 
сторону Джамского перевала. Бухарские — на северо- 
запад, в сторону Бухары, Кешские — на юго-восток, в 
сторону Кеша, и Губдинские — на юго-запад, в сторону 
Калифа и селения Губдин [495. с. 47].

Соборную мечеть Иасафа в 219/834 г. построил су
фийский шейх Абу ’Абдаррахман Му’аз ибн Й а’куб ал- 
Касани, родом из селения Касан. Рядом с ней он постро
ил также рабат для суфиев и соорудил источник воды с 
местом для совершения омовений. Здесь же находился 
и его дом. Улица, на которой были расположены все эти 
сооружения, называлась именем этого шейха, а в X II в, 
она была известна как Сиккат а з-З у х х ад — oU jJI 3SL*
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т е. У лица Отшельников, Абу С’ад ас-Сам’ани посещая
могилу этого шейха и видел построенную им мечеть, 
которая в то* время называлась Старой соборной м е
четью [77, т. 10, с. 322], Эта же соборная мечеть упо
минается и в географических сочинениях арабоязычных 
авторов X в,, которые локализуют ее около Губдинских 
ворот.

На расстоянии 130 м к югу от шахристана городища 
Ш уллюктела обнаружены остатки крупного монументаль
ного здания, которое, возможно, и было соборной мечетью. 
Однако, строительный материал этого сооружения дати
руется X II в. [364, с. 554]. Возможно, что это остатки 
второй соборной мечети, построенной в X II в. О сущ ест
вовании ее в X II в. указывают слова ас-Сам’ани, кото
рый называет мечеть на улице аз-Зуххад Старой собор
ной мечетью.

М. Е. Массон но ошибке локализовал соборную ме
четь IX в. около Бухарских ворот [495, с. 47], где на 
самом деле находилась мечеть для праздничных молитв—
«ал-Мусалла»,

Кроме вышеупомянутых четырех ворот в Насафе 
ас-Сам’ани упоминает еще ворота ал-М аксура —

I [77, т. 1, с. 217]. Однако, в стене шахристана на
городище Ш уллюктепа имеются проемы всего для четы
рех ворот, как об этом свидетельствуют и источники X в. 
Следовательно, ворота ал-М аксура должны соответство
вать одним из этих ворот. Название «ал-Максура >> поз
воляет предположить, что рядом с этими воротами н а 
ходилась соборная мечеть. «Максура» соборной мечети 
в крупных мусульманеких городах часто служ ила местом 
производства суда и других функции государственной 
власти, а такж е местом хранения документов и государ
ственной казны [138, т. 8Ч с, 352],

Воротам ал-М аксура времени ас-Сам’ани могут со
ответствовать Губдинские ворота X в., около которых на
ходилась соборная мечеть Насафа IX в. Однако эта 
«максура» могла находиться и в новой соборной мечети 
Насафа, построенной в X II в. к югу от шахристана на 
территорий рабада, т. е. около тех же Губдинских ворот. 
Возможно также, что существовала вторая крепостная 
стена, окруж авш ая часть рабада, недалеко от которой в 
X II в. могла находиться новая соборная мечеть.

Дом правления и тюрьма, упомянутые в источниках 
Х в ., локализую тся на большой улице, отходившей от ба-;
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зарной площади на северо-восток к Самаркандским воро
там. Эта улица прерывалась большим мостом через реку, 
около которого на расстоянии 100 м от обрывистого бере
га К аш кадарьи имеются развалины двух крупных зданий 
[49Г>, с. 47], возможно, являю щ ихся остатками Дома 
правления и городской тюрьмы средневекового Насафа.

В XII в. ас-Сам’ани, который провел в Насафе два 
месяца, упоминает в нем несколько кварталов и улиц. 
Так, он упоминает квартал Сиккат Б а н а н — j b Ь
в котором была мечеть IX в. [77, т. 2, с. 69], квартал 
Сиккат Д ж у й б ар —- jUo ^  [77, т. 3, с. 381] и
квартал Дарб ал-Вассаф — o L * jJ I  <-> [70, л. 504 б ] .
Первые два квартала, судя по наличию в составе их 
названий термина «сикка», т .е . городская улица, нахо
дились в пределах шахристана. Об этом свидетельствует 
такж е существование в одном из них мечети IX в., в ко
торой обычно молился известный передатчик хадисов 
Абу ’Абдаллах М ухаммад ибн Исма’ил ал-Бухари, по- 
видимому, живший в этом квартале во время своего пре
бывания в Насафе [77, т, 2, с. 69].

Название Джуйбар говорит о том, что в этом квартале 
протекал главный городской оросительный канал. В до
кументах X V —XVI вв. упоминается канал Джуйбар или 
Джуйбар Барии — ^  j L j , который про
текал в местности к западу от канала Губ дин, между 
ним и караванным путем, следовавшим из Бухары в 
Калиф [37, с. 277].

Квартал Дарб ал-Вассаф, очевидно, находился в ра- 
баде, так как термин «дарб», т е. ворота или пригород
ная улица, в средние века употреблялся, как правило, 
относительно к улицам, ведущим к  воротам рабада [147, 
с. 2711. По мнению М. Е. Массона, улица Дарб-и Вассаф 
вела к воротам Вассаф, которые были устроены в X II в. 
в новой внешней стене, охватившей своим кольцом боль
шую территорию, чем преж няя стена с четырьмя ворога
ми Г495, с. 38]. О существовании такой стены есть п р я
мое указание ас-Сам’ани. По его данным, в первой поло
вине X I в. ж итель Н асафа шейх Абу Наср М ухаммад 
ибн Й а’куб ас-Салами ан-Насафи построил в «стене р а 
бада» Н асафа «бурдж», т. е. башню, которая впоследст
вии называлась его именем — «Бурдж ас-Салами» —

I т. е. Б аш ня ас-Салами [77, т. 7, с. 210].
В Насафе ас-Сам’ани упоминает также улицу Джу-
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i b  ^  [77, т. 3, с. 384], улицу ас-Сага — вик —* 1
А }\.л \ ! 4$L» , улица Ювелиров [77, т. 8, с. 28] и улицу

Ку-и Ш аргийан — о U i^  , в которой жили
выходцы из селения Ш арг — ^ ^  или Чарг —

расположенного на расстоянии 5 фарсахов
от Бухары [77, т. 5, с. 313]. Все эти улицы, гто видимому, 
находились в шахристане, поскольку в составе их н аз
ваний имеется термин «сикка», т.е . городская улица. 
Улица Ювелиров могла находиться где-то в районе го
родских базаров между соборной мечетью IX в. и Домом 
прав тения. Улица Ш аргийан, по-видимому, находилась 
в районе северо-западных, т. е. Бухарских ворот ш ахрис
тана. В ней, вероятно, жили ремесленники п торговцы, 
переселившиеся в Насаф из области Бухары.

В Насафе ас-Сам’ани упоминает такж е Хан ал Баз- 
зазин — » т е - ^ аи торговцев ткан я
ми [77, т. 1. к*. 217] и место наподобие «хана» по наз* 
ватптто Д ж аубак — [77, т. 3, с. 345]. По мне
нию В. В. Бартольда, термин «джаубак» в  средние века 
употреблялся для обозначении небольших фруктовых ба
заров и «ханов», т .е . караван-сараев [138, т. 1, с. 194]. 
Оба «хана», так же как и улица Ювелиров, очевидно, на
ходились у рыночной площади Насафа, где были скон
центрированы все городские базары. Хан торговцев тка
нями мог находиться в самом центре атой площади, где 
обычно в крупных городах всегда производилась тор 
говля тканями [100, с. 72]. По аохеологическим данным, 
в шахристане средневекового Насафа был расположен 
уакгщ квартал керамистов, а квартал металлистов нахо
дился в рабаде, на расстоянии 50 м к с « в е ро -s ос т оку от 
шахристана [362, с. 501].

Водоснабжение средневекового Насафа мало зависе
ло от реки, которая, согласно источникам, в «определен
ное время года пересыхала и жители пользовались для 
орошения огородов водой колодцев» [57. с 325: 5Я, 
с. 503]. К аш кадарья и в настоящее время около городища 
ИТуллюктепа большую часть года безводна [495, г 44]. 
Вода из реки проводилась в жилища по трубопроводам, 
состоявшим из так называемых <ш у буров», т. е. лотков 
или специальных арыков из жженого кирпича с (керами
ческим перекрытием. Один из таких водопроводов снаб
ж ал северо-западную часть рабада Насафа. Несколько
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кубурных линий обнаружено при раскопках в северо-вос
точной части рабада [100, с. 84—861,

На территории ш ахристана и рабада городища Ш ул- 
лтоктепа зафиксировано большое количество колодцев 
IX —X вв. [352, с. 501], что подтверждает сведения ис
точников о важной роли колодцев в оросительной системе 
города. В заполнении одного из таких колодцев среди 
остатков различных овощей и фруктов найдены коробоч
ки хлопка и хлопковое семя Г364, с. 554]. Это свидетель
ствует о том, что уж е тогда в Каршинском оазисе вы ра
щ ивался хлопок, который обеспечивал сырьем местные 
ткацкие мастерские Насафа, а возможно, и экспортиро
вался за пределы долины Каш кадарьи.

Кроме того, в средневековом Насафе широко применя
лись специальные канализационные сооружения, так н а 
зываемые «татттнау», с поглощающими колодцами из 
жженых кирпичей, к которым с разных сторон из жилитц 
подводились водопроводные линии из керамических «ку- 
буров». Несколько таких сливных устройств обнаружено 
в домах X в., расположенных в рабаде средневекового 
Насафа тта правом берегу Каш кадарьи [100, с. 104 — 
105]. Примечательно, что в средневековом Насафе не 
только поглошающие колодцы, но и так называемые 
«бадрабы», т .е . помойные ямы, полностью облицовыва
лись жженым кирпичем . Это было связано с тем, что 
рабад был расположен в сырой пойме Каш кадарьи и это 
обусловливало наличие прочных конструкций в подзем
ных сооружениях [100, с, 107—1081.

1.4. ОБЛАСТЬ НАХШАБА

В области Н зхш зба с эпохи раннего средневековья су
ществовали два крупных города — Касба — и
Б аз да — уг • Первый из них упоминается в
армянских источниках V в. как «сильная крепость К аз
бион» [45, с. 581. Согласно Себеосу, персидский полково
дец Вахрам Михревандак, (Бахрам Чубин), завоевал 
Балх и всю «Страну Кушанскую», расположенную на 
другой стороне большой реки Вехрот, т. е. Амударьи, 
вплоть до места по названию Казбион [45, с. 581. Э. В. 
Ртвеладзе отождествляет Казбион с горной областью 
Габаза или Газаба античных источников и локализует ее 
между Дарбандом, т .е . Ж елезными воротами, и Гузаром 
[825, с. 11]. Согласно ему, границей Кушанского государ
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ства к северу от Амударьи была крепостная стена, воз
веденная в первых веках н, э. в долине Ш уробсая около 
Ж елезных ворот, а сразу за ними начиналась горная об
ласть Казбион-Газаба [825, с, 11]. Возможно, что кре
пость Касба-Казбион была предназначена для охраны 
западных границ этой горной области. В конце 589 г. 
сасанидс-кий полководец Бахрам Чу они, одержав победу 
над тюрками, завоевал эту крепость и превратил ее в 
форпост Сасанидов на границе с тюрками 1240, с. 229].

В X в. город Касба, согласно источникам, по величине 
превосходил даже столичный город Насаф [74, с. 2 8 3 1, 
и имел соборную мечеть [57, с. 325], которая функцио
нировала и в X II в. [77, т. 10, с. 4251, Средневековый 
город Касба был крупным торговым центром, так как 
через него проходил важный караванный путь, следо
вавший из Бухары  в Термез минуя Насаф [495, с. 34]. 
В окрестностях города были развитые земледельческие хо* 
зяйства [64, с. 414]. В X II  в. ас-Сам’ани называет Кас- 
бу «селением» [77, т. 10, с. 425]. Селение Касби упоми
нается и в источниках дослемонгольского времени. В
X V II в. в нем проживал древний род «Сайидов» Г27, 
с. 80]. К иш лак Касби существует и в настоящее время 
в 30 км к юго-западу от городища Ш уллюктепа и 35 км 
от Карши. На окраине киш лака расположено обширное 
средневековое городище Касбитеиа (180X 120), которое 
было цитаделью домонгольского города Касба или К ас
би. Самые нижние археологические слои городища да
тируются первыми веками н. э. Здесь же локализуется 
и раннесредневековая крепость Казбион армянских ис
точников [495, с. 28].

В IX —X II вв. крепость окружал шахристан, за сте
нами которого располагались обширные рабады, тянув
шиеся на юго-восток почти на один км [332, с. 66]. 
Касба является одним из немногих городов Согда, кото
рые продолжали развиваться после монгольского на
шествия на прежнем месте. По фактическим данным, 
средневековая Касба в X в. действительно превосходила 
по размерам Насаф [461, с. 34, 47]. В кишлаке Касби 
сохранился большой комплекс мавзолеев X I—X II вв., 
известный как Султан Мир Хайдар [469, с. 1001.

Вторым крупным городом в области средневекового 
Насафа был город Базда — v , такж е суще»
ствовавший с эпохи раннего средневековья. В источни
ках IX —X вв. он упоминается нагряду с Касбой как
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один Из двух городов области Насафа, имевших собор
ную мечеть [57, с, 325; 58, с. 5031. По некоторым дан
ным, в X в, он по величине, также как и Касба, пре
восходил столичный город Насаф [58, с. 5031, В X II в. 
ас-Сам’ани упоминает Базду как «неприступную кре
пость», расположенную на h v t h  из Н асафа в Бухару 
[77, т. 2, с. 188, 1941.

Средневековый город Базда, так же как и Касба, 
был крупным торговым центром, так как он был распо
ложен на важном караванном пути, следовавшим из 
Н асафа и Калифа в Б ухару [74, с. 3431. Несмотря на 
скудость водных источников, в окрестностях города было 
развито земледелие. Д ля орошения полей жители го
рода пользовались водой колодцев, так как единствен
ная река, имевшаяся поблизости, большую часть года 
пересыхала [64, с. 1141.

Средневековая Базда локализуется на городище 
К уня-Ф азли, расположенном на расстоянии 40 км к 
юго-западу от городища Ш уллюктепа и 10 км к юго-за
паду от киш лака Кама пит. Город состоял из цитадели 
(150X 100 м), ш ахристана, окруженного крепостной 
стеной (55 га) и рабада. Самые нижние археологичес
кие слои цитадели Базды относятся к первым векам н. э. 
[429, с. 241.

Базда п Касба являлись в средние века стратегичес
ки важным® крепостями, расположенными на границах 
оазиса низовьев К аш кадарьи . Обе крепости были рас
положены на возвышенностях на расстоянии 20 км друг 
от друга и, несмотря на дальность, с вершины одной из 
них была видна вершина другой [332, с. 661. В древ
ности они, вероятно, были построены в интересах обо
роны Каршинского оазиса от кочевников. Поэтому, не 
случайно в VI ь, сасанидскии полководец Бахрам  Чубин 
избрал для форпоста своей армии не Нахшаб, а Касбу.

К  северу от Базды  на караванном пути, следовавшем 
из Бухары  в Калиф минуя Насаф, в источниках X в, 
упоминается три промежуточные станции: Джиким — 

, Рабат ’атпк — J*b j  , т. е. Старый р а 
бат, и Джубб Са’ид — ^  —т.е . Колодец
Са ида Все они были расположены на расстоянии од
ного перехода друг от друга между Бухарой и Б аз до й 
[74, с. 3431. Из них Старый рабат и Колодец Са’ида, 
возможно, больше тяготели к области Насафа. Ha. этом 
участке пути между городищем Куня-Ф азли и Муба.ре-
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ком имеется два крупных памятника IX —X вв. — двой
ная крепость Кош-рабат, расположенная к западу от 
Памука, и крепость Кызылтепа, расположенная в 8 км 
к юго-востоку от Памука. Оба эти памятника были у к 
репленными рабатами. функционировавшими в IX —X вв., 
под защитой которых останавливались караваны Г326, 
с 35—86]. Из них «Старому рабату», вероятно, соот
ветствует Контрабат, а «Колодцу Са’ида» — Кызылтепа 
с прилегающим к нему с севера поселением IX —X вв.

В области средневекового Насафа был еще один го
род, который назывался Губ дин — ^  ju . В источ
никах IX —X вв. он не упоминается, но его название 
носили одни из городских ворот Н асафа Г57, с. 325]. 
Это свидетельствует о том, что эти ворота выходили на 
караванный путь, ведущий к важному торгово-ремес
ленному центру. В X II в. ас-Сам’ани упоминает селе
ние Губдин — ^  ju j l  , расположенное на расстоя
нии двух фарсахов от Насафа [77, т. 9, с. 1861, и рус
так Г у б ди н — ^  л? с£ , в котором находилось селе
ние Батхудан — или Бутхазан — oU^~> 

[77, т. 2, с. 73, 3101 и замок Хузийан — oV^
[77, т. 5, с. 2061. Следует иметь в виду, что ас-Сам’ани 

называет почти все населенные пункты, расположен
ные в области крупных голодов, «селениями», даже та
кой крупный город как Касба.

Таким образом, все данные свидетельствуют о том. 
что ъ эпоху до монгольского нашествия Губдин был 
значительным городом и административным центром 
особого руста ка, расположенного на пути из Насафа r 
Калиф. В источниках послемонгодьского времени Губ
дин такж е упоминается в качестве селения [17. с. 3241 
и отдельного тумана. В X V —X V II вв. название «Губдин» 
носил также канал в области Насафа Г37, с. 274, 3131. 
Киш лак Губдин существует до сих пор и находится в 
20 км от г. Беш кента, к западу от Карши [760. с. 2351.

Рядом с кишлаком Губдин находится крупное сред
невековое городище Таллисортепа (13 га), которое отож
дествляется со средневековым городом Губдин. Город 
состоял из цитадели, шахристана и рабада. Поселение 
на месте цитадели возникло в первых веках н. э., которое 
в дальнейшем стало разрастаться. В V I - V I I  вв. шахри- 
стан достиг наибольших разменов и был обнесен кре-
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постной стеной с тремя воротами, Неукрепленный рабад 
стал заселяться в IX в,, а в X —X II вв. сюда перемес
тился центр городской жизни, Рабад Туб дина, который 
занимал площадь около 20 га, продолжал частично об* 
ж иваться и после монгольского завоевания Г367, с. 526], 
По последним данным, территория, которую занимал 
рабад средневекового Губдина, достигала почти 50 га 
[429, с. 25].

На территории цитадели Губдина при раскопках 
был найден кусок обгоревшего резного дерева, который 
датируется V II V III вв. На нем был изображен порт
рет знатного человека с тюркскими чертами лица, кото 
рый, возможно, был правителем Гу б дина в период н а 
кануне арабского завоевания [368, с. 59 — 60]. Следует 
отметить, что в период раннего средневековья исполь
зование резного дерева в архитектурном декоре зданий 
было характерно, главным образом, для городов.

В вакфпых документах X V —XVI вв. в области Н а
сафа упоминаются канал Х у д и й ан — ш земли

Худийан-рабат X L ^  Г37, с. 3591. Надо пола
гать. что последний, т . е. Худийан-рабат, упоминается 
в X II в. как замок Хузийан, который находился в ру- 
стаке Губ дин. В «Шахнаме» Фирдоуси также упомина
ется топоним Хузийан — - ,jb 3 * одпако, относится
ли он к замку Х узийан или нет, сказать трудно.

Название селения Батхудан или Бутхазан, также 
расположенного в X II в. в рустаке Губдин, возможно, 
связано с буддийским храмом, судя по наличию в его 
составе слов «бут», т. е. идол, и «худа» или «худат», 
т. е. божество. Известно, что в период раннего средне
вековья в Согде был частично распространен буддизм, 
что, по-видимому, было связано с господством здесь 
тюрков.

В «Ш ахнаме» Фирдоуси в рассказе о событиях, про
исходивших в V в. н. э., упоминается топоним М ай
мург — в качестве предельного пункта в Согде,
которого достиг сасанидский полководец Бахрам  Чубин 
во время своего похода против «хакана Чина» [47, т. 4, 
с. 2521. В источниках IX —XI вв. упоминаются два 
пункта с названием М ай м ург— .П ервы й из

них относился к рус гаку, расположенному к юго-восто
ку от Самарканда, а второй — к небольшому городу
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(«балда»), который был первой промежуточной станци
ей на пути из Насафа в Бухару [57, с. 3*37]. Есть мне
ние, что з  «Ш ахнаме» Фирдоуси, скорее всего, речь 
идет о втором, т .е , нахшабском Маймурге [718, с. 83]. В 
X II в. ас-Сам’ани называет Маймург «большим и краси
вым селением» [70, л. 505а]. В сочинении ас-Сам’ани упо
минается еще один, третий Маймург, который находился 
на берегу Амударьи в области Термеза [70 л. 5 0 5 а j. 
Название Маймург производится от согдийских слов 
«майн», т. е. селение, и «мург», т. <\ трава, луг, и озна
чает «селение богатое лугами» (517, с. I l l  Р

Нахшабскому Маймургу, возможно, соответсвтует 
городище М айманактепа, расположенное в 15 км к се
веро-западу от Касана. До начала XX в. здесь ф унк
ционировала крепость (120X 120 м), в которой была 
найдена керамика X - X II вв. [332, с. 67]. Расстояние 
от городища М айманактепа до городища Ш уллюктепа 
составляет около 40 км, что примерно соответствует 
6 фарсахам или одному переходу, т. е. расстоянию от 
средневекового Насафа до Маймурга, указанному в ис
точниках, Селение Маймург в области Нахшаба упоми
нается также в «Абдулланаме», В XVI в здесь был 
охотничий заповедник, который находился на расстоя
нии одного «агача»* т е 6—7 км от Насафа [51, т. 1, 
с. 1781.

Археологическими исследованиями, проведенными в 
долине Каш кадарьи, установлено, что в период разви
того средневековья произошло резкое сокращение коли
чества поселений [275, с. 448]. Из 123 раннесредневе
ковых поселений Каршинского оазиса в период разви
того средневековья жизнь продолжалась только на 59 
[429, с. 19]. Зато в IX —X II вв. происходит значитель
ный рост и концентрация жизни в крупных и укреплен
ных городах раннесредневекового времени, (Которые в 
средние века представляют собой более монументаль
ные сооружения [753, с. 18]. К числу таких городов, по- 
видимому, относятся и некоторые средневековые селе
ния, в составе названия которых добавляется согдий
ское слово «кас» означающее крепость, селение или город.

В географическом сочинении ал-М укаддаси в числе 
городов области Насафа наряду с Касбой и Баздой 
упоминается город Сиракас — c S [74, с. 49]. В
X II в. ас-Сам’ани упоминает в области Насафа селение 
Ш иракас — [?7| т. 3, с. 352], а в другом ме-
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Сто своего сочинения называет селение Саркас — 
и причисляет его к области Кеша [77, т. 3,

с. 82]. Если считать, что оба автора имели в 
виду один и тот же пункт, то Ширкас или 

Сиркас должен был находиться где-то на границе меж
ду областью Насафа и областью Кеша, т.е. в среднем 
течении Кашкадарьи. Здесь, в зоне Чшмкурганского во
дохранилища, имеется несколько городищ, которые да
тируются периодом раннего и развитого средневековья. 
К числу таких относятся Кургантепа, Чимкургантепа, 
Буритепа, Кызтепа, Ялпактепа, Сарытепа I и Сарыте
па II [331, с. 8 6 -9 4 ; 754, с. 20].

Из всех этих названий городищ обращают на себя 
внимание последние два — Сарытепа I и Сарытепа II* 
Следует констатировать, что это название не связано с 
тюркским словом «с-арык», т. е. желтый, поскольку чуть 
выше по течению реки Кашкадарьи имеется другое го
родище с этим названием Сарытепа [429, с. 37]. 
Можно предположить, что название Сарыктепа отража
ет древнее наименование города, который упоминается 
в источниках как Сиракас или Ширакас.

Городище Сарытепа 1 было расположено в зоне за
топления Чимкурганс-кого водохранилища, вблизи се
ления Капки, получившего свое название от некосда 
существовавшей на левом берегу поймы Кашкадарьи 
паромной переправы. Грродище было отгружено кре
постной стеной и рвом и занимало площадь около 4,5 га 
Нижние археологические слои его относятся к V —
VII вв., а верхние — X I—X II вв. Здесь был найден тер
ракотовый макет монументального здания, имевшего 
купол и башни [756, с. 103—105].

Городище Сарытепа II находится на расстоянии 
двух км к юго-востоку от плотины, на южном берегу 
Чимкурганского водохранилища. Наиболее ранние ар
хеологические слои его относятся к I I I —Vвв. н .э., а 
поздние — к IX —X II вв. Здесь обнаружены остатки 
домашнего святилища с алтарем в жилом здании, функ
ционировавшем в V III—IX вв., и была найдена терра
котовая полая изнутри головка идола в форме шара с 
тюркскими чертами лица [754, с. 23].

В X II в. ас-Сам’ани упоминает в области Насафа 
еще одно селение, в составе названия которого добав
ляется согдийское слово «кас» — Фиджакас —
[77, т. 9, с. 358]. В вакфных документах XV-—XVI вв,
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уцбйинаются селения Ёат — с £  (37, с. 278], Йудир» 
к а т — c i ^ -Ч [37, с. 274], Ванакат Пазир — c S \ j j  j ^ y  
[37, с. 274] и местность Зар’анкат — — / j  располо
женная недалеко от Касби [17, с. 324], Все эти селе
ния, вероятно, существовали и в период раннего и раз
витого средневековья и представляли собой укреплен
ные п о се л ен и я  городского типа, имевшие небольшие 
крепости, и являлись центрами отдельных феодальных 
уделов, возглавляемых так называемыми «азатами», за
нимавшими определенную ступень в местной аристо
кратической иерархии.

Селение Фиджакас, упомянутое в сочинении ас- 
Сам’ани, упоминается также в документах XVI в, в 
форме Вижкат — j  • Согласно этим докумен
там, оно было расположено в местности к западу от зе
мель, принадлежавших селению Губдин [503, с, 2901, 
на берегу одноименного канала. Топоним Фиджакас или 
Вижкат сохранился до сих пор в тюркизированцэй 
форме Бешкент и в настоящее время это название до
сад районный центр, расположенный к югу от 
г. Карши.

Крепость Кат, согласно документам XV в,, находи
лась в местности к западу от земель Пудиркат, т. е. к 
западу или северо-западу от средневекового Насафа. 
Селение Кат упоминается также в документах XVI в. 
[503, с. 291]. Селение Пудиркат находилось к западу и 
юго-западу от крепости Кат и земель селения Хуванди- 
за, т. е. в местности к западу или юго-западу от средне
векового Насафа. Это селение упоминается также в до
кументах XVI в. [503, с. 291]. Селение Ванакат Пазир 
находилось к западу от земель селения Хандиза, к югу 
от земель Фарандиза и к востоку огг дороги, ведущей 
в Хузар и Термез, т. е. в местности к юго-востоку от 
средневекового Насафа. Селение Зар’анкат находилось 
к северу от дороги, ведущей из Касби в Насаф, т. е. в 
местности к северо-западу от средневекового Насафа 
[17, с. 323—324].

В средневековых источниках упоминается еще одна 
группа топонимов, содержащих в своем составе согдий
ское слово «диз» или «диза», означающее замок, кре
пость или укрепление [779, с. 83]. Наличие этого тер
мина свидетельствует о том, что эти топонимы относятся 
к небольшим крепостям, имевшим раш ^редневековую
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основу. Так, в XI 1в. ас-Сам'ани упоминает ё области 
Насафа селения: Санкдиза — [77, т. 3,
с. 99], Сувадиза — т* 7, с. 179j,
Фархуздиза — т* 9, с- 2661, Ус-
тугдадиза — [77, т. 1, с. 219] и Хаш-
йандиза — [77, т. 5, с. 1341. Э'ти же се
ления упоминает и Йакут.

В документах XV—XVI вв. из них упоминаются Су
вадиза в форме Савандиза — [37, с. 274—
275] п Хашйандиза в форме Хашдиза — oyx jJ -
[37, с, 277]. Согласно этим документам, селение Саван
диза находилось к западу от канала Губдин, к югу от 
земель селения Хасабдиза и к северу от селения Губ
дин, т. е. в местности к западу от средневекового Наса
фа. Селение Хашдиза находилось к западу от канала 
Губдин, к востоку от Хорасанской дороги и к югу от 
земель селения Аракуддиза и к северу от земель селе
ния Савандиза, т. е. в местности к западу или северо- 
западу от средневекового Насафа.

Селение Устугдадиза, упомянутое ас-Сам’ани, нахо
дилось на расстоянии 4 х фарсахов огг Насафа на пути в 
Бухару [77, т, 1, с. 219]. Следовательно, оно было рас
положено где-то между Касаном и Маймургом. Селе
ние Фархуздиза или Фархурдиза находилось на расстоя
нии двух фарсахов от Насафа выше по течению Каш ка
дарьи [77, т. 9, с. 266], т, е. к востоку от средневеково
го Насафа.

В вакфных документах XV—XVI вв, в области На
сафа упоминаются также селения Кайкандиза — 
Sj i -xSLf  [503, с. 290], Аракуддиза — z y , * у j \

[37, с. 277]) Барбуйдизга — j >j > [37, с. 275],
Фарандиза — £ [37, с. 275], Хандиза —-

SjjiJJU  [37, с. 275], Хасабдиза —
[37, с. 274], Хувандиза — z y  j j  |у .  [37, с. 278] и 
Диза ^ [37, с. 359], в составе названий которых
также имеется согдийский компонент «диза», свидетель
ствующий о том, что они были основаны в период раннего 
средневековья. По-видимому, эти селения представля
ли собой небольшие крепости, вокруг которых были рас-
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положены неукрепленные сельские поселения. В доис
ламское время они, возможно, являлись центрами отдель
ных феодальных уделов, возглавляемых так называемы
ми «кадиварами» или мелкими «дихканами», занимавши
ми более низкую ступень в местной аристократической 
иерархии ,чем «азаты» [273, с. 29].

Согласно документам, земли селения Аракуддиза на 
западе примыкали к древнему караванному пути, следовав
шему из Калифа через Базду в Бухару, а на востоке—к ка
налу Губдин. Следовательно, это селение находилось в мест
ности к западу или юго-западу от средневекового Наса
фа, где-то в районе Базды или Губдина. Селение Барбуй- 
диза, согласно источникам, находилось к югу от земель 
селения Фарандиза, около земель Хандиза и канала Са- 
вандиза, т.е. в местности к востоку или юго-востоку от 
средневекового Насафа. Селение Фарандиза находилось 
к западу от земель Наукад и к югу от земель селения 
Савандиза, т.е. в местности к востоку от средневекового 
Насафа. Селение Хандиза находилось у канала Савандиза 
к югу от селения Фарандиза, т.е. в местности к юго-вос
току от средневекового Насафа .Селение Хасабдиза на
ходилось к северу от селения Савандиза и к западу от 
канала Губдин, т.е. в местности к западу от Насафа. Се
ление Хувандиза находилось к западу от земель селения 
Варазан и к востоку от земель селения Пудиркат, т.е. 
в местности к западу от Насафа. В XV—XVI вв. название 
Хувандиза было известно только по книгам, а сама кре
пость с этим названием лежала в развалинах, которые 
назывались также Актеиа. Крепость Диза находилась 
к югу от селения Хамийан и канала Худийан, т. е. в рус- 
таке Губдин, расположенном в местности к  юго-западу 
от Насафа. Селение Кайкандиза находилось к востоку 
от селения Губдин, т. е. в местности к  югу от средневе
кового Насафа.

В X II в. ас-Сам>ани упоминает в области Насафа без 
указания точного местоположения селение Сакабадйаз-—

j b j u f [77, т. 7, с. И ]. В вакфных документах
XVI в. в области Насафа упоминается селение Сакбади- 
за — [503, с. 290], которое, по-видимо
му, тождественно с селением, упомянутым ас-Сам’ани. 
Согласно документам, оно находилось к юго-востоку от 
селения Губдин, т .е . в местности к югу от Насафа 
[503, с. 291].

В средневековых источниках упоминается еще одна 
группа топонимов, которые судя по названиям относятся
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к периоду истории домусульманекого периода. В назва
ниях этих топонимов присутствует согдийский компонент 
«фаги» или «вагн», означающий храм, святилище и пар
фянское слово «мисан», означающее храм, обитель, жилье. 
Наличие этих слов в составе названий селений может 
указывать на то, что в доисламское время на их месте 
функционировали древние храмы [681, с. 98; 676, с. 93J. 
В эпоху раннего средневековья храмы местного значения 
существовали во многих, если не во всех, селениях Сог
да и за его пределами [684, с. 225J.

В области средневекового Насафа засвидетельствова
но три таких топонима: Аншамисан — . а\ . *\ |
177, т. 1, с. 367J , Ф армисан— - l *J  [37, с. 325]
и Хурбагя — j [681, с. 98]. Название «Хур~
баги» свидетельствует о том, что в этом селении некогда 
стоял храм, посвященный божеству Солнца» Его наз
вание образовано от согдийских слов «хур», т .е . солнце, 
и «баги», т. е. храм. Есть также мнение, что храм, функ
ционировавший здесь, был посвящен верховному божест
ву зороастризма Ахура Мазде [681, с. 98]. Селение Фар
мисан, согласно источникам, находилось по соседству с се
лениями Мидждуван и Натеран, т. е. в местности к юго- 
западу от Насафа [17, с. 325J. Селение с названием Фар
мисан или Пармитан существует до сих пор и находится 
в Каршпнском районе. Здесь еще до недавнего времени 
была известна очень древняя мечеть [90, с. 10], которую 
разрушили и разровняли под поле [468, с. 36J. Здесь же 
находится и кишлак Патеуэан, упомянутый в документах
XVI в. [90, с. 8 ],

В области Насафа в IX —X вв. было большое коли* 
чбство селений, в которых, несмотря на недостаток воды, 
дарили «изобилие, плодородие и достаток». Летом, когда 
река пересыхала, жители этих селений пользовались для 
орошения своих полей водой из колодцев [57, с. 325]. 
Среди развалин средневековых городищ и сельских посе
лений в области Насафа обнаружено большое количество 
колодцев, функционировавших в IX —X II вв. [364, с. 
553- 554]. Наряду с земледелием в средние века местное 
население занималось также и скотоводством [58, с. 503]. 
В X II в. ас-Сам’ани упоминает в области Насафа целый 
ряд селений, многие из которых, вероятно, существовали 
и в IX —X вв., а возможно, и раньше. По археологичес
ким данным монгольское нашествие не оставило замет
ного следа да поселениях и городищах нижнего течения
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Кашкадарьи. Однако на многих из них происходит упа
док жизни и запустение в послемонгольское время, что, 
по-видимому, было связано с разрушением ирригацион
ной системы долины Кашкадарьи монголами. После ее 
восстановления в период после монгольского завоевания 
жизнь продолжается только на некоторых из них.

В документах XV—XVI вв. из селений домонгольского 
времени упоминаются следующие: Касан
Афуран — <j\y\ i Йагна — 0 , Бащтан — j u - j j  
Наукад — j j  £ , Мидждуван — • ^ у -
дан —- • С некоторыми из топонимов домон
гольского времени, упомянутых в сочинении ас-Сам’анй 
можно сблизить названия отдельных позднесредневеко
вых селений, которые могли быть искажены с течением 
времени. Так, с названием селения Варагджан —
упомянутого в сочинении ас-Сам’ани, можно сблизить 
название селения Фаргиджан — у  , упомя
нутого в вакфных документах XV—XVI вв, с названием 
Т а д й а н а м о ж н о  сблизить название Т удин а—
5jo X) , с названием Вана — ^  j  можно сблизить

название Ванакат — c£ \ j j  , с названием Кубинца
Ма’кал —- oJ<xS  можно сблизить название Ка-
манди — , с названием Шаухаран — J . jL *
можно сблизить название Нишавархан — jU
и т. д. Некоторые из селений, упомянутые в средневеко
вых источниках, сохранили свои названия до сих пор в 
первоначальной или в несколько искаженной форме. К 
первым относятся селения Касан, Каджар, и Патран. 
Селение Афуран сохранило свое название в форме Аф- 
ран или Абран, Баштан — в форме Паштан, Наукад - 
в форме Наукат, Кармуджин — в форме Каучин, Тадйа
на ■— в форме Тудина или Пудина и др.

Средневековому Касану —• ^*\5'  соответствует го
родище Касантепа (200x150 м), расположенное на окраи
не г. Касана, в 30 км к северо-востоку от Карши [760, 
с. 235]. Первоначальное поселение на месте городища 
Касантепа возникло в первых веках н.э., а в IV —V вв. 
здесь была возведена крепость, которая существовала до 
монгольского нашествия. По археологическим данным, 
после продолжительного периода запустения, жизнь в
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ней возобновилась в XVII в. В период до монгольского 
завоевания крепостная стена Касана три раза ремонти
ровалась и достигала ширины 10 метров. [746, с. 469 j . 
Можно предположить, что жизнь в крепости Касан во- 
^обновилась не в XVII в., а несколько раньше, 
поскольку Касан упоминается в вакфных докумен
тах XV—XVI вв. [37, с. 185]. В названии Касан, воз
можно, сохранялось древнее название столицы области 
Ксеншша античных источников, с которой отождествля
ется городище Еркурган, расположенное на расстоянии 
трех км к югу от Касана.

С селением Афуран — отождествляется го
родище Хайбартена или Шахр-и Хайбар, расположенное 
на окраине кишлака Абран в Касанском районе на рас
стоянии 14 км от городища Шуллюктепа [364, с. 5541. 
Городище тянется на расстояние 1 км в длину при ши
рине 4U0 м в середине. В центре укрепленной части го
родища (110x80 м) находилась цитадель высотой 11 м. 
Здесь было раскопано более 10 колодцев, построенных 
из жженного кирпича в IX—X вв., некоторые из которых 
используются до настоящего вр ем ен и . Жизнь на городи
ще продолжалась и после монгольского нашествия [364, 
с. 554]. Вблизи кишлака Абран у подножия Касантау 
находится еще одно средневековое городище — Абран- 
теиа, которое функционировало в период с V в. до X в. 
н.э. [332, с. 38]Г

Селение Каджар ^>.1Г упомянутое в сочинении
ас-Сам’ани, сохранило свое название до сих пор. В нас
тоящее время кишлак с этим названием находится на 
расстоянии 15 км от городища Шуллюктепа. На его за
падной окраине расположено крупное городище Каджар- 
тепа, состоящее из цитадели (90X80 м) и шахристана 
(580X300 м), окруженного крепостной стеной толщиной 
4 м. Крепость была построена в I I I —IV вв. н .э., а вок
руг него образовалось неукрепленное поселение, которое 
в V11 — VIIЕ вв. было окружено крепостными стенами. 
В IX—XII вв. поселение продолжало существовать на 
прежнем месте и накануне монгольского завоевания пред
ставляло собой небольшой торгово-ремесленный центр 
[332, с. 1 2 -2 1 ] .

Селение Баштан — , упомянутое в сочине
нии ас-Сам’ани также сохранило свое название до нас
тоящего времени в форме Паштан и находится в 20 км
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от Карши На расстоянии 1 км к западу от него распо
ложено городище Каттакургантепа или Паштантепа, сос
тоящее из цитадели ( 110X 120 м) и шахристана 
(220X280 м). Обе части городища возникли одновремен
но в V—VI вв. н э и жизнь в них продолжалась до на
чала X III в, К северу от шахристана находился рабад, 
на территории которого был найден колодец ив жженого 
кирпича [364, с, 553].

Селению Бадйана — &1> л» Тадйана — U?
упомянутому в сочинении ас-Сам’ани, может соответство
вать существующий в настоящее время кишлак Ф удин а 
или Пудина, расположенный в Касанском районе. В нем 
сохранился архитектурный комплекс средневековых мав
золеев, известный как Хусам Ата, самые ранние из ко
торых относятся к X в. [469, с. 98—99]. По местному 
преданию Хусам Ата был выходцем из Аравии и осно
вателем этого селения. Возможно, что это селение было 
передано в период арабских завоеваний во владение од
ному из арабских военачальников или «амиров», кото
рый был здесь похоронен, В XVI в. к центральному мав
золею, который называется Хазрат-и Хустам Ата, была 
пристроена поминальная мечеть [469, с. 100].

Селение Наукад — rj£ £  , упомянутое в сочинении
ас-Сэм’ани, сохранило свое название в форме Наукат. В 
настоящее время кишлак с этим названием находится 
в 18 км от бывшего г. Ульяновска, к западу от Карши 
[760, с. 238], В X II в, в области Насафа было два селе
ния с названием Наукад—одно называлось Наукад Сава —

ZjL* глЗу  > а второе — Наукад Хурдахур J i b  £
С названием селения Кармуджин — f  * упомя
нутым в сочинении ас-Сам’ани, .можно сблизить назва
ние кишлака Каучин, расположенного в 20 км от Янги 
Нишана [760, с, 237].

Местоположение остальных селений, упомянутых ас- 
Сам’ани, можно определить пользуясь указаниями вакф 
ных документов XV—XVI вв. Так, селение Мидж дуван, 
согласно документам, находилось к востоку от канала 
Патеран и к югу от селения Нахшаб, т. р. в местности 
к юго-западу от средневекового Насафа [17, с 325]. В
XII в. ас-Сам’ани отмечает, что в «его время это селение 
лежало в развалинах [70, л. 508 б]. Однако, в начале
X III в. Йакут упоминает его среди селений области На
сафа [67, т. 4, с. 419]. Возможно, что его разрушение

69

www.ziyouz.com kutubxonasi



было связано с какими-то событиями, происходившими 
в первой половине XII в. Однако вскоре оно, по-видимо
му, вновь было заселено, поскольку упоминается уже в 
начале X III в. и в документах XV—XVII вв,

Селение Варазан — ^ l j |jj  , упомянутое ас-Сам’ани в
документах XV в. называется также Джуйбар-и Барин— 

и? -Л J Согласно этим документам, земли селе-
ния Варазан были расположены к югу от земель Ху
вандиза, т. е. в местности к северу от средневекового 
Насафа. Селение Вана — <G/  , упомянутое ас-Сам’ани,
в документах XV в. называется Ванакат — c S \ l j  . Оно
находилось к западу от земель селения Хандиза, к югу 
от земель селения Фарандиза и к востоку от дороги, ве
дущей из Насафа в Хузар и Термез, т. е. в местности 
к юго-востоку от средневекового Насафа. Согласно ас- 
Сам’ани, в X II в. в этом селении был рабат Г70, 
л. 586 а]. Селение Мудан — или Муван — ^ lj*

упомянутое в соченении ас-Сам’ани, согласно вакфным 
документам XV—XVI вв., находилось к западу от мест
ности Баг-и Калан [17, с. 321].

Селение Йагни - , упомянутое в сочинении
ас-Сам’ани, согласно вакфным документам XVI в. нахо
дилось в «тумане Насаф», т. е. в окрестностях средневе
кового Насафа, к северо-западу от Царши. К востоку от 
него находилось селение Фаргиджан, к югу от канала 
Джуй-и Хакк и к северу от земель селения Паштанак. 
Селение Фанкад — , упомянутое в сочинении ас-
Сам’ани, по-видимому, находилось на одном из караван
ных путей, поскольку ас-Сам’ани отмечает, что он про
ходил через него, хотя не! был в этом уверен [77, т. 9,
с. 3361.

В начале X III в. перед самым монгольским нашест
вием Йакут упоминает в области Насафа крепость Ху- 
нийан — ,^LSУ- , которая была очень красивой, но ее
жители пользовались дурной славой [67, т. 2, с. 500]. В 
документах XV—XVI вв. упоминается еще ряд топони
мов, которые, судя по их названиям, относились к селе
ниям, существовавшим в период раннего и развитого 
средневековья. К таким относятся Биназ1, Гунган, Дуда- 
ран, Йазмудин, Йархуднан, Махас, Размаз, Рамиш, Па- 
теран, Уманд, Хамджин, Хамийан, Чагаван, Лузира,
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Шаткан и др. К числу таких можно отнести и некоторые 
названия, из современной топонимики западной части 
долины Кашкадарьи, такие как Патран, Муглан, Ками- 
лан и др.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРНОГО 
ТОХАРИСТАНА

Термин «Тохаристан» в средние века употреблялся в 
двух значениях. Под Тохаристаном б узком смысле по
нимали область, расположенную к югу от Амударьи меж
ду Бадахитаном и Балхом Г57, с. 2751. Под Тохаристаном 
в широком смысле понималась вся территория древней 
Еактрии-Тохаристана, которая включала почти все об
ласти бассейна Амударьи, расположенные к югу от реки 
до гор Гиндукуша, а также области, расположенные к 
северу от реки до гор Гиссарского хребта [59, с. 34—37; 
15, с. 98--1001.

В китайских источниках V I—VTT вв. термин «Ту-хо- 
ло», т. е. «Тохаристан», также употреблен в двух значе
ниях. Согласно китайской хронике «Таншу», страна Ту- 
хо-ло занимала все земли древней страны Да-хя, т. в. Бак- 
трии [10, т. 2, с 3211, В этом же источнике упомина
ется отдельное владение Ту-хо-ло, расположенное к югу 
от Амударьи между Балхом и Бадахшаном [62, с. 1551.

В, В. Бартольд полагал, что Тохаристан в широком 
смысле включал только области, расположенные в верх
нем течении Амударьи и ее притоков по обеим сторонам 
от главного русла [138, т. 7, с. 47, 2601. Однако в источ
никах ТХ в. к Тохаристану в широком смысле относятся 
также города, расположенные к западу от Балха, такие 
как Джузджанан, Замм и Фарйаб. В источниках IX в., 
по-видимому, имеется в виду раннесредневековый Тоха
ристан с центром в городе Балхе, границы которого соот
ветствовали территории древней Бактрии. На юге ее 
границы проходили по горам Гиндукуша, на севере —но 
горам Гиссарского хребта, на западе— около тугая Ка
бак ли. расположенного в 150 км к западу от Амула 
(Чарджоу), а на востоке — по горам Памира.

В современной литературе принято делить Тохарис
тан также на Северный и Южный. К Северному Тоха
ристану относятся области, расположенные к северу от
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Амударьи, а к Южному Тохаристану — области, распо
ложенные к югу от Амударьи.

Настоящая глава состоит жз 13 разделов, в которых 
рассматривается историческая география областей Север
ного Тохаристана, а именно, Амула и Замма, Термеза, 
Саганиана, Шумана, Ахаруна, Вашгирда, Рашта, Кумеда, 
Памира, Хутталана, Вахша, Кубадиана, Каррана, Шуг
нана и Вахана,

2.1. ОБЛАСТЬ АМУЛА И ЗАММА
Амударья с древнейших времен являлась естествен

ной границей между двумя различными географическими 
легионами, которые в средние века были известны как 
Хорасан и Мавераннахр. В разные исторические эпохи 
эти территории входили в состав различных государствен
ных образований, политические границы которых часто 
проходили по Амударье. В силу этих причин, Амударья, 
находясь на стыке различных историко-культурных оо- 
ластей, играла важную роль в политической, экономичес
кой и культурной жизни Средней Азии в различные
этапы ее истории.

В научной литературе принято делить весь бассейн 
Амударьи на три части: первая включает верхнее тече
ние реки со всеми ее притоками, вторая — среднее тече
ние реки с прилегающей к нему территорией на участке 
от Калифа до границ Хорезма; третья часть включает 
нижнее течение реки, т. е. Хорезм.

Бассейны Верхней и Нижней Амударьи в историко- 
географичёском отношении исследованы более или менее 
полно. Что касается бассейна Средней Амударьи, т. е. об
ласти Амула и Замма, то эта территория лишь сравни
тельно недавно была выделена в отдельную историко- 
культурную область и, поэтому, специальных работ, пос
вященных исследованию ее исторической географии с 
привлечением всех имеющихся данных, еще нет.

Область Амула — j^T и Замма — в средние ве
ка была расположена в бассейне Средней Амударьи и 
охватывала участок реки от Калифа до тугая К а б а к л и  с 
прилегающей к ним территорией левого и правого побе
режья Амударьи. В настоящее время эта территория 
входит в состав Карабекаулского, Дейнауского, Фарабско- 
го, Халачского, Ходжамбасского и Чаршангинского ра
йонов Чарджоуской области Туркменистана.
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По археологическим и нумизматическим данным, эта 
территория может быть выделена в качестве отдельной 
историко-культурной области, тяготевшей к Бактрии 
Тохаристану [547, с. 63]. Сведения письменных источни
ков по исторической географии этого региона были исполь
зованы в работах В. В. Бартольда, Ле Стренджа, И. То- 
машека, В. Минорского и др. Ценные фактические све
дения о среднем течении Амударьи содержатся в статис
тических и разведочных данных русских офицеров XIX- 
начала XX вв. Наибольшую ценность из них представ
ляют работы «Амударья» М. Грулева [211], «Очерк пе- 
реправ через' Амударью» А. Ф. Быкова [192], «Краткие 
статистические сведения о племенах «эрсарп», обитавших 
на левом берегу Амударьи» Г. Ш. Комарова [351 ], а 
также описания путешествий по Средней Азии А. Бориса 
[33], Д. Н. Логофета [426] и др.

В последние десятилетия на территории бассейна 
Средней Амударьи в широком масштабе проводились ар
хеологические исследования. Для этого был создан спе
циальный Амударьинский отряд Южно-Туркменистанской 
археологической экспедиции, в составе которого вели рас
копки и разведки ее сотрудники В. Н. Пилипко, Г. Г. 
Гутлыев, А. А. Бурханов, Г. Е. Трапезников и др. В ре
зультате археологических работ были выявлены остатки 
54 поселений кушанского времени, некоторые из которых 
продолжали существовать и в средние века.

Бассейн Средней Амударьи был довольно плотно на
селен уже в середине I тысячелетия до н э В первых 
веках н. э. этот регион входил в состав государства Вели
ких Кушан, западная граница которого проходила вдоль 
тугая Кабакли в 150 км к западу от Чарджоу ниже по 
реке. Здесь, на границе Бактрии и Хорезма сохранились 
руины античной пограничной крепости [481, с. 17]. 
Вхождение области Средней Амударьи в состав кушанских 
владений позволяет рассматривать ее как северо-запад
ную часть Бактерии-Тохаристана [547, с. 63]. Эта область 
находилась на стыке древних культур Бактрии, Согда, 
Маргианы и Хорезма и, поэтому, в ее жизни большую 
роль играла международная торговля [544, с. 256]. 
Здесь проходили важнейшие торговые пути, связывав
шие страны Запада и Востока, которые составляли раз
личные ветви Великого шелкового пути. Многочисленные 
переправы через Амударью, обеспечивавшие функцио
нирование этих путей, имели важное экономическое и 
стратегическое значение.
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В средневековых источниках приводятся некоторые 
сведения о переправах Амударьи. Наиболее полный пе
речень их приводит ал-Мукаддаси, который в конце X в. 
насчитывал на этой реке 25 переправ, не считая хо
резмских Г74, с. 292], 16 из них находились в среднем 
течении Амударьи, т. е. в области Амула и Замма.

Самая большая переправа на Амударье в средние ве
ка находилась между Амулом и Фарабром, где проходил 
главный караванный путь, следовавший из Хорасана в 
Мавераинахр [58, с. 452]. Средневековый Амул был рас
положен на левом берегу реки и являлся одним из древ
нейших городов в бассейне Средней Амударьи. Значение 
Амула было настолько велико, что его название впослед
ствии перешло и к реке Амударье, которая в средние ве
ка носила название Джайхун — ^ • Однако,
нельзя исключать возможность и обратной связи, т. е. 
город Амул мог получить это название от дравнейшего 
названия реки Амударьи, которая затем была переиме
нована арабами в Джайхун.

Одно из самых ранних упоминаний средневекового 
города Амула содержится в счинении ал-Балазури (IX в ) , 
из данных которого следует, что первоначально город  
носил название Амуй — j , а форма Амул —
возттикла позднее, вероятно, вследствие арабизации [61. 
с 410]. Это сообщение находит свое косвенное подтверж
дение и в ранних персидских толковых словарях XI в., 
в которых приводится только одна первоначальная фор
ма Амуй — vJ jaT , как название реки и города [136,
с. 85].

По данным ас-Сам’ани, в X II в. город назывался 
Амул Джайхуна — £ rJ*T или Амул апыпатт—

J aT » т. е. Прибрежный Амул, а также Амул
ал-муфаза — SjULf J aT , т. е. Пустынный Амул,
потому что он находился на краю пустыни. Однако люди 
называли его просто Аму — у ]  или Амуйя— у )
[77, т. 1, с. 106—107]. Название Амул аш-шатт встреча
ется также в сочинениях ал-’Утби [26, с. 38, 41] и Ибн 
ал-Асира [78, т. 9, с. 164]. Согласно Пакуту, его назы
вали также Амул Замма — ^3 j* f , поскольку он
административно был подчинен правителю Замма [67,
Т 1, с. 69], а персы называли его А м у — у*\ [67, т. 1,
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с. 70] или Амуйя — 4j ja) [67, т. 1, с. 365]. В форме 
Аму — у>~ город упоминается также в сочинениях ал-
Мас’уди [73, с. 65], Низами ’Арузи [32, с. НО] и Низам 
ал-Мулка [39, с. 21]. В «Шахнаме» Фирдоуси приводят
ся только формы Аму л — J*T и Амуйя —
[47, т. 1, с. 81; т. 8 , с. 29, 158]. Город был известен так
же как Кал’а-и А м уйя— ’ т> е‘
пость Амуйя Г817, с. 404]. Есть мнение, что название 
города происходит от древнегреческого корня. Однако, 
более вероятно, что название «Амуйя» происходит от 
слова Аму — древнего местного названия реки Амударьи 
[807, т. Г с. 469].

Соласно источникам, в 31/651 — 2 г. арабские войска 
заняли Мерв, который находился на расстоянии 6 пере
ходов от Амула [57, с. 282]. В китайских исторических 
хрониках есть указание, что «даши», т. е. арабы, в прав
ление императора Юн-Вэй (650— 655 гг.) разорили вла
дение Ми, которое называлось также Мимо или Мимохэ 
[10, т. 2, с. 315]. Есть мнение, что под «владением Ми» 
здесь имеется в виду «владение Му», с которым отож
дествляется раннесредневековый Мерв [208, с. 128]. 
Однако, на наш взгляд, судя по описанию этого владения 
в китайских источниках, здесь скорее всего имеется в 
виду раннесредневековый город Аму л, Согласно китайской 
хронике «Таншу», в VI в. резиденция владетеля Му была 
расположена на западной стороне реки Уху, т. е. Аму
дарьи, а его владетель по имени Аланьми происходил из 
рода канского, т. е. самаркандского владетеля, и носил 
титул «чжаову». т е джабгу. Это древняя «аньсискаяь 
т. е. согдийская земля, смежная с владением Унагэ. Ре
зиденция владетеля Му имела 3 ли, т. е 1 —1,5 км в ок
ружности, а в его войске насчитывалось две тысячи вои
нов. В правление императора Да-йе (605—616 гг.) из этого 
владения прибыло посольство к Китайскому двору [10, 
т. 2, с. 276].

Из этих данных следует, что в VII в. Амул в адми
нистративном и культурном отношениях относился к 
Согду, а его правитель был тюрком или согдийцем, имев
шим титул «джабгу» или «йабгу». Археологические дан
ные также свидетельствуют о том, что в период раннего 
средневековья участок бассейна Средней Амударьи от 
Амула до Замма в историко-культурном отношении был 
более тесно связан с Согдом [544, с. 256], тогда как на
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участке от Замма до Калифа было более сильным вяйя= 
ние культуры Бактрии-Тохаристана. Об этом же говорят 
и материалы средневекового времени [741, с. 272 — 273].

Таким образом, Амул впервые подвергся нападению 
арабских войск вскоре после завоевания ими Мерва — 
это около 651 и 655 гг., что нашло свое отражение и в 
китайских источниках. В 53/672 г. с жителями Амул а 
воевал арабский наместник Хорасана ’Абдаллах ибн З и  
иад, который заключил с ними мирный договор и возв ■ 
ратился в Мерв [61, с. 410]. В начале VIII в. в Амуле 
уже правил «амил»— арабский наместник, в руках ко
торого была сосредоточена политическая и военная власть.

В X в. Амул был небольшим, но многолюдным горо
дом [57, с. 281]. В 426/1035 г., когда газневидский эмир 
Мас’уд прибыл в Амул, из* города ему навстречу вышли 
500-600 тысяч человек [8 , с. 547, 560]. Соборная мечеть 
была расположена на высоком месте, а городские базары 
были крытыми [74, с. 291]. Город был разрушен мон
голами в 618/1221 г., а в источниках послемонгольского 
времени он упоминается в качестве селения [26, с. 142; 
27, с. 95]. Начиная с XV в, наряду с названием «Амул», 
употребляется новое название — «Чарджоу», которое пос
тепенно вытесняет старое [138, т, 35 с. 561].

В X в, город был расположен на расстоянии одного 
фарсаха [57, с. 281; 74, с. 291] или четырех арабских 
миль от берега Амударьи [73, с. 65]. Согласно Йакуту, 
это расстояние составляло одну милю, т. е. 2 км [67, т. 
1, с. 69], т.е . в несколько раз меньше. По мнению М. Е. 
Массона, к X III в. река могла значительно передвинуть 
свое русло ближе к городу по сравнению с X в. [494 с. 
139]. '

Городище средневекового Амула находится в 9 км к 
северо-востоку от ж. д. станции Чарджоу на расстоянии 
7—8 км от берега Амударьи, что соответствует указанию 
источников X в. Город, возникший в первых веках н.э., 
занимал территорию более 150 га и состоял из цитадели 
(0,5 га), шахристана (9 га) и внешнего города [494, с. 
144— 145]. Толщшга культурных слоев на территории 
городища составляет более 7 м [741, с. 268]. Территория 
античного города занимала площадь не менее 50 га. Ци
тадель возвышалась на высоте 33 м над шахристаном, ко
торый являлся ядром города кушанского времени и об
живался вплоть до начала XX в. [549, с. 94]. Античный 
город был окружен обширным рабадом, который уже в
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кушанское время занимал площадь около 50 га [548, с. 
187].

Согласно ал-Мукаддаси, в X в. соборная мечеть Амула 
была расположена на возвышенном месте [74, с. 292]. 
По мнению М. Е. Массона, она находилась за пределами 
города на холме Имамджантепа (1 га), прилегающем к 
городищу [494, с. 150]. Однако, по археологическим 
данным, этот холм уже в IX —X вв. использовался под 
кладбище [740, с. 162]. Кроме того, в источниках нет 
прямого указания, что соборная мечеть Амула находи
лась за пределами города. Поэтому, на наш взгляд, бо
лее вероятно, что она была расположена внутри высокой 
цитадели, где в конце XIX в. находился главный го
родской базар, соборная мечеть и военные казармы [192, 
с. 56]. Соборная мечеть Амула домонгольского времени, 
скорее всего, находилась на месте построенной в более 
позднее время, мечети, поскольку город не изменял сво
его местоположения с ■кушанского времени вплоть до 
начала XX в.

Средневековый Амул со всех сторон был окружен пес
чаной пустыней [56, с. 281], которая называлась «пус
тыней Амула» [23, с. 122]. В настоящее время это часть 
Каракумской пустыни. В этой пустыне в средние века 
имелись колодцы и пастбища, а в окрестностях Амула 
была проточная вода, поля и сады [57, с, 281]. Несмотря 
на близость реки, жители средневекового Амула поль
зовались для питья водой колодцев [60, с. 280], которые 
были здесь «очень мелкие», т. е. легко доступные. В об- 
ласти Амула было множество процветающих селений, 
которые тянулись вдоль многочисленных каналов, выве
денных из Амударьи, от берега реки до самого края пус
тыни. В IX —X вв. сумма хараджа, взимаемая с жите^ 
лей Амула, была очень высокой [74, с. 291 —293]. В 
211—212/826—827 гг. она составляла 293 400 дирхамов 
[59, с. 38].

К области средневекового Амула относились также 
некоторые населенные пункты, расположенные в пустыне, 
вдоль караванных путей. В дорожниках арабских геогра
фов IX—X вв. упоминается несколько таких пунктов. 
Так, первой промежуточной станцией на пути из Амула 
в Мерв было селение ал-’Акир — ^ 1, которое нахо
дилось на расстоянии 5 фарсахов от Амула [71, с 202], 
Этот же пункт, по-видимому, упоминается в сочинении 
ал-Мукаддаси под названием «рабат Барис» — ^ j b j
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в качестве первой промежуточной станции на этом $кё 
пути [74, с. 348]. Селение ал-’Акир и рабат Барис отож
дествляются с развалинами караван-сарая X —XI вв. и 
расположенными рядом с ним остатками более раннего 
здания, которые находятся на расстоянии 9 км к се
веру-северо-востоку от ж. д. станции Караул-кудук 
и в 32 км от городища средневекового Амула. Рядом с 
этими развалинами имеется колодец Караул-кудук, фун
кционировавший еще в начале XX в. [33, т. 3, с. 14]. 
Караван-сарай, при котором в средние века были кир
пичное и керами ческое производства, функционировал 
до конца XV III в. [494, с. 125]. По мнению М. Е. Массо
на, более ранний рабат (96X90 м ), функционировавший в 
период раннего средневековья, носил название «ал-?’Акир», 
а после -его запустения в IX — X вв. рядом с ним был 
построен новый рабат (75X75 м), получивший название 
«Барнс» [494, с. 125—126]. Не исключено также, что 
более ранний рабат был заброшен в связи с постройкой 
нового рабата, Сооружение этих рабатов в этом месте 
было связано именно с наличием здесь колодца.

Абу Д ж а’фар ат-Табари в рассказе о событиях, проис
ходивших в 117/735 — 6 г, упоминает Ракайа ’У см ан—- 
jU -x и if j  , т. е. Колодцы’У смана, расположенные
на пути из Амула в Мерв [56, П, с. 1582]. Б и’р ’Усман—

— Колодец Усмана, упоминается и в дорож
никах арабских географов IX —X вв. в качестве первой 
или второй промежуточной станции на пути в Мерв, на 
расстоянии 8 фарсахов от Амула и 3 фарсахов от рабата 
ал-’Акир [59, с. 25]. В X в. Кудама ибн Д ж а’фар назы
вает ее Нахр ’Усман — «jUju^  , т. е. Каналом ’Ус
мана [71, с. 202 ].

С этим пунктом отождествляются развалины Кала 
Ишан-рабат (25x25 м) с квадратной башней, расположен
ные в 18 км к северу от Репетека. Рабат был построен 
в V III в. п функционировал до конца X V III в. [494, с. 
124]. Кем был ’Усман, именем которого назывался этот 
пункт не известно. Возможно, что сооружение этого ра
бата было связано с деятельностью арабского полковод
ца ’Усмана ибн Мас’уда, который в 85/704—5 г. был наз
начен наместником Хорасана и положил конец 15-летнему 
господству мятежника Мусы ибн Абдаллаха в Термезе. 
Остров на Амударье рядом с Термезом, на котором было 
размещено 15-тысячное войско ’Усмана ибн Мас’уда, 
впоследствии был известен как Джазират ’Усман —
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су у» > т.е. Остров 'Усмана [56, II, с. 1162].
Последним пунктом на пути в Мерв, относившимся 

к области средневекового Амула, был ал-Ахса —
который находился на расстоянии 3-х фарсахов от Ко
лодца ’Усмана [59, с. 25; 65, с. 325; 71, с. 202]. В X в. 
ал-Мукаддаси называет эту промежуточную станцию 
Джубб Хаммад — , т. е. Колодцем Хаммада
[74, с. 348].

Этот пункт локализуется на месте ж .д. станции Ре- 
петек, где был найден клад монет IX в. и керамика, от
носящаяся к IX —X V III вв. По мнению М. Е. Массона, 
зтот пункт в IX в. назывался ал-Ахса потому, что здесь 
ощущался недостаток в воде, т. е. от арабского глагола 
«ахса» с этим значением. В X в. здесь вырыли большой 
колодец, после чего этот пункт стал называться Джубб 
Хаммад, т. е. Колодец Хаммада, по имени его строителя 
[494, с. 120]. В средневековой арабоязычной литературе 
термин «джубб» или «джпбб» употреблялся также для 
обозначения так называемых «сардоба», т. е. водохрани
тельных ступенчатых цистерн, перекрытых куполом, в 
которых скоплялись талые, дождевые и грунтовые воды 
[489, с, 10].

Следующим пунктом на пути из Амула в Мерв был 
М ансаф— или Рабат Н аорак— J*b j
который находился на расстоянии 8 фарсахов от ал-Ахса 
и уже относился к области Мерва. Таким образом, на 
юго-западе граница области средневекового Амула про
ходила в пустыне на расстоянии 11 фарсахов, т. е. 65—70 
км от города. На этом же караванном пути, по археоло
гическим данным, на расстоянии 10 км к юго-западу от 
Чарджоу имеются развалины большого караван-сарая 
Кельте-Минар (38X 38 м), который в источниках не упо
минается. Этот караван-сарай был построен в X V III в. 
на остатках более раннего здания, функционировавшего 
в X — начале X III в. [494, с. 126].

Другой караванный путь в средние века шел от Амула 
по левому берегу Амударьи вниз по течению реки—в Хо
резм. В этом направлении область Амула простиралась 
вплоть до первого на востоке города Хорезма — Тахирии 
[67, т. 3, с. 494]. На этом участке пути между Амулом и 
Тахирией в средние века упоминаются промежуточные 
станции В и за— z y j  > Мардус — ■ Ас-
б а с — и Сифайа — [138, т. 1, с. 197].
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В X II в. в области Л мула на пути в Хорезм упоминается 
таг;же соление Сафардар — j* у  [77, т. 7, с. 10] или
Сафардаз — [67, т. 3, с. 12].

На левом побережье Амударьи между Чарджоу и 
Дарган-атой в Дойнауском районе Туркменистана имеет-* 
ся несколько средневековых памятников, из которых к 
X в. относится рабат Дая-Хатын [516, с. 527]. При пе
речислении переправ Амударьи ал-Мукаддаси называет 
за переправой Амула ниже по течению реки еще две 
переправы — Сакава — и Махикабрап: —
за которыми дальше следовали переправы Хорезма [74, 
с. 292]. В конце XIX в. на участке Амударьи между пе
реправой Чарджоу и границей Хорезма функционирова
ли две переправы: одна находилась в 18 верстах от Чар
джоу по реке между селениями Хандек и Ходжа-кала, а 
другая — »етце па 10— 12 верст ниже, между селением 
Боюн-Узун на левом берегу и селениями Харадж, Усты 
и Годинь на правом берегу реки [192, с. 35], Около се
ления Усты находится памятник Устыкала — крепость 
в форме цилиндра высотой 18 м, предназначенная для 
охраны функционировавшей здесь переправы. Жизнь в 
этой крепости продолжалась непрерывно начиная с ку- 
шаиского времени до позднего средневековья [548, с. 186]. 
Именно здесь, по-видимому, и находилась средневековая 
п е реправ а М а х и к абран.

Что касается первой переправы, находившейся между 
селениями—Хандек и Ходжа-кала, то она была небольшой 
и имела второстепенное значение. Возможно, что она и 
существовала в домонгольское время, по носила другое 
название. Переправа Сакава, которая, согласно источни
кам, находилась между переправами Амула и Махикабран, 
скорее всего, находилась к востоку от Амула, т. е. выше 
по течению реки. Название «Сакава» — , за*
фиксированное в источниках, по-видимому, является ис
каженной формой топонима Сакар, существующего до 
сих пор. В конце XIX в. восточные городские ворота Чард
жоу носили название Сакар-дарваза [740, с. 161]. В 
настоящее время селение Сакар находится к юго-востоку 
от Чарджоу, выше по течению реки. На его окраине рас
положено городище Сакар-кала с цитаделью в восточном 
углу [548, с. 187].

В X в. ал-Мукаддаси упоминает на Амударье одну 
переправу, название которой он не приводит. Она нахо-
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дилась выше по течению реки за п-ереправой Амула и 
«хорасанской» дороги [74, с. 292]. На наш взгляд, эта 
переправа была расположена именно около Сакара и упо
минается в сочинении ал-Мукаддаси под названием «Сака- 
ва», хотя он по ошибке локализует ее не выше, а ниже 
по течению реки за Амулом.

Напротив Амула на правом берегу Амударьи в сред
ине века находился город Фарабр — название
которого в источниках приводится по разному. В боль
шинстве средневековых источников его название приво
дится в форме Фарабр — j>J> или Фирабр — j> y
[57, с. 313; 59, с. 25; 74, с. 291]. В «Худуд ал-’алам» при
водится форма Фираб — ^ у  [64, с. 113], в сочинении
Беруни — Барабр — ^  ^  [9, т. 1, с. 470], а у Наршахи—
Фараб — [30, с. 12]. Ибгг Фадлаи дает чтение
Афирабр — и называет его также «рабатом
Тахира ибн ’Али» — ĴLc [23, с. 122],
а Кудама ибн Д ж а’фар — «селением’А ли »—
[71, с. 203].

По мнению М. Е. Массона, название города происхо
дит от географического термина «фараб», широко рас
пространенного в средние века на территории Средней 
Азии для обозначения различных местностей, располо
женных у рек и каналов [494, с. 163]. Согласно ал-Ис
тахри, в X в. жители брали воду для питья из реки Ниж- 
пий Фаравур — , которая вытекала из
«реки Согда» и орошала селепия области Фарабра, кон
чаясь у самого города [57, с. 311]. В другом месте своего 
сочипения ал-Истахри отмечает, что излишки реки Согда 
впадали в водоем, расположенный недалеко от Байканда, 
вблизи Фарабра, который назывался Сам Хуваш — 

[57, с. 306] или Сам Xam —
[58, с, 483]. Согласно Наршахи, это озеро называлось 
Самчан — , а в X II в. - -  Баргини Фарах —-

o j  пли Кара Кул — , и прос
тиралось на расстояние 20 фарсахов. В зарослях камы
шей вдоль этою озера водилось огромное количество 
птиц и рыб [30, с. 28].

На древней карте, которой пользовался Ибн Хаука л, 
Фарабр был расположен па двух берегах реки Согда, ко-.
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торая протекала выше него и впадала в круглое озеро 
[58, с. 1601. 13 сочинении Паршахн есть указание, что в 
древности река Самарканда доходила до Битика и Фара- 
6а [30, с. 11 —12]. По данным В. В. Бартольда, «река 
Согда», т.'в. Зарафшаи, не только в X в., но и во времена 
Александра Македонского подходила к Амударье и теря
лась в песках не достигая русла реки, а в период павод
ков достигала Амударьи [138, т. 1, с. 132]. В настоящее 
время к юго-востоку от Фараба из Амударьи выведен 
Аму-Бухарский канал, который соединяется с водами 
низовьев Зарафшана.

Таким образом, из данных источников следует, что в 
IX —X вв. Зарафшан в своем нижнем течении носил наз
вание Нижний Фаравур. Не исключено, что средневеко
вый город Фарабр получил свое название именно от этой 
реки, а произношение «фараб» является его упрощенной 
формой. Известно, что в процессе формирования древней 
топонимики гидронимы были первичны, а топонимы вто
ричны.

По данным Наршахи, Фараб был основан сыном тюрк
ского хакана по имени Шир-и Кинтвар [30, с. 13]. По 
мнению М. Е. Массона, здесь имеется в виду тюркский ца
ревич Иль-Арслап, который после победы над стоим вра
гом по имени Абруй, получивший в конце V I—начале
VII вв. от своего отца — тюркского хакана право на уп
равление низовьями Зарафшана [494, с. 164]. Однако 
согласно Фирдоуси, Фараб существовал уже в V в. во 
времена сасанидского царя Бахрам Гура [47, т. 7, с. 3921.

Согласно ал-Йа’куби, в IX в. Фарабр был погранич
ным городом области Мерва. Когда тюрки приходили в 
Фарабр, жители Мерва устремлялись туда и в соседние 
с ним земли [60, с. 292]. М. Е. Массон полагал, что они 
делали это для того, чтобы воспрепятствовать переправе 
тюрков в Хорасан [494, с. 169], хотя их действия могли 
быть связ'аны и с целью торговли.

В X в. Фарабр относился административно к области 
Бухары и был расположен на расстоянии одного фарса
ха [59, с. 25; 71, с. 203] дли двух арабских миль [73, 
с. 65] от правого берега Амударьи. В половодье это рас
стояние уменьшалось до половины фарсаха, а иногда 
вода Амударьи доходила и до самого города [30, с. 28]. 
В XI в. Ибн Шихна отмечает, что крепость Фарабра была 
расположена на берегу Амударьи [82, т. 2, с. 27].

В большинстве средневековых источников при упоми
нании Фарабра употребляется термин «мадина», т. е. го
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род. В IX в. ал-Йагкуби называет его «большим городом» 
[60, с. 292], а в X в. в сочинении «Худуд^ ал-’алам» он 

упоминается как «шахрак», т. е. городок [64, с. 113]. В 
других источниках он называется «селением» [71, с. 203; 
82, т. 2, с. 27; 78, т. 8 , с. 87]. Абу Са’д ас-Сам’ани, ко
торый в 550/1155—6 г. провел в Фарабре несколько дней, 
называет его «балда», т.е. небольшим городом, что в его 
понимании означает «мадина», т. е. город средней вели
чины [77, т. 9, с. 260].

В X в. ал-Истахри называет Фарабр густонаселенным 
городом с плодородными землями [57 , с. 314]. Ибн Х ау
кал отмечает в нем превосходные харчевни с изысканны
ми и вкусными блюдами [58, с. 489]. В X в. в нем жил 
«амир Джайхуна», т. е. надзиратель над водами Амударьи 
[ 64, с. И З ] . Правитель города был настолько самостоя
тельным, что «ему ни для кокого дела не нужно было ехать 
в Бухару». Здесь был судья, постановлявший приговоры 
«с несправедливостью Шаддада» [30, с. 29].

Средневековый Фарабр состоял из «кухандиза» и «ма* 
дины», т.е. цитадели и собственно города, примыкавшего 
к ней с севера и окруженного крепостной стеной. Соборная 
мечеть была расположена около северных ворот, а «ал-му- 
салла», т. е. загородная мечеть для праздничных молитв— 
за городскими воротами. В X в. здесь было несколько 
красивых рабатов, один из которых построил саманидский 
эмир Иаср ибн Ахмад, правивший в 914—943 гг. [74, 
с. 291]. Другой рабат здесь, по-видимому, еще раньше 
построил тахиридский правитель Тахир ибн ’Али, пра
вивший в 821—822 гг. В IX в. этот рабат имел настолько 
важное значение, что его именем иногда назывался весь 
город. Соборная мечеть Фарабра была крупных размеров 
и построена исключительно из жженого кирпича без 
применения дерева [30, с. 29].

Городище средневекового Фарабра находится на рас
стоянии 10 км от ж. д. станции Фараб, трех км к югу от 
колхозного центра и 1 км от берега Амударьи. Остатки 
«кухандиза», т. е. цитадели, расположены в северо-запад
ной части городища. Цитадель, занимавшая площадь
9 га, имела 7 башен и одни ворота, расположенные с юж
ной. стороны. «Шахристан», т.е. собственно город, зани
мавший площадь около 70 га, назывался местными жи
телями Куи-кала и имел в прошлом не менее трех ворот, 
выходивших в сторону Термеза, Бухары н Амударьи. 
Возможно, что были еще одни ворога, выходившие на 
восток, в сторону Насафа,
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В северо-западной части шахристана имеются разва
лины монументального здания, имевшего 10 проемов для 
дверей. Возможно, что здесь находился один из знаме
нитых рабатов средневекового Фарабра. Соборная мечеть 
Фарабра локализуется на месте насыпи, примыкающей 
непосредственно к развалинам крепости, на территории 
средневекового кладбища. Загородная мечеть для празд
ничных молитв — «ал-мусалла» пли «намозгох», лока
лизуется на месте мавзолея Ходжа Ходжи Фараби, рас
положенного на расстоянии 250 м к северо-востоку от 
угловой башни цитадели, за пределами территории Куи- 
калы [494, с. 169-177]. I

Город Фарабр бrtrл разрушен в начале ХИТ в. Чиигиз- 
ханом, а после монгольского завоевания на его месте бы
ло небольшое селение. В XIV в. в Фарабре функциониро
вал монетный двор [828, с. 183].

К юго-востоку от Кун-калы на возвышенности Кыз- 
кьтр сохранились оста пси сторожевой башни, известной 
как «динг Арслаихана», которая является самым древ
ним из сохранившихся сооружений Фарабра [494, с. 167]. 
Возможно, что эта башня была построена в конце VI в. 
или в начале V II в. тюркским царевичем Иль-Арсланом, 
который упоминается в сочинении Наршахи под именем 
Шир-и Кишвар, как сын тюрского хакана, основавший 
город Фараб [30, с. 13].

В IX —X вв, при Саманидах Фарабр был выделен в 
качестве отдельного округа, относившегося к области Бу
хары [30, с, 28]. Город, расположенный на побережье 
Амударьи, со всех сторон пыл окружен пустыней [64, с. 
113|, Вода здесь была скудная и в окрестностях города 
было мало селений [74, с. 291], но они были густонасе
ленными 158, с. 489]. Из Амударьи было выведено не
сколько каналов, которые орошали селения всего «руста- 
ка», т. е. округа Фарабра [74, с. 293]. i

Из селений, относившихся к округу средневекового 
Фарабра, в источниках упоминается только Битик —

, который находился на берегу Амударьи [30,
с. 12]. В XI в. жители Битика пытались поднять восста
ние против карахапида Табгачхана Ибрахима [138, т. 1, 
с, 375]. В X V III в. после запустения Фарабра место пе
реправы на Амударье в Чарджоу было перенесено из 
Фарабра к Битику, который находился чуть выше по те
чению реки [494, с. 179]. Река здесь зимой иногда замер
зала и караваны переходили через нее прямо по льду.
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Селение с названием Битик существует до сих пор 
и находится па берегу Амударьи в Фарабском районе 
Чарджоуской области. Рядом с ним находится средневе
ковое городище Битик-кала, нижние археологические 
слои которого датируются кушанским временем. Посе
ление, существовавшее здесь было небольшим и занима
ло площадь всего в половину га [548, с. 187]. Памятник 
характерезуется как крепость, охранявшая переправу 
через Амударью. Переправа Битика, по-видимому, су
ществовала наряду с переправой Фарабра еще в кушан
ское время и продолжала функционировать в средние 
века.

На правом побережье Амударьи без указания точно
го местоположения в источниках упоминается еще нес
колько селений, некоторые из которых могли находиться 
в районе Фарабра или недалеко от пего. К ним относятся 
селение ал-Карпйа ал-Кабира — gJV;Cj) j $ )
которое па фарси называлось Дих-и Бузурк—- ^ j y  <о
т. е. Большое селение, и находилось на стороне Бухары 
[77, т. 10, с. 349; 67, т. 4, с. 397]. Па берегу Амударьи 
Йакут упоминает также селение Малин
[67, т. 4, с. 397].

К округу Фарабра должны были относиться также 
некоторые селения, расположенные у края пустыни и в 
песках, вдоль караванных путей. Так, па расстоянии 6 
фарсахов от Фарабра на пути в Байканд находилась кре
пость («хисн») Умм Д ж а’ф а р — jk*s* [59, с.
25; 71, с. 203], упоминаемая в источниках IX в. По дап- 
пым ас-Сам’ани, в шаввале 272/марте 886 г. в местности 
Хуканджа — , расположенной между Бай-
кандом и Фарабром произошло сражение между мусуль
манами и тюрками [77, т. 6 , с. 347]. Селение Хаканджа— 

упоминается также в географическом словаре
Йакута без указания точного местоположения [67, т. 2, 
с. 452]. Согласно ат-Табари, в 111/730 г. в местности 
между Фарабром и Байкапдом произошло сражение меж
ду войсками тюркского хакапа и двумя армиями мусуль
ман под руководством ал-Джупайда ибн ’Абдаррахмана 
и ал-Ашраса ибп ’Абдаллаха [56, II, с. 1532].

Эти данные говорят о том> что в местности между 
Байкандом и Фарабром была какая-то крепость, около 
которой или за которую происходили эти два сражения. 
Расстояние между Фарабром и Байкандом составляло
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два дня пути д;ля средневековых караванов. Местность 
эта представляла собой пустыню, в которой было незна
чительное количество населенных пунктов. В одном из 
них была промежуточная станции, т. е. место стоянки 
караванов, а именно в крепости У мм Д ж а’фар, располо
женной на расстоянии б фарсахов от Фарабра на пути 
в Байканд [59, с. 25; 71, с. 203].

На расстоянии 30 км к северу от ж .д. станции Фараб 
находится крупное городище Удойтепа или Одейтепа, 
общая площадь которого составляет около 23 га [549, с. 
95]. Самые ранние археологические слои па его террито
рии относятся к эпохе раннего железа, а затем после 
продолжительного перерыва жизнь в нем продолжалась 
в IX—XII вв. [548, с. 186]. Город имел круглую форму 
п состоял из трех частей, каждая из которых было ок
ружена кольцом мощных крепостных стен [545. с. 427 — 
428]. Возможно, что именно здесь находилась средневе
ковая крепость У мм Дж а’фар, упомянутая в источниках 
IX. в. Около нее или в ближайшей местности, вероятно, 
происходили два вышеупомянутых сражения между вой
сками арабов и тюрков. Это говорит о том, что в период 
арабских завоеваний в Мавераянахре крепость Умм 
Джа’фар была стратегически очень важным пунктом, 
расположенным у границы области Бухары.

Название «Умм Дж а’фар» образовано от арабского 
женского имени. Следовательно, эта крепость получила 
свое название от арабов, а в доисламское время называ
лась иначе. Возможно, что первоначальным названием 
этой крепости было Хуканджа или Хаканджа, а в IX в. 
она была переименована арабами в Умм Джа’фар, что; 
вероятно, было как-то связано с одной из вышеупомяну
тых сражении. Однако это название оказалось недолго
вечным, и впоследствии крепость и окружающая ее мест
ность вновь стали называться старым названием, т. е. 
Хуканджа или Хаканджа.

На участке Амударьи между средневековыми города
ми Замм (Корки) тт Амул (Чарджоу) в X в. ял-Мукад- 
даси упоминает 7 переправ, которые были расположены 
с востока на запад следующим образом: рабат ад-Муд- 
жавирун— ojAjbtdl > . т.е. рабат богосло
вов, Хувараи — J у . , Шир — ^  , Нувайда—

SJbjS —место переправы самаркандцев, Фархуна — 
3 j j > , Бармадави — — селение, в ко-
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тором жили арабы, и еще одна переправа без названия, 
расположенная перед «хорасанской» дорогой [74, с. 292].

При описании караванного пути, следовавшего из 
Бухары в Калиф, ал-Мукаддаси называет рабат Хува- 
р а н — J-L j  , расположенный на расстоя
нии одного перехода от Базды [74, с. 343]. Около этого 
рабата, по-видимому, и находилась вышеупомянутая пе
реправа Хуваран на Амударье. В другом месте своего 
сочинения ал-Мукаддаси упоминает город Фархуна —

, около которого, вероятно, находилась дру
гая из вышеупомянутых переправ на Амударье, носив
шая это же название — Фархуна. По данным ал-Мукад
даси, город Фархуна был расположен на расстоянии од
ного перехода от Бухары [74, с. 345], что* однако, мало-" 
вероятно. Среди городов, расположенных на берегу Аму
дарьи, ал-Мукаддаси упоминает также город Нувайду 
или Навидах — 0-ь ^ [74, с. 284]. В X в. это был
небольшой город с соборной мечетыо, расположенный 
на правом берегу Амударьи [74, с. 291]. Именно около 
этого города, вероятно, и находилась вышеупомянутая 
одноименная переправа на Амударье.

Ранее высказывалось предположение о локализации 
города Навидах на месте кишлака Наубаг, расположен
ного в 4-х км к юго-западу от Шерабада, на несостоя
тельность которого указывал Э. В. Ртвеладзе [825, с. 12]. 
В Ходжамбасском районе Чарджойской области на бере
гу Амударьи расположены развалины средневековой 
крепости, которая называется Навидахтеиа или Зухра- 
Тахир. Здесь была найдена терракотовая фигурка чело
века и керамика античного и средневекового времени 
[186, с. 485]. Именно здесь, по-видимому, и находился 
средневековый город Навидах, упомянутый в сочинении 
ал-Мукаддаси. Крепость Навидах, несомненно, была свя
зана с одноименной переправой на Амударье и была 
предназначена для ее обслуживания и охраны. Наличие 
в составе его названия слова «дах» или «дех», означаю
щего на фарси «селение», свидетельствует о том, что это 
был небольшой населенный пункт.

Определив точное местоположение переправы Нави
дах, исходя из последовательности при перечислении в 
сочинении ал-Мукаддаси, можно считать, что рабат ал- 
Муджавирун, рабат Хуваран и селение или крепость Шир 
с одноименными переправами были расположены на 
участке реки между Керки и Ходжамбасом. Амударья
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в этом месте делится на несколько рукавов, поэтому эти 
переправы могли быть расположены недалеко друг от 
друга. _ 1

На юго-восточной окраине кишлака Халач находится 
городище Шордепе (170X170 м), состоящее из цига-! 
дели и укрепленной части. Основанное в первых веках 
н. э., оно существовало и в эпоху раннего средневековья, 
но наибольшего расцвета достигло в период развитого 
средневековья [187, с. 546]. Напротив городища на пра
вом берегу Амударьи находится райцентр Ходжамбас, 
в окрестностях которого имеется кушанское городище 
Шордепе I, занимающее площадь 1,2 га и крепость Шорде
пе II площадью 0,6 га [548, с. 187]. Переправа, несомнен
но, существовавшая здесь в кушанское время и в средние 
века, функционировала еще в конце XIX в. [192, с. 33].

Названия этих городищ, имеющих в своем составе 
слово «Шор», можно сблизить с названием переправы 
Шир, упомянутой в сочинении ал-Мукаддаси. Город или 
крепость с названием Шир, несомненно, существовал, 
хотя в источниках он не упоминается. Однако, переправы, 
как правило, носили название населенных пунктов, вбли
зи которых они были расположены. В армянской геогра
фии VII в. среди областей Куст|-и Хурасана упоминается 
Шири, который отождествляется со средневековым горо
дом Шармаканом или Шабурканом [5, с. 74]. Однако на 
наш взгляд, с большим основанием его можпо отождест
вить с крепостью Шир, расположенной на правом берегу 
Амударьи около одноименной переправы, а именно около 
города Ходжамбас.

Hai расстоянии 3,5 км к северо-востоку от Халача нахо
дится городище Халачжикала с цитаделью (67X57 м), 
существовавшее с эпохи античности до монгольского на
шествия [.187, с. 546]. Этот памятник можно сопоставить 
с рабатом Х уварш  — j | у . j  , поскольку он
находился в непосредственной близости от переправы 
Шир, выше по течению .Амударьи. И, наконец, последняя 
переправа перед Заммом (Керки), находившаяся около 
рабата ал-Муджавирун, по-видимому, была расположена 
напротив Бурдалыка, где она функционировала еще в нача
ле XX в. [477, с. 728]. В местности чуть выше Бурдалыка 
на левом берегу Амударьи у кишлака Пальварт Халач- 
ского района был найден клад медных монет кушанского 
и сасанидского времени [246, с. 259], что может косвен
но свидетельствовать о древности переправы Бурдалыка.
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Расстояние от средневекового Амула до Замма сос
тавляло 4 перехода (57, с. 281J. Следовательно, на этом 
пути должно было быть не менее трех промежуточных 
станций. Одна из них, несомненно, находилась в городе 
Навидах, который был расположен на расстоянии одного 
перехода от Замма. Две другие промежуточные станции, 
в таком случае, находились на участке между Амулом и 
Навидахом и, по-видимому, также были связаны с пере
правами на Амударье. По данным ал-Мукаддаси, между 
Амулом и Навидахом были расположены 3 переправы, 
из которых ближайшая к Амулу безымянная переправа 
была локализована нами напротив селения Сакар.

Переправа через Амударью, несомненно, должна была 
существовать и в районе Карабекаула. Крупнейшим 
здесь является городище Ходжа Идат-кала, расположенное 
на расстоянии 4-х км к северу от Карабекаула и занима
ющее площадь около 6 га. Город возник здесь па рубеже 
н. э. и продолжал существовать в период раннего и раз
витого средневековья. После монгольского завоевания 
крепость была в запустении, а в XVII в. она была от
ремонтирована и заселена туркменами 1190, с. 472]. К 
городским стенам с юго-восточной стороны примыкают 
развалины монументального сооружения, окруженного 
оборонительной стеной с полукруглыми башнями и бойни
цами [244, с. 487].

На расстоянии 12-ти км к северо-западу от Карабе
каула и 3-х км к юго-западу от 78 км автомобильного 
шоссе Чарджоу — Керки находится городище Хазарекде- 
пе, занимающее площадь 3 га и состоящее из цитадели 
и укрепленной жилой части [548, с, 187]. Город возник 
здесь в первых веках н. э, и существовал до монгольского 
нашествия [188, с. 5471. Мощность культурных слоев на 
территории городища составляет 8,5 км [191, с. 20]. К 
юго-востоку от цитадели находится средневековое мусуль
манское кладбище [189, с. 505].

Одно из этих двух городищ, т. с. Ходжа Идат-кала и 
Хазарекдепе, можно сопоставить с селением Бармадави, 
около которого была одноименная переправа через Аму- 
даоьЕо. упомянутая в сочинении ал-Мукаддаси. В IX в. 
Ибн Хордадбех упоминает недалеко от Амула город 
Ха рам ари -- , который возможно, тождест
венен с селением Бармадави. На левом побережье Аму
дарьи имеется еще одно средневековое городище Ходжа 
Ярыкдепе или Намаздепе (150X150 м) , окруженное обо-
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решительными стенами с башнями. Поселение было осно
вано в позднекушанское время и существовало до мон
гольского нашествия [187, с. 545].

Переправа Замма (Керки) в средневековое время яв
лялась одной из важнейших на Амударье. Город Замм —

pj или Зам — упоминается в «Шахнаме»
Фирдоуси во времена мифического Афрасиаба [47, т. 3, 
с. 231]. Согласно Йакуту, местное произношение его наз
вания было Зам — Л , а форма Зам м — ^3 воз
никла вследствие арабизации [67, т. 2, с. 946]. В перво
начальной форме Зам город упоминается в сочинении 
Ибн Хаукала [58, с. 451]. По данным Бал'ами, Замм, 
наряду с Термезом и Кубадианом, был «царским городом», 
который основал иранский шах Кубад [138, т. 1, с. 131]. 
Зам упоминается также в армянской географии V II в. 
среди областей Куст-и Хурасана [5, с. 74],. !

Переправа Замма, которая впервые упоминается в сочи
нении ат-Табари [56, И, с. 1078] в перечне амударьин- 
ских переправ ал-Мукаддаси носит название Каркух ан- 
нахр [74, с. 292]. Название Каркух в искаженой форме 
Керки сохранилось до сих пор и в настоящее время его 
носит небольшой город, расположенный на правом берегу 
Амударьи в Чарджоуской области Туркменистана. Наз
вание «Керки» или «Каркух» в переводе означает «го
род на горе» [517, с. 91].

Переправа Замма в средние века была одной из важ
нейших на Амударье. По-видимому, она была наиболее 
удобной из всех переправ, поскольку в начале V III в. 
Кутайба ибн Муслим на пути из Мерва в Бухару дважды 
проехал через Амул, но совершил переправу именно в 
Замме [56, II, с. 1184, 1186, 1198]. Через Замм проходил 
караванный путь, по которому следовали из Марварруда 
и Гузганана в города Мавераннахра [60, с. 291]. От горо
да Фарйаб по этому пути через Андхуд до переправы j 
Замма было 3 дня пути [74, с. 292]. Около Андхуда с 
этим путем соединялся еще один путь, следовавший из 
Балха.

В X в. город Замм по величине был таким же. как 
Амул, по уступал ему по количеству жителей. [58 с. 451],
В конце X в. ал-Мукаддаси называет его «большим горо
дом», имеющим соборную мечеть, которая была располо
жена посередине крытых базаров. 13 период половодья 
вода Амударьи выходила из берегов и доходила до сере-
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дины города [74, с. 291]. Средневековый город Замм со 
всех сторон был окружен пустыней [57, с. 298].

Напротив Замма но нравом берегу Амударьи в сред- 
ние века находился город Ахеисак > ко~
торый в X в. составлял вместе с Заммом одну ад 
министративную единицу. У них была общая соборная 
мечеть, которая находилась в Замме [57, с. 298]. Соглас
но Ибн Хаукалу, хотя Замм был расположен на хорасан
ском берегу Амударьи, он вместе с Ахеисаком относился 
к Мавераннахру [58, с. 477]. Только ад-Мае/уди отмеча
ет, что напротив Замма на другом берегу реки, не было 
никаких строений и сразу начиналась пустыня [73, с. 
64—(55]. Однако, город Ахсисак упоминается и в IX в. 
в сочинении Ибн Хордадбеха, который приводит чтение 
Хасасак — , и называет его главным горо
дом округа Курдан — j b  J"  , имевшим множество 
селений [59, с. 173]. Область Курдар — , распо
ложенная на правом берегу Амударьи, упоминается также 
в сочинении ат-Табари, согласно которому в начале
V III в. жители этой области при поддержке тюрков 
подняли восстание против арабов [56, II, с. 1513].

Согласно ал-Мукаддаси, около переправы Каркух ан- 
пахр в X в . была расположена переправа Баткар — j£ jb
или Байкар — jG b  [74, с, 292]. В сочинении ат-Та
бари упоминается крепость Базкар — ?
расположенная в Замме [56, II, с. 1585]. В X II в, ас- 
Сам'ани называет крепость Баткар — »

расположенную на берегу Амударьи на стороне Термеза 
[77, т. 2, с. 192]. По данным И акута, который дает чте

ние Батикру — J j& b  это была неприступная крепость,
в которой имелась соборная мечеть [67, т. 1, с. 452].

Таким образом, из данных источников следует, что 
правобережная крепость, расположенная у переправы 
напротив Замма в средние века носила три названия: 
Каркух, Ахсисак и Баткар. В X в. соборная мечеть име
лась только в Замме, а в X II в. в крепости Баткар пли 
Ахсисак или Каркух уже была своя соборная мечеть, 
В X в. оба города входили в состав государства Самани
дов, поэтому они были объединены в один администра
тивный округ. В начале XI в. Амударья стала границей 
между двумя государствами — Караханидов и Газневи-
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дов, после чего, по-витршому, произошло разделеййе 
Замма и Баткара, которые превратились в пограничные 
крепости двух разных государств. В 1032 г. Замм был 
одним из главных пунктов сбора армии Газневидов в пери
од войны султана Мас‘уда против караханида Али-тегина 
[8 , с. 431—452]. Соборная мечеть в крепости Баткар, 
вероятно, была построена именно в это время, т. е. в п е р 
вой или второй четверти XI в.

После монгольского завоевания названия Баткар и 
Ахсисак постепенно вытесняются и город называется 
Каркухом, а затем — Керки. Примечательно, что первый 
компонент названия «Каркух» («кар») присутствует в 
составе названия «Баткар» в качестве второго составля
ющего компонента. Возможно, что эти два названия были 
взаимосвязаны.

В 1863 г., когда А. Вамбери посетил Керки, на пра
вом берегу Амударьи стояла маленькая цитадель, а на 
противоположном берегу — пограничная крепость, окру
женная тремя рядами стен. Вокруг нее был расположен 
город, который также был защищен высокой стеной и 
рвом [197, с. 115—116].

В настоящее время на правом берегу Амударьи у ж Д. 
станции Керкичи находится крупное городище, которое 
является остатками укрепления, расположенного у древ
ней переправы в одном из наиболее узких мест реки. 
Крепость была возведена в первых веках н. э. на высо
ком скалистом мысе в небольшой излучине реки [316, 
с. 124—125]. Жизнь на городище продолжалась с кушан
ского времени вплоть до позднего средневековья. Основ
ным занятием жителей крепости было обслуживание и 

охрана переправы, поскольку окружающая местность была 
непригодной для земледелия [548, с. 185]. Все эти дан
ные позволяют отождествить городище Керкичи со сред
невековым городом Каркух, или Ахсисах и крепостью 
Баткар, упомянутыми в письменных источниках.

Древняя крепость Керкичи была построена на правом 
берегу Амударьи на высокой скале у отрогов горы Керки- 
даг, южнее современного Керки. Городище трехъярусное, 
наиболее высокая часть которого возвышается над обры
вистым берегом Амударьи более, чем на 20 м. Террито
рия крепости обживалась начиная с первых веков 
до н. э. вплоть до начала XX в. с непродолжительньш 
перерывом после монгольскою нашествия [316, с. 125— 
126].

Городище средневекового Замма находится на поло
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том левом берегу Амударьи напротив Керки, Общая пло
щадь средневекового Замма составляла около 3,5 га 
[548, с. 187J. Это значит, что по величине город намного 
уступа л средневековому Амул у, что не соответствует ука,- 
занию источников. Однако, возможно, что в сочинении 
ал-Истахри под названием «Замм» имелись в виду оба 
города, расположенные у древней переправы друг против 
друга и составлявшие одну административную единицу.

Начиная от Замма и ниже по течению вода Амударьи 
использовалась для искусственного орошения [57, с. 297]. 
В X в. в окрестностях Замма была проточная вода, сады 
и поля [57, с. 281]. Земледелие средневекового Замма 
было основано благодаря каналу Фахир, который был в 
древности выведен из Амударьи. В XVII в. от него оста
вались только следы [27, с. 49]. На правом побережье 
Амударьи вдоль магистрального канала, выведенного из 
Амударьи в 5 км к западу от городища Керкичи и пере
секающего пустыню, с эпохи античности вплоть до позд
него средневековья проходили торговые и военные пути, 
а также маршруты кочевых скотоводов, ведущие из Кар- 
шинского оазиса к берегам Амударьи и обратно [316, с. 
118]. Этот караванный путь, связывавший Керки с 
Карши, функционировал еще в конце XIX в [192, с. 72]. 
В культурной зоне правого побережья Амударьи имеется 
несколько древних городищ и поселений, земледелие ко
торых было основано на оросительной системе нескольких 
магистральных каналов длиной 6 и более км, выведенных 
в древности из Амударьи [316, с. 124].

В окрестностях средневекового Замма в пустыне было 
много жилищ, колодцев и пастбищ со стадами овец и вер
блюдов [58, с. 477]. В окрестностях Ахсисака в IX в, 
также было несколько селений [59, с. 173]. По данным 
Махмуда ибн Вали, в средние века область Замма прос
тиралась до самого Мерва [27, с. 49]. Здесь, по-видимому, 
имеются в виду границы области Амула, который вместе 
с Фарабром до начала IX в. считался границей области 
Мерва [60, с. 292]. В IX —X вв. при Саманидах Амул 
административно был подчинен Замму, отчего назывался 
также Амулом Замма. В таком случае границы области 
Замма действительно проходили в непосредственной бли
зости от Мерва — в пустыне между пунктами ал-Ахса 
и Мансаф. В 211—212/826—827 гг. сумма хараджа, взи
маемая с области Замма, составляла 106 тысяч дирхамов 
[15, с. 98].

В XIX в. провинция Керки занимала всю территорию
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по берегам Амударьи начиная от Чарджоу до форта Ход
жа Салим и вдоль каналов, выведенных из Амударьи 
[197, с. 116]. Самыми крупными из селений области 
средневекового Замма были Кутнам —  ̂LxT и Пар-
вар д — z j j j .  > которые в XVII в. уже были процве
тающими городами и считались главными в области 
вместо пришедшего в упадок Керки, хотя сама область 
еще сохраняла свое древнее название «Замм». [129, с. 
38].

Среди античных поселений, расположенных в среднем 
течении Амударьи, упоминается городище Кутнам-кала 
в Карабекаульском районе. Городище состоит и з цитадели 
(75X70 м) и укрепленной части (180X145 м) и отно

сится к поселениям городского типа [548, с. 186—187]. 
В средневековых источниках этот пункт не упоминается. 
Только в сочинении ал-‘Утби упоминается переправа 
Кутнан — на Амударье, которая находилась
напротив Замма на правом берегу реки [26, с. 41]. Йакут 
упоминает селение Кутанан — » которое нахо
дилось между Балхом и Марваррудом и было также из
вестно, как «селение Зурайка ибн Касира ас-Са‘ди» 
[67, т. 4 . с. 235] .Из средневековых памятников, располо
женных в области Замма, можно отметить так называ
емый мавзолей Аламбардара, находящийся в селении 
Астана Баба к северо-западу от Керки. По преданию, в 
нем был похоронен последний саманидский эмир ал-Мун- 
тасир, убитый в 396/1005 г. [576, с. 19].

На участке Амударьи между Заммом и Калифом ал- 
Мукаддаси называет 3 переправы: Буйках Абу Вахб —

I ’ Бухарийан — и ^а~
ризмийан — [74, с. 292]. В другом мес
те своего сочинения ал-Мукаддаси упоминает селение 
Бухарцев — J-o jU J I  h j s  селение Хорезмийцев — Ъ у

и мление Балхан — в
качество промежуточных станций на пути из Бухары в 
Калиф, расположенных между Баздой и Калифом [74, с. 
343]. Селения Бухарцев и Хорезмийцев отождествляются 
с одноименными переправами на Амударье [138, т. 1, с. 
191].

В конце XIX в. на участке Амударьи между Керки 
и Калифом функционировали 3 переправы; Хатаб, А к-
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кум и Ходжа Салор, которые находились около одноимен
ных селений [192, с. 25J . Однако, они могут не соответ
ствовать местоположению переправ, функционировавших 
в средние века, поскольку они, как правило, были связа
ны с синхронными им населенными пунктами. Поэтому; 
точную локализацию той или иной переправы можно осу
ществить только при наличии около нее остатков посе
ления, функционировавшего в соответствующее время.

Между Керки и Калифом имеются два небольших 
древних оазиса, один из которых находится в районе се
лении Мукры и Чаршанга, а второй — в районе ж.д. 
станций Бургучи и Таш-рабат. Пространство между этими 
двумя оазисами занято пустыней, в которой расположен 
большой курганный могильник античного времени [721, 
с. 73]. На прибрежном участке между Керкичи и Мукры 
имеется небольшое средневековое городище Мунджуклы- 
депе [316, с. 130]. Недалеко отсюда в конце XIX в. функ
ционировала переправа Хатак. 13 средние века, по-види
мому, здесь также существовала переправа, которая нахо
дилась около городища Мунджуклыдеие. Она была бли
жайшей к Керки выше по течению Амударьи, местопо
ложению которой соответствует переправа Буйках Абу 
Вахб, упомянутая в сочинении ал-Мукаддаси.

На расстоянии 6 км к юго-западу от ж. д. станции 
Бургучи на высокой скале, подступающей к самому бе
регу реки, находятся развалины небольшой крепости 
Куреген-кала (25X25 м ) 7 которая была предназначена 
для контролирования узкого прохода между руслом реки 
и горным кряжем, а также для охраны расположенной 
рядом переправы. На противоположном берегу Амударьи 
находятся развалины другого поселения Шордепе или 
Кызыл Аяк (110X85 м). Жизнь на обоих памятниках 
продолжалась непрерывно начиная с кушанского времени 
вплоть до позднего средневековья [549, с. 93]. Через 
переправу, которая функционировала здесь на протяже
нии всего этого времени, проходил караванный путь, следо
вавший из Гузганана в города Мавераннахра. В конце 
XIX в. недалеко отсюда функционировала переправа Ак- 
кум, которая находилась у самой сухопутной границы 
Бухарского эмирата с Афганистаном и имела важное 
стратегическое значение [477, с. 729]. В сочинении ал- 
Мукаддаси эта переправа, вероятно, упоминается под наз
ванием «Бухарийан», т. е. переправы Бухарцев. В таком 
случае, крепость Куреген-калу следует отождествить с 
«селением Бухарцев», упомянутым в сочинении того же
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ал-Мукаддаси, согласно которому, оно находилось на
о ут i г и; : 1»у х a j мл и 1 >а ид ы в I \ а лиф.

I [ ос; i е д и я я п < ‘ j) с 11 р а в a i1 о р е; i, I \ я л и ф ом. « п с ре п р а г? а 
Харизмийаи», т. о. переправа Хорезмийцем, упомянутая в 
сочи пенни ал-Мукаддаси, следовател ьно, находилась в 
районе переправы Ходжа Салор, функционировавшей еще 
в конце XIX в. «Селение Хорезмийцев» должно было 
находиться па правом берегу Амударьи, напротив Ходжа 
Салора. В средние века здесь, по-видимому, было какое* 
то поселение, основанное выходцами из Хорезма, вероят
но, купцами, курсировавшими на своих торговых судах 
из Хорезма вверх но течению Амударьи. В XIX в судо
ходство па Амударье было возможно до Сарая (11ли 1ж), 
хотя носледшгм пунктом, до которого доходили е\ их в 
верхнем течении реки был Термез И 77, с. 732].

Следующая перепри в а на Амударье находилась в го
роде К ал и ф — vJJlf , который в X в. был расположен
на обоих берегах реки. Главная часть города была распо
ложена на левом берегу Амударьи, где находился рабат 
Зу-л-Карнайиа - - с соборной мечетью.
Напротив него па правом берегу Амударьи находился ра
бат Зу-л-Кнфла — ji i j ! jb  L L j , а между ними была
проложена «цепь» [74, с. 333], вероятно, плавучий мост, 
сооруженный из плотов и судов. Однако Ибн ал-Асир 
отмечает, что плавучий мост через Амударью впервые 
был сооружен в XI в. Махмудом Газнави, который выс
тупил против Кадырхапа по призыву карахаиида Арслан- 
хана [78, т. 9, с. 103]. Ширина реки в этом месте состав" 
ляла около трех тысяч шагов [27, с. 72]. Это было одним 
из самых узких мест на Амударье.

По местному преданию, около Калифа Амударья про
текала по тому месту, где, якобы, был захоронен Зу-л- 
Карнайн, т. е. Александр Македонский, со всем своим 
богаттстом и золотом [138, т. 2 , ч. 1, с. 155]. По данным 
Хафиз-и Абру, Александр Македонский зарыл в Калифе 
клад, который впоследствии безуспешно разыскивал 
сасанидский шах Аиуширван [138, т. 8 , с. 93]. По мнению 
В. В. Бартольда, в доисламское время в Калифе находи
лась главная местная святыня. Впоследствии ее куль г 
почитания стали связывать с именем Александра Маке
донского, который, согласно Корану, происходил из 
источника жизни, вытекающего из рая [138, т. 2 , ч. 1, 
с. 204]. По данным Байхаки, недалеко от Термеза на пути
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из Сийахгирда к Амударье в XI в. находился еще один 
рабат с названием «Зу-л-Карнайн» [8 , с. 317].

В средние века значение города было настолько вели
ко, что даже Амударья иногда называлась «рекой Кали

фа» [73, с. 64]. В источниках наряду с названием «Калиф»
— встречается также форма «Кплиф» —
[58, с. 468] или «Кайлиф»— JLJLT [817, с. 442]. В

XVII в. персы называли Калиф Увайсгардом — ^ j l
по имени некоего отшельника Увайса, который был сов- 
ременником халифа ‘Усмана ибн ‘Али [27, с. 72].

В XII в. ас-Сам‘ани называет Калиф неприступной 
крепостью, расположенной на расстоянии 18 фарсахов 
от Балха [77, т. 10, с. 331]. Беруин указывает расстоя
ние 15 фарсахов [9, т. Э, с. 235], а Махмуд ибн Вали —
12 фарсахов [27, с. 72].

Рабат Зу-л-Кифл, который в X в. составлял правобе
режную часть Калифа, в источниках X I—X II вв. и после- 
монгодьского времени не упоминается. По-видимому, это 
было связано с перенесением культа Зу-л-Кифла, кото
рый также упоминается в Коране, на остров Арал Пап- 
гамбар на Амударье около Термеза [138, т. 2, ч. 1, с. 
204]. Ибн ал-Асир в связи с событиями, происходившими 
в X II в., упоминает крепость Калана — , которая
была расположена на правом берегу Амударьи и 
была одной из самых неприступных и укреп
ленных крепостей [78, т. 12, с. 150]. Не исключено, что 
здесь имеется в виду именно правобережная часть К али
фа, хотя в том же X II в. ас-Сам4ани отмечает, что кре
пость Калиф была расположена на левом берегу Аму
дарьи. В XVII в. город Калиф был расположен только 
на левом берегу реки. Его стены в то время были разру
шены и в нем проживали только ремесленники, изготов
ляющие суда, и чиновники, занимавшиеся сбором харад
жа [27, с. 72]. В конце XVII в. левобережный Калиф 
окончательно приходит в упадок-, что было связано с 
запустением канала Фахир, выведенного из Амударьи. 
С этого времени начинается возвышение правобережного 
Калифа, существующего с этим названием до настояще
го времени [129, с. 39].

Калиф был. построен па одном из самых узких мест 
Амударьи, на двух высоких скалистых мысах, глубоко 
вдающихся в реку и образующих как бы ворота [192, 
с. 17]. Развалины рабата Зу-л-Карнайн находятся на лево
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бережной скале, к югу от ж. д. станции Калиф. По архео
логическим данным, город был основан здесь в первых 
веках н. э. [549, ic. 90], хотя, возможно, что Калиф имел 
более раннее происхождение и существовал уже в эпоху 
Александра Македонского. Считается, что греко-маке
донские войска переправились через Амударью именно 
около Калифа.

Таким образом, средневековые города и крепости бас
сейна Средней Амударьи были расположены у важней
ших переправ и являлись стратегически важными опор- 
ными пунктами с древнейших времен. Наиболее интенсив
ное развитие этого региона происходило в кушанскую 
эпоху, когда здесь были построены крепости у переправ 
через Амударыо. Кушанские крепости у переправ находи™ 
лщсь на обоих берегах реки, причем па левом берегу, как 
правило, были расположены более крупные поселения, 
а на правом — небольшие крепости [548, с. 185]. Жители 
этих поселений занимались, главным образом, охраной 
и обслуживанием переправ. Многие из этих крепостей 
продолжали функционировать и в средние века, а неко
торые вплоть до позднего средневековья.

Кушанские крепости, расположенные у наиболее важ
ных переправ, постепенно превратились в крупные горо
да, какими были Амул, Фараб]), Калиф и Замм, сохраняв
шие свое значение на протяжении многих веков. Из го
родов бассейна Средней Амударьи только II ав ид ах или 
Навидех прекратил свое существование после монгольс
кого завоевания. Хотя в физико-географическом отноше
нии бассейн Средней Амударьи представлял собой единое 
целое, а в историко-культурном отношении он разделялся 
на две части, условная граница которых проходила в рай
оне Замма (Керки). Районы, расположенные ниже по 
течению реки от Замма, были более тесно связаны с 
Соцдом,а выше по течению реки — тяготели к Бактрии- 
Тохаристану [316, с. 131].

2.2. ТЕРМЕЗ

В средине века самым крупным городом в верхнем 
течении Амударьи был Термез — JuJ  Сведения
письменных источников по истории и исторической топо
графии средневекового Термеза исследованы в работах 
В. В. Бартольда, которому принадлежит специальная 
статья «Термез», написанная для Энциклопедии Ислама
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[138, т. 3, с, 504—508]. Сведения о средневековом Тер
мезе имеются также в работах Л о Стренджа, 11. Томашека 
и Доиике.

В 1936-—1938 гг. на городище Старого Термеза про* 
водили раскопки сотрудники Термезской археологической 
комплексной экспедиции под руководством М. Е. Массона. 
11а основе археологических данных историческая топо
графия средневекового Термеза исследовалась в работах
В. А. Шишкина, В. Д. Жукова, 11. И. Князева, II. А. Су
харева, Д. Д. Букипйч, Б. Б. Пиотровского и др. В пос
левоенное время раскошен на городище Старого Термеза 
возобновили сотрудники Термезской археологической э к с 
педиции 3. А. Хакимов, Л. Н. Мережи и, Н. С. Граждан
ки на, В. П. Николаев, Б. Я. Стависский и др. В послед
ние десятилетия па городище Старого Термеза в широком 
масштабе проводили раскопки археологи Ш. Р. Пидаев, 
У. В. Рахманов, Л. И. Альбаум, К. Абдуллаев, III. А. Рах
манов, А. Валиев, В. А. Козловский, Е. Г. Некрасова, 
К. А. Шейко и др. В ходе археологических иоследоваunit 
накоплен значительный фактический материал, внося
щий существенные дополнения и коррективы к древней 
и средневековой истории и исторической то п о гр аф и и  
Термеза.

Но данным ат-Табари, город Термез был основан са- 
сапидскттм шахом Кубадом (489—581 гг.), а согласно 
Хафнз-и Абру, его построил Зу-л-Карнайи, т. е. Алек
сандр Македонский [138, т. 8 , с. 92]. По местному пре
данию, Александр Македонский уже застал здесь сущест
вовавший город, в котором был свой царь [479, с. 7]. Абу 
Д ж а‘фар ат-Табари называет Термез в числе 12 городов, 
построенных Александром Македонским [56, II, с. 702], 
В древнегреческих источниках среди городов, построен
ных Александром Македонским, упоминается: Алексан
дрия Оксиана, которая отождествляется с древним Тер
мезом [614, с. 52]. Однако, на наш взгляд, более вероятно 
отождествление Александрин Окопаны, т.*е. Аму да р ы т  - 
скоп Александрии, с городищем Айханум, расположен
ным у места впадения реки Кукча в Няндж на территории 
Северного Афганистана [580, с. 8 10].

Считается, что название «Термез,> происходит от 
имени греко-бактрипско!о царя Деметрия или санскрит
ского слова «тара-м ато», что в переводе означает «посе* 
ленне по ту сторону реки» 1/579, с. (5; 572, с. 9 |. В древ
них источниках название города приводится в различных 
формам: в санскритских—  «Тармита», в китайские —
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«То-ми», в дре внепранеких и армянских — «Дрмат», в 
пракритских — «Дардштл» и т.д. [401, с. 4]. Одним 

из первых упоминаний о Термезе в источниках содержится 
в колофоне оуддннекого трактата кушанского времени, 
переведспио! о па тибетский. язык, автором которого был 
некий «Дхарм а митра из города Тарм и та на берегу реки 
Вахту» [721, е. 89],

В эпоху раннего средневековья Тормоз представлял 
собой отдельное владение, включавшее город Термез и 
его округу. Согласно Иби Хордадбеху [59, с. 39] и Во
руя и [9, т. 1, с. 1 121, в доисламское время цари Термеза 
носили титул «термезшах», последний из которых правил 
но второй полоняне VII в. |5(5. If, с. 1147 |. Т Го нумизма
тическим данным, в период с конца V в. до начала V III
в. в Термезе мы пускались свои серебряные и медные 
монеты, на которых был изображен портрет правителя 
с тюркскими черта ми л и и,а и «тамга», т.е. родовой знак, 
в виде якоря [ вПО, с. 125— 12Г»|.

Китайский буддийский паломник (лоаттт» Цзань; поое- 
тишпнп царство «Та-ми», т.е. Термез, в 630 г., отмечает, 
что владение принадлежало тюркам. Здесь было около
10 буддийских монастырей и до тысячи монахов, а также 

•ступы и почитаемые изображения или статуи Буддът. вок
руг которых совершались чудеса и другие сверхъестест
венные явления. Столица владения Та-лш имела в окруж
ности более 20 ли, т.е. 7 10 км Е го территории была 
вытянута с вое то к a jki запад и с-у жен а с се вера тга ЮГ 
[68 , т !  г, 2Ь|,

В 70/6811 т 1(р\!('-; завоевал араоскгш военачальник 
Муса и о и ‘До ia I ы \, который и *гнал из города местного 
правителя <е?д р';е 'шаха >> и, отделившись от Халифата, 
правил здесь 15 лег. Только в 85/701 г. ‘Усман ибн Мае* 
уд, прибывший в Термез с 15-тысяч и ой армией, положил 
конец его господству в Термезе и его области,

В средневековых источниках название города приво
дится в форме Тирмиз — или ат-Тирмиз JuyJI
Среди областей Тохаристана, плативших харадж ‘Абдал- 
лаху ибн Тахиру в 2 J1 -■ 212/826—827 гг., упоминаются 
отдельно Тирмпа и ат-Тирмиз 150 , с. 3 jf j . Возможно, что 
в нервом случае имелся в виду только сам город Термез, 
а во втором — вея область Термеза. В XII в. ас/Сам'ани, 
который сам лично пыл в Термезе и провел <в нем 12 дней, 
отмечает, что среди местных жителей было распростра
нено произношение Тармпз — JU у  [77, т. 7, с. 44—45].
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Эго подтверждается также дапными Сюань Цзана, кото
рый приводит название города в форме «Та-ми» [68, т. 1, 
с. 25]. Произношение «Тармиз» было в употреблении 
у местных жителей и в конце XIX в. [138, т. 3, с. 504].

13 IX —X вв. Термез был самым крупным и густона
селенным городом в верхнем течении Амударьи [74, 
с. 291]. Он был пролетающ им городом и являлся «торго
вым центром Хутталана и Саганийана» [64, с. 114], пото
му что здесь находился главный речной порт всех облас
тей, расположенных в верхнем течении Амударьи [57, 
с. 298]. Около Термеза находилась самая узкая 
переправа через Амударью, ширина которой составляла 
всего около двух арабских миль [73, с. 64]. В Термезе 
были одни из самых лучших рабатов, приносившие боль
шие доходы благодаря непрерывному потоку путешест
венников, а также знаменитая лечебница, имевшая свои 
вакфиые земли в самых богатых селениях, которые ее 
содержали. [58, с. 454—455].

Средневековый Термез состоял из трех частей: «кухап- 
диза», «шахристана» и «рабада», т. е. цитадели, 'собствен 
но города и пригорода, который был окружен крепостной 
стеной уже в VII в. [56, II, с. 1154, 1156; 61, с. 418]. 
В источниках IX—X вв. в отношении первых двух частей 
употребляются различные термины: ат-Табари называет 
«кал‘а», т. е. крепость Термеза, которая стояла над рекой 
[56, II, с. 11471, ал-Мас‘уди называет «мадина», т.е. 
город Термез, (возвышавшийся над рекой [73, с. 64]. 
Воды Амударьи плескались у самой городской стены 
(«сур») Термеза и стены внутреннего города, который 
был расположен на стороне караванного пути, ведущего 
в Саганийа н [59, с. 33; 65, с. 324]. По данным Куда мы 
ибн Джа'фара, «мадина», т. е. город Термез, была распо
ложена на скале [71, с. 2 11|]. В «Худуд ал-‘алам» упоми
нается только «кухандиз т. е. цитадель, расположенная 
н а б е ре гу А м уд а р ы i [6 i , с. 114].

Согласно ал-Истахри, Термез состоял из «кал‘а», «ма" 
дины» и «рабада», т.е. крепости, собственно города и 
пригорода, каждый из которых был окружен крепостной 
стеной. «Дар ал-имара», т. е. Дом правления, находился 
'в крепости, а тюрьма — за ее пределами, среди город
ских базаров, которые были расположены в «мадине». 
Соборная мечеть Термеза также расположена в«мадине», 
а «ал-мусалла», т.е. загородная мечеть для праздничных 
молитв находилась в рабаде, внутри крепостной стены.

102

www.ziyouz.com kutubxonasi



Большая часть городских улиц, площадей и базаров была 
устлана кнрпичем, хотя все городские здания были пос
троены из глины; [57. с 208].

Согласно ал-Му ка мае и, город Термез состоял из 
«хисна» и «кухандиза». т.е. укрепленного города и цита
дели. расположенной за его пределами, отдельно от него. 
Соборная мечеть Термеза находилась в этом укрепленном 
городе. «Кухандиз» имел одни порота, а «мадина» — 
трое ворог. Город имел также «рабад», т.е, пригород, и 
еще одну территорию, которая называлась «Сурадикат» — 

о\д/.э) j-u* , т.е. Павильоны или Палатки. Воды Аму
дарьи подступали к городу с двух сторон и суда могли 
j т р ич а л 11 в а т т» к н е м у с с > в с е х с тор о и 17 4, с. 2 911.

Согласно Ибн Ха у калу, город Термез состоял из «ку
хандиза» и «рабада», окружавшего его со всех сторон. 
«Дар ал-имара», т.е. Дом правления находился в «кухая- 
дпзе», а соборная мечеть и городская тюрьма — за его 
пределами, посреди базаров внутреннего города. Мечеть 
для праздничных молитв («ал-мусалла») находилась в 
рабаде, внутри крепостной стены, так же как п городские 
базары |58, с. 476]. В 617/1220 г., когда войска Чшодша- 
хана осадили Термез, половина стен его — «кал‘ы», т е, 
крепости или цитадели, возвышались в середине Амударьи 
над водой [138, т. 3, с. 505; 34, т. 1, ч. 2, с. М 2].

Городище Старого Термеза находится на расстоянии 
8 км к западу от современного города Термеза и состоит 
из нескольких частей, каждая из которых была окружена 
крепостной стеной. На высоком скалистом берегу Аму
дарьи возвышается крепость, называемая местными жи
телями «Кала», которая занимает площадь 10 га, С се
вера, северо-востока и востока к ней примыкает участок 
I, занимающий площадь 35 га, а еще дальше на восто
ке расположен участок II, занимающий площадь 175 га. 
Еще дальше па восток расположен участок III, занима
ющий площадь 190 га. К северо-западу от «Калы» нахо
дились мало застроенные участки А, Б, и В, которые 
также были окружены с севера общей внешней стеной, 
возведенной в кушанское время [479, с. 8 8 —95]. Общая 
площадь территории города внутри степ составляла более 
500 га, а вместе с пригородами и незастроенными участ
ками внутри стен — около 1000 га [541, с. 93; 196, с. 
139].

М. Е. Массон считал, что «кухандизу» X в. соответ
ствует вся крепость, расположенная на скале, «мадине» —
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участок I, а «рабаду» — участок II городища Старого 
Термеза [479, с. 92—95]. В. А. Шишкин полагал, что 
«кухапдпз» и «мадина» X в. вмещались в пределах «Ка
лы», а «рабад» занимал участок I городища [784, с. 151]. 
По мнению О. Г. Большакова, «кухандизом» X в. следует 
считать всю «Калу», расположенную па берегу Амударьи, 
которая до V III в. считалась «маднной», а бывший «ра
бад», т.е. участок 1, в X в. превратился в «мадину», т.е. 
внутренний город [147, с. 178].

На наш взгляд, представляется более вероятным, что 
составные части города Термеза X в. соответствовали 
делению города в доисламское время. Крепостная стена, 
окружавшая Термез вместе с его окрестностями, была 
построшга в кушанское время [530, с. 62—65]. Согласно 
Сюань Цзаиу, столица владения «Та-ми» имела в окруж
ности более 20 ли, т. е. 1 —10 км. Именно такую длину 
имеют остатки внешней крепостной стены рабада горо
дища Старого Термеза [147, с. 178]. Стена рабада Тер
меза упоминается в сочинении ат-Табари в связи с собы
тия лги, происходившими в конце VII — начале V III в. 
[56, II, 1154].

Сложение трехчастиой структуры городов Средней 
Азии приходилось именно па кушанское время. В цитадели 
прожинали правитель со своей семьей и аристократия, в 
шахристане бьтлп расположены жилые и производствен
ные кварталы, а также культовые сооружения, а в приго
роде — погребальные и производственные комплексы [614. 
с. 55]. Пригород имелся в большинство крупных городов 
Средней Азии эпохи раннего средневековья [425, с. 123].

Самая древняя часть Термеза находилась на место 
«Калы», расположенной па берегу Амударьи, где тол
щина культурных слоек достигает 15 м [286, с. 92]. Древ
нейшее поселение на этом месте возникло в середине 
I тысячелетия до п. э., т. е. до эпохи Александра 
Македонского. В греко-бактрийское время на его месте 
возник город [5 И, с. 87...88 ]. Таким образом, подтверж
даются данные местного предания относительно сущест
вования города Термеза еще до эпох и Александра 
Македонского. Поэтому, более вероятно, что его название 
происходит от санскритского слова «тарамато», что озна
чает «поселение по ту сторону реки».

Расцвет города приходится на времл правления Ве
ликих Кушан, при которых здесь был возведен ряд буд
дийских монастырей- Каратеиа, Фанзтепа, Айртам, баш
ня Зурмала. В это же время город вместе со всеми его
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пригородами был окружен крепостной стеной f 401, с.'Л]. 
Сюань Цзан отмечал о существовании здесь в VII в. око
ло 10 буддийских монастырей, число монахов в которых 
достигало тысячи человек. Однако, на территории Терме
за п его области не обнаружено ни одного буддийского 
памятника, функционировавшего в VI -V II  вв. [293, 
с. 711. Все вышеупомянутые буддийские памятники функ
ционировали только в кушанское время. В сочиненини ат- 
Табари в рассказе о событиях, происходивших в 116/734 г.. 
в окрестностях Термеза упоминается какой-то «монас
тырь» [56, II, с. 1584], однако, был ли он действующим 
пли нет, об этом не говорится.

На территории «Калы» городища Старого Термеза 
жизнь продолжалась до XV III в. с небольшим перерывом 
после монгольского нашествия. Дворец правителя Термеза 
X в. находился около рапнесредневекового дворца «тер- 
мезшахов» в огороженном участке, расположенном в юго- 
восточной части «Калы» [749, с. 88 ; 784, с. 129—130; 
347, с. 30]. Но мнению В. А. Шишкина, этот участок, 
занимающий площадь около 1 га, в письменных источ
никах называется «кухаидизом» [784, с. 151]. Однако, 
этому противоречит сообщение ал-Мукаддаси, согласно 
которому, «кухандиз» находился за пределами «хисна», 
т. е. собственно города или шахристана, Местоположе
нию «кухандиза» может соответствовать только сама 
«Кала», которая действительно расположена за предела
ми участка 1, т. е. шахристана средне векового Термеза, 
Кроме того, согласно Ибн Ха у калу, «кухандиз» со всех 
сторон был окружен «рабадом», что также соответствует 
местоположению «Калы».

В юго-западной части «Калы.» имеется такой же ого
роженный участок, также занимающий площадь около 
1 га. Здесь находились главные городские ворота сред
невекового Термеза. [784, с. 129]. В X II в. главные 
городские ворота Термеза были расположены именно в 
юго-западном у г,ту крепости и выходили к Амударье 
[27, с. 34] - Имепно эти ворота в X в. упоминает ал- 
Мукаддаси как «главные ворота «кухандиза» [74, с. 291]. 
По мнению М. Е. Массона, главные ворота «Калы», 
т. е. «кухандиза», были расположены в восточной стене, 
обращенной к шах рис та ну, а прежние ворота в X в. были 
заделаны и оставлены только для иешехошв [479, с. 92], 
На наш взгляд, более вероятно, что главные ворота 
«кухандиза» находились в юго-западном углу «Калы», 
а ворота, расположенные в юго-восточном углу «Калы»,
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вели прямо во дворец правителя. Поэтому, возможно, 
они не упоминаются в источниках. Что нагнется третьих 
ворот, расположенных в северной стене «Калы», о су
ществовании которых предполагает !’». Л. Шишкин [784,
г. MS], то они в X в. могли быть пси о л ьзова ньг только 
пешеходами и, поэтому, также не упоминаются в .источ
никах.

13 юго-западной части «Калы» при раскопках был 
обнаружен подземный ход, ведущий на юг, к берегу 
Амударьи [347, с, 3.1,] а в ее релита* обрыва южного 
фасада «Калы» имеется искусственная пещера, нижние 
археологические слои которой относятся: к XII в. [784, 
с. 130]. Возможно, что эго был тайный ход, предназна
ченный для бегства из крепости п случае прорыва про- 
тивника через городские ворота

Вдоль южного обрыва «Калы» длинной полосой тя
нулась «набережная» речного порта Термеза, к которой 
вели два спуска от юго-восточного и юго-западного углов 
«Калы» [784, с. 131]. По археологическим данным, на
бережная была построена не позже XI в. и отремонтиро
вана в начале XV в. [209, с. 171 178]. На этой набе
режной была воздвигнута южная крепостная стена 
«Калы» с оборонительными башнями, от которых сохра
нились только основания [784, с. 132]. Эта стена, так же 
как и сама набережная, вероятно, существовали и в IX — 
X вв., так как в источниках того времени указывается, 
что воды Амударьи плескались у самых стен Термеза 
[59, с. 33] и корабли мотли причаливать к нему со всех 
сторон [74, с,291]. Такое же положение сохранялось и в 
начале X III в , поскольку в источниках того времени 
говорится, что половина стен крепости Термеза «возвы
шалась над водами в середине Амударьи [43, т. 1. ч,1, 
с. 112].

К северо-востоку от «Калы» находится комплекс мемо
риальных зданий с мавзолеем Хакнмп Термези, который 
сложился у могилы известного суфия IX в. Абу 4Абдал
ла ха Мухаммада ибн ‘Али ал-Хакимп ат-Тирмизи (ум. 
в 255/869 г.). Впервые этот суфийских шейх упомина
ется в суфийских трактатах XI в. как основатель дервиш- 
ского ордена «Хакими» --- одного из 12 толков мистициз
ма. Здесь же находилась «ханака», т. е. обитель, в кото
рой провел свою жизнь Термези, а рядом с ней впослед
ствии образовалось кладбище [486, с. 65]. Остатками 
этой ханаки, по-видимому, является самая древняя часть
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комплекса Хакими Термези, которая датируется IX —X вг 
[784, с. 148; 479, с. 56].

Первое упоминание мазара Хакими Термези в источ
никах относится к XIV в., хотя культ его могилы возник 
уже в XI в., когда над ней был возведен мавзолей, а в 
первой^ половине XII в .—поминальная мечеть [572, 
с. 30 32]. В X II в. ае~Сам‘ани, который провел в Термезе
12 дней, называет только имя ат-Тирмизи, но маз-ар не 
упоминает [77, т. 3, с. 44—45]. Возможно, это было 
связано с отрицательным отношением ас-Сам*аии к 
суфизму.

По мнению М. Е. Массона, в доисламское время па 
месте мазара Хакими Термези была расположена глав
ная местная святыня, культ которой впоследствии был 
перенесен на суфийского шейха ат-Тирмизи [479, с. 88]. 
Мазар Хакими Термези вместе с небольшим участком, 
примыкающим к берегу, в средние века был окружен 
стеной [784, с. 148]. К северо-западу от мазара находятся 
остатки крупного пещерного буддийского культового цен
тра Каратепа, функционировавшего в II —IV вв. п. э. 
Представляется, что близость кладбища с мазаром Хаки
ми Термези и буддийского храма Каратепа не случайна. 
В кушанское время здесь мог быть захоронен основатель 
этого культового комплекса, который назывался «Царским 
монастырем» [198, с. 32], в честь которого он был пос
троен.

На территории участка 1, т.е. внутреннего города или 
тахргтстана городища Старого Термеза, мощность куль
турных слоев достигает о—6 м [541, с. 88]. Участок 
1 был окружен двумя рядами параллельных крепостных 
стен с промежутком шириной 7—8 м. Внутренняя стена 
была построена в XI в., а внешняя была более древней 
[784, с. 134]. Именно эта, вторая, стена, вероятно, упо
минается (в сочинениях арабоязычных географов Х в., как 
стена «мадипы» или стена «хисна», т.е. укрепленного 
внутреннего города. Конструкция двойных стен, извест
ная как «бурвестр», использовалась в фортификации го
родов Средней Азии с древнейших времен. Поэтому, оче
видно, для усиления обороны города в XI в. была постро
ена вторая крепостная стена вокруг шахристана.

Согласно ал-Мука^даси, в степсе «хисна» или «мадины», 
т.е. шахристана, в X в- было трое ворот [74, с. 291] 
Однако, в действительности, в стене участка 1 имеются 
проемы для пяти ворот [784, с. 135]. По мнению М. Е. 
Массона, некоторые из них могли быть устроены в после
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дующие века, т.о. в XT- - XIТ вв. f479, с. 94]. В источни
ках также указано, что в «мадине» пыли расположены 
городские базары, соборная мечен, и тюрьма. ТТи архео
логическим датшьтм, главная базарная площадь средне
векового Термеза находилась на территории участка
1 к северо-востоку от «Кальг». 17 востоку от этой площа
ди имеете и два глубоких воронкообразных провала, в 
которых М. К. Массон усматривает остатки городской 
тюрьмы - «зиидапа» [-179, с. 95 |. Следует отметить, что 
базарная площадь и окружавшие ее кварталы ремеслен
ников с л о ж и л и с ь  здесь еще в кушанское время [479, 
с. 94]. В западной части участка. I тга перекрестке двух 
главных улиц имеются остатки очень крупного общест
венного сооружения, которое состояло из двух частей и 
занимало площадь около двух гл. f784, с. 136]. Можно 
предположить, что именно здесь и находилась в X в. со
борная мечеть Термеза.

Па территории участка Jf, те . о рабада» средневеко
вого Термеза мощность культурных, слоев составляет • 
3 6 м [541, с- 88]. По мнению М. V). Массона, стена 
рабада Термеза была построена еще в доисламское время 
[479, с. 95]. Однако, раскопками установлено, что вос
точная часть стены рабада была построена в X в. и капи
тально отремонтирована в копне X I I н а ч а л е  X III в.
[ 595, с. 73]. В. А. Шишкин fa тирует ее XI X Т Т вв. 
[784, с. Н 6 |.

По археологическим данным, культурные слои IX - 
X вв. имеются только на территории <<Калы»>, а в остальных 
частях городища Старого Термеза отсутствуют [541, с. 931. 
Причем и то объясняется тем, что в V'—-VI вв. Термез 
приходит в некоторый упадок тг его площадь значитель
но сокращается но отношению к городу кушаиского вре
мени [491, с. 6 | Однако на JX --X  вв. приходится интен
сивный рост почти всех крупных городов Средней Азия 
[154, с. 98]. Конечно, атот процесс не мог миновать и 
Термез. Именно в этот период в рабаде Термеза была 
построена мечеть Чор Сутун, значительно расширилась 
площадь квартала металлистов па территории внутрен
него города. К югу от комплекса мечети Чор Сутун в IX в, 
возникает торгово-ремесленный центр с большим базаром, 
окруженным кварталами ремесленников [283, с. 133],

В северной части участка 11, т.е. рабада средневеко
вого Термеза, 'Находятся остатки к’рх'пного здания, извест- 
ного под названием «Курган», самые нижние археологи
ческие слои которого относятся к кушанскому времени
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[785, с. 9 8 ..100j . В IV-— V I вв. н.э. на его месте было
погребальное сооружение типа «иаус» с массовым захоро
нением [624, с. 63]. В VI в. здесь было возведено круп
ное двухэтажное здание, функционировавшее до конца
VIII в. Впоследствии это здание стало частью комплекса 
мечети Чор Сутун, построенной в X в. [848, с. 52—59]. 
Мечеть Чор Сутуи является одной из древнейших на тер 
ритории Средней Азии [785, с. 106]. Предполагается, что 
еще в доисламское время на месте этой мечети было 
какое-то другое культовое здание [348, с. 59; 283, с. 133].

13 период раннего средневековья здание «Курган» могло 
быть обителью служащих храма, существовавшего на 
месте мечети Чор Сутун [283, с. 133]. В исламский пе
риод оно использовалось в качестве общежития дервишей 
и гостиницы для паломников, приезжавших на поклоне
ние в мечеть Чор Сутун и к мазару Хакими Термези 
[348, с. 59].

Мечеть Чор Сутун отождествляется с «ал-мусалла», 
т. е. загородной мечетью для праздничных молитв, упо
минаемой в сочинении ал-Мукаддаси [479, с. 58; 572, 
с. 21]. В 423/1032 г. при Газневидах рядом с мечетью был 
построен минарет [785, с. 99]. «Курган» и окружавший 
его комплекс зданий были разрушены в начале X III в. 
монголами, а мечеть Чор Сутун продолжала функциони
ровать до конца XV — начала XVI в. [283, с. 131]. В
XVII в. здание «Кургана» использовалось в качестве 
гостиницы для паломников, направлявшихся к мазару 
Хакими Термези [348, с. 60].

К юго-востоку от мечети Чор Сутун находятся разва
лины еще одной крупной постройки — Чор Ислам, отно
сящейся к послемопгодьскому времени [784, с. 142]. В 
северной части участка II за пределами крепостной стены 
находятся остатки монументального здания, которое оп
ределяется как христианский монастырь или церковь 
[541, с. 941. В этой же местности была расположена еще 
одна местная святыня мазар Ходжа Абу Бакра ал- 
Варрака, который был учеником и помощником Хакими 
Термези. 'В источниках этот мазар также упоминается 
начинам с XIV в. 1480, с. 45].

Таким образом, на ближайшей территории вокруг 
этого мазара в разные времена были возведены различ
ные культовые» здания...домусульманекий храм, христи
анский монастырь, мечеть Мор Сутун и здание Чор Ис
лам. Можно предположить, что в доисламское время на 
месте этого мазара находилось второе главное культовое
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место Термеза, где был похоронен один из местных свя
тых.

К югу от мечети Чор Сутуи в X I—X II вв. сложился 
торгово-ремесленный центр с большим базаром, окружен
ным кварталами ремесленников. Здесь выделяются квар
талы металлистов, медников, гончаров, керамистов, стек
лодувов, мыловаров, парфюмеров и др. [283, с. 130; 479, 
с. 100; 784, с. 145]. В этой части «рабада» раскопан боль
шой городской караван-сарай X II в., в котором имелась 
гончарная мастерская [596, с. 60—68]. Квартал метал
листов занимал площадь около 8 га и был расположен 
в южной части «рабада», где производилась вторичная 
обработка железа и цветных металлов. Деятельность ме
таллистов протекала здесь непрерывно начиная с первых 
веков н. э. Железо доставлялось сюда из древних выра
боток, имевшихся в горах Кугитанг [346, с. 163—175].

В юго-западной части «рабада», ближе к набережной 
Термеза, был расположен квартал лодочников и судо
строителей [479, с. 98]. В юго-восточной части «рабада» 
раскопан крупный хозяйственно-жилой комплекс, при 
котором была стеклодувная мастерская, функционировав
шая, так же как и весь комплекс, в ХГ — начале X III в. 
[542, с. 10], а также приквартальная мечеть [541, с. 94]. 
К юго-востоку от «рабада» за пределами крепостной сте
ны были расположены многочисленные кирпичные заво
ды [784, с. 145].

На перекрестке двух главных улиц «рабада» находят
ся остатки двух монументальных зданий, расположенных 
на одной оси одно против другого. По мнению В. А. Шиш
кина, этот архитектурный ансамбль мог быть двойным 
медресе [784, с. 144]. Такая же планировка была харак
терна и для квартальных общественных центров, сущест
вовавших еще в период раннего средневековья. В таких 
центрах, возникавших поблизости от домусульманских 
культовых зданий, в средние века кроме медресе могли 
также находиться мечеть, «хауз», т.е. водоем, хозяйст
венные помещения и зеленые насаждения [593, 
с. 3 3 -3 4 ] .

К востоку от участка II находился еще один участок 
III, также обнесенный крепостной стеной. Этот участок 
отождествляется с упоминаемой в сочинении ал-Мукад
даси территорией «Сурадикат»— o U o l^  , что в пе
реводе с арабского означает «Павильоны» или «Палат
ки» [479, с. 95; 784, с. 147]. Здесь находился загород
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ный дворец правителя Термеза X I—X II вв., который 
вместе с несколькими другими дворцовыми сооружениями 
был обнесен отдельной стеной. По мнению В. А. Шишки
на, дворец был построен не ранее XI в. при Сельджуки- 
дах [285, с. 193]. В X II в. этот дворец, построенный из 
сырцового кирпича, был капитально отремонтирован 
газневидом Абу-л-Музаффаром Бахрамшахом [283, с. 57].

В сочинении «Зайн ал-ахбар» Гардизи есть указание, 
что в 416/ 1025 г. султан Махмуд приказал соорудить 
около Термеза обширный дворец-павильон и еще дворец 
из парчи цвета мареновой шпинели для того, чтобы ока
зать пышный прием караханиду Кадырхану. После тор
жественного обеда оба правителя прошли в «зал веселья», 
украшенный драгоценными камнями, вышивкой золотом, 
тканями, хрусталем, зеркалами и другими редкими веща
ми. М. Е. Массон полагал,, что это были временные пос
тройки типа шатров [479, с. 43]. Однако, на наш взгляд, 
более вероятно, что султан Махмуд создал здесь именно 
первоначальный дворец из сырцового кирпича. В 1025 г. 
стены дворца, возможно, еще не были украшены роспися
ми, поэтому они сплошь были покрыты парчевыми мате
риями, вышитыми драгоценными камнями. Прием Кадыр- 
хана мог проходить в имевшемся во дворце аудиенц-зале 
с айваном, а «зал веселья», вероятно, находился в сосед
нем дворцовом здании, где были расположены личные 
апартаменты султана. П осле завершения приема, о тд ел о ч 
ные работы во дворце, вероятно, были продолжены и это 
сооружение стал резиденцией правителя Термеза. Именно 
этот дворец, по-видимому, упоминается в X II в. в сочи
нении ал-Идриси.

Место для постройки дворца было выбрано именно 
здесь не случайно. В период раннего средневековья здесь, 
очевидно, находился загородный дворец «термезшахов», 
остатками которого может быть дворцовое сооружение 
№ 1, расположенное в юго-западной части огороженного 
участка, рядом с дворцом правителя XII в. Это огромное 
здание, построенное из сырцового кирпича, имело 4 входа 
и самостоятельное внешнее ограждение [479, с. 43]. В 
X II в. это здание было отремонтировано и использовалось 
вплоть до конца XVI в. [285, с. 194].

Территория участка III, окружавшая этот комплекс 
дворцовых зданий, в средние века была застроена очень 
слабо и занята садами. Внешней крепостной стеной она 
была обнесена потому, что здесь находился дворец пра
вителя и, вероятно, дачные участки городской аристокра
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тии [479. с. 147]. Загородные участки существовали здесь 
не только в X I—XII вв., но и в IX—X вв. или еще 
раньше. Под арабским словим «сурадикат» -
следует понимать именно загородные дачи богатых горо
жан, которые находили здесь спасение от невыносимого 
летнего зноя.

Вода в Термез поступала с восточной стороны по 
большому каналу, выведенному из Сурхандарьи чуть 
выше города, и распространялась по арыкам и так назы
ваемым «каризам», т.е . подземным водопроводам [196, 
с. 139]. В пределах средневекового города обнаружено 
несколько «кубуров», т. е. водопроводных линий, изго
товленных из керамнческих труб, которые датируются 
X I—XII вв. Начало оросительной системы средневеково
го Термеза находилось на расстоянии 18 км к востоку от 
городища, где было расположено головное ирригационное 
сооружение. Рядом с ним находилась крепость Талл-и 
Тагора, которая была предназначена для охраны всей 
системы ирригационных сооружений и обеспечивала бес
перебойное снабжение водой города Термеза и его окру
ги начиная с первых веков н. э. до периода развитого 
средневековья. В зоне орошения этого капала между 
Термезом и крепостью Талл-и Тагора находилось 13 по
селений и 3 буддийских комплекса кушанского времени 
1110, с. 1 6 9 -1 7 8 ].

Жители средневекового Термеза для питья использо
вали также почвенные воды. На городище Старого Тер
меза обнаружено большое количество колодцев, функцио
нировавших в X —XI вв. [100, с. 89]. В средневековом 
Термезе также широко применялись так называемые «тапь 
нау», т .е . специальные керамические канализационные 
сооружения, которые служили для сброса грязных вод 
[196, с. 139]. В XVII в. в Термезе упоминается источ
ник ’Айн Ахмар — ^  , т. е. Красный
родник, который находился на расстоянии 10 шагов от 
берега Амударьи 127, с. 97]. Судя по его арабскому наз
ванию, он, по-видимому, существовал и в эпоху раннего 
средневековья.

В период после монгольского завоевания центр город
ской жизни Термеза постепенно переместился на восток 
ближе к Сурхандарье, где в X III— XIV вв. сложился но
вый город. Его остатками является присурхаттдарьииская 
группа развалин, расположенная на расстоянии трех км 
от ж .д . станции и вокзала Термеза. Здесь находится
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крупный ансабль мемориальных и культовых зданий 
Султан Саодат. В IX в. эти земли принадлежали влия
тельной семье «сайида» Хасана ал-Амира, который был 
потомком имама ал-Хусаина ибн 'Али и переселился 
сюда из Балха. По местному преданию, этот сайид ока
зал большие услуги предку династии Самаицдов по име
ни Аркак, который принял ислам при его содействии, а 
затем получил в управление город Балх от халифа ал- 
Мутаваккила (232—247/846—861 гг.) [665, с. 3—4]. 
Согласно Наршахи, предок Самаиидов по имени Саман- 
худат бежал от своих врагов из Балха в Мерв к Асащу 
иб н ’ А б да л л ах у и принял при его содействии ислам. Асад 
ибн ’Абдаллах помог Саман-худату уничтожить своих 
врагов и снова отдал ему во (владение Балх [30, с. 77].

Впоследствии Саманиды, получившие во владение го
рода Мавераннахра, проявляли к термезским «сайидам» 
знаки самого высокого уважения и почтения. В правление 
Саманидов «сайиды» достигли наибольшего могущества 
и авторитета. Один из них по имени Сайид Амир ’Абдал
лах был женат на дочери саманида Исма’ила ибн Ахмада 
по имени Махи Сима. После этого потомки термезских 
«еайидов» стали носить титул «худаванд-заде», т.е. принц 
или царевич [771, с. 40]. Термезские «сайиды» пользо
вались большим авторитетом и в последующие века. 
Один из них по имоти ’Ала’ал-Мулк ат-Тирмизи в на
чале X III в. в период борьбы хорезмшаха Мухаммада с 
’Аббасцдами, даже был провозглашен халифом [34, т. 1, 
ч. 1, с. 186].

Термезские «сайиды» были заинтересованы в переме
щении центра городской жизни Термеза на (их земли, 
что способствовало еще большему росту их благосостоя
ния и могущества [479, с. 100]. Султан Саодат—это груп
па разновременных родовых усыпальниц термезских 
«еайидов» с окружающими их культовыми зданиями. 
Самой древней частью комплекса являются два мавзо
лея с мечетью между ними, которые были построены в 
конце X —начале XI в. [771, с. 41]. Большая часть куль
товых зданий комплекса Султан Саодат была возведена 
именно в послемонгольское время, когда сюда переместил
ся центр городской жизни Термеза [519, с. 86—92].

Таким образом, история города Термеза насчитывает 
около 2500 лет. Зарождение городского центра происхо
дило на месте «Калы» у самого берега Амударьи, где 
находилась одна из древнейших переправ через реку, 
обеспечивавшая функционирование важного торгового
8 — 199 113
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пути, связывавшего страны Южной и Центральной Азии. 
Постепенно город разрастался иа восток вдоль ороси
тельного канала, выведенного из Сурхаидарьи. После 
разрушения Термеза в результате монгольского завоева
ния город возродился на новом месте, передвинувшись 
еще на 2 км в том же направлении, но жизнь частично 
продолжалась и на территории средневекового Термеза. 
Современный город Термез расположен к югу и юго- 
востоку от нозднесредпевекового Термеза, т. е. ирисур- 
хаидарышской группы развалин, ближе к берегу Аму
дарьи.

2.3: ОБЛАСТЬ ТЕРМЕЗА

Область средневекового Термеза собственно была не
большой и представляла собой треугольник, образованный 
у места впадения Сурхаидарьи в Амударью и ограничен
ный на севере каналом Заиг. Политические границы 
областей Тохаристана изменялись на протяжении раз
личных периодов истории и не были постоянно одинако
выми. Поэтому при разделении Тохаристана на отдель
ные области даже в пределах средневекового периода 
трудно производить четкое разделение, основываясь на 
политических границах. Поэтому более целесообразно 
производить их деление не по политическим границам, а 
руководствуясь чисто географическим подходом. В силу 
этих причин мы условно включили в область средневеко
вого Термеза всю территорию, расположенную между 
долиной Сурхаидарьи и горами Кугитанг, ограниченную 
на севере горами Байсунтау, а на юге Амударьей.

В настоящее время эта территория входит в состав 
Термезского, Ангорского, Гагаринского, Джаркурганско- 
го, Шнрабадского и Янгиюльского районов Сурхандарьин- 
ской области Узбекистана. Первые археологические рас
копки па территории средневековой области Термеза 
были проведены в 1938 г. на городище Айртам, а в после
военные годы было начато изучение отдельных памятни
ков истории и архитектуры этого региона. Широкие 
археологические исследования в области средневекового 
Термеза были начаты в 50-х годах сотрудниками Термез- 
ской археологической комплексной экспедиции М. Е. Мас
соном, Г. А. Пугаченковой, Л. И. Альбаум, В. А. Ниль
сен и др, В последние десятилетия археологические ис
следования в области Термеза проводили в широком 
масштабе сотрудники и участники Термезской археоло
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гической экспедиции и Узбекистанской искусствоведче
ской экспедиции Института пскусгтвозпания им, Хамзьг 
Г. Л. Нугаченкова, Э. В. Ртвеладзе, В. Л. Ту р- 
гуиов, Т. Аннаев, К. Сабиров, Ш. А. Рахманов, 3 . А. Ар
шавская, А. Р. Батыров, А. Бобоходжаев, Т. Ширииов,
С. Г). Болелов, Н. Г. Скугарова и др. В результате архео
логических исследований- накоплен значительный ф ак
тический материал, характерезующий историю и истори
ческую географию области Термеза в период древности и 
средневековья.

В области средневекового Термеза было множество 
селений, большая часть которых была расположена вдоль 
караванных путей и в зоне орошения главного магистраль- 
ного канала, выведенного из Сурхандарьи в 18-ти км от 
города и снабжавшего его водой. Согласно сочинению 
«Са’адийа», в котором приводится родословная термез- 
ских «сайидов», в области средневекового Термеза находи
лось селение Саман — jUL-o . Из этого селения, якобы,
происходили предки Самаиидов. Местность к югу от киш
лака Салават, где находится комплекс Султан Саодат еще 
в конце XIX в. называлась Шахр-п Саман. В расположен
ных здесь развалинах огромного дворца Кырк Кыз ус
матривается летняя резиденции династии Самаиидов 
[572, с. 26; 771, <с. 42]. Однако но последним данным, 
дворец Кырк Кыз был возведен ие ранее XIV в. [607, с. 
93]. Кроме того, сведения, приведенные в сочинении 
«Са’адийа», носят полулегендарный характер и не всегда 
соответствуют действительности, о чем уже не раз от
мечалось в научной литературе. Однако, несмотря па 
это, принято считать, что первоначальной родиной Сама- 
нидов было именно селение Саман, расположенное в об
ласти Термеза [665, с. 3 — 11, 771, с. 42 и др.]

На наш взгляд, селения Саман в области средневеко
вого Термеза вообще не существовало. Поэтому оно не 
упоминается в источниках IX—XII вв. В X II в. ас-Сам’- 
аии, который провел в Термезе 12 дней, не мог не упомя
нуть его, если бы он существовал, в специальном раз
деле своего сочинения, посвященном родословной Сама- 
нвдо® [77, т. 7, с. 12—14]. Что касается названия Шахри 
Саман», то оно могло возникнуть в послемонгольское 
время, когда город Термез переместился на земли тер- 
мезских «сайидов», считавших себя потомками Самани- 
дов.

В средние века было известно несколько селений с
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названием «Саман». Так, селения с этим названием су
ществовали в области Балха [30, с. 77J, в области Са
марканда [74, с. 337], в области Бухары и в Фергане 
[67, т. 3, с. 13]. В области Балха к юго-западу от Д ав
латабада в настоящее время находится селение Солбурун. 
Местные жители считают, что раньше их селение назы
валось Самон-бурун, т. е. «селение, из которого произош
ли Самапиды». Жители селения Саманган, расположен
ного близ Ташкургана также считают, что Самапиды 
являлись выходцами из их селения 1770, с. 153].

Согласно Рашид ад-дину, в первой четверти X III в. 
Чингизхан, захватив Термез, отправился в район Каи- 
гурта — If и в  пределы Самана —
Захватив эти места, он стер их с лица земли [34, т. 1, 
ч. 2, с. 218]. В XVII в. упоминается селение Каыгурт — 

, которое находилось в Хутталане 127, с.
38 [ и существует до сих пор в Кулябской области Тад
жикистана, к западу от Бальджуана. Где-то в этом райо
не, по-видимому, находился и округ Саман с одноимен
ным селением или городом. В Пархарском районе Куляб
ской области находится селение Саманчи [509, с. 193], 
название которого, возможно, связано со средневековым 
Саманом. В XV в. упоминается также город Саман, на
ходившийся в Индии [14, с. 186].

Таким образом, из вышеизложенных данных следует, 
что топоним «Саман» был широко распространен в сред
ние века на территории Средней Азии и за ее пределами. 
В большинстве источников родословная Саманидов воз
водится к имени предка, Саман-худату, который был 
потомком сасанидского полководца Бахрама Чубина, бе
жавшего в конце VI в. к тюркам в Фергану («Худуд 
ал-’алам», Беруни, Гардизи, ас-Сам’ани). Рашид ад-дин 
указывает на тюркское происхождение Саманидов. О се
лении Саман в окрестностях Термеза сообщается только 
в сочинении «Са’адийа», которое не может служить 
достоверным источником.

Представляется более вероятным, что название «Са
ман» является именем собственным главы ферганского 
рода, считавшего себя потомком Бахрама Чубина. По
сле войны с ас-анидов с тюрками Бах рам Чубин в 590 г. 
поднял в Балхе мятеж против Сасанидов и бежал 
к тюркам в Фергану, где остался до конца своих дней- 
1240, с. 229]. В Фергане он, по-видимому, породнился с 
одним из местных правителей, а его потомки впоследст-
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вип считали себя «царской крови» и претендовали на 
верховную власть в сасанидском Иране.

После арабского завоевания один из представителей 
этого рода по имени Саман, воспользовавшись приходом 
к власти Аббасидов, благосклонно относившихся к мест
ной знати, прибыл в Мерв к наместнику Хорасана Асаду 
ибн ’Абдаллаху, или к самому халифу ал-Мутаваккилу. 
При поддержке одного из влиятельных арабов по имени 
Сайид Хасан ал-Амир он был назначен правителем горо
да Балха, который был иеовоначальпой родиной его да
лекого предка — Бахрама Чубина. Здесь этот Саман, ве
роятно, основал селение, в которое он переселил из 
Ферганы свой род. Впоследствии это селение получило 
название Саман, а его правитель стал называться Саман- 
худатом. Пе исключено, что этот же Саман основал и 
некоторые другие селения с названием Саман в вышеупо
мянутых областях Мавераннахра.

Согласно ас-Сам’ани, Саман был дедом первого сама- 
нштского правителя Ферганы Ахмада ибн Асада (ум. в 
250/8П4 г.) и правнуком Бахрама Чубина в четвертом 
поколении. Его полное имя было Саман ибн Джуба ибн 
Нипар ибн ТТауширд ибн Тамгарс ибн Бахрам Чубин 
[77, т. 7, с. 121. Примечательно, что родословная Самани- 
дов в сочинении ас Сам’аин начинается именно с Абу 
Ибрахима Исма’нла ибн Ахмада ас-Самаии, сына пра
вителя Ферганы Ахмада ибн Асада, что свидетельствует 
о (Ьерганских корнях рода Саманпдов. По данным 
Э, Иамбаура. предками Самана были Джамчан и Тамгач 
Г829, с. 2021, которые, судя по их именах, возможно, 
имели тюркское происхождение.

К области средневекового Термеза относились неко
торые города и селения, расположенные на правом бере
гу Амудапьи, около важных переправ через реку. По 
данным Хафнз-и Абру, недалеко от Термеза находилась 
самая древняя переправа на Амударье, которая была ос
нована еще задолго до основания города Термеза. Алек
сандр Македонский построил около этой переправы кре
пость Бурдагуй — • Э т о  был многолюдный ремес
ленный центр, в котором жили судостроители и лодочни
ки, обслуживавшие так называемую «царскую переправу». 
Этот город существовал и в XV в. и по своему значению 
мог даже соперничать с Термезом Г138, т. 8 , с. 93]. Эта 
же переправа упоминается и в XV II в. иол названием 
Йаргах — <ДГу  или Йардагу — j ,  [27, с. 95].
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Название « Бурда гуй», а вернее Бардагви или Пар" 
дагвп — происходит от древнегреческого слова
«пандоки>>, что означает «гостиница». С переправой 
Пардагви отождествляются переправы Шуроб и 
Чушка Гузар, расположенные недалеко друг от 
друга, около кишлака Шуроб на расстоянии 30 км к 
западу от Термеза. По археологическим данным, эти две 
переправы, действительно, были древнейшими на Аму
дарье и использовались еще в бронзовом веке древне- 
земледельческими племенами, мигрировавшими через них 
с юга в Северную Бактрию. Предполагается, что именно 
здесь переправился через Амударью Александр Македон
ский с основной частью своих войск Г608, с. 182—187].

Рядом с переправой Шуроб около кишлака с этим же 
названием на расстоянии 4 км к северу от Амударьи на 
берегу Карасу находится городище Шуроб Курган. На 
расстоянии 3-х км к западу от него расположено городи
ще Кампыртепа, основанное в первой половине I тысяче
летия до н .э. [608, с. 184—186]. Жизнь в нем продолжа
лась до конца II в. н .э. [642, с. 79]. Именно здесь, на 
городище Кампыртепа локализуется античная крепость 
Пардагви, упомянутая в сочинении Хафиз-и Абру. При 
раскопках здесь был обнаружен зороастрийский погре
бальный комплекс и фрагменты бактрийских рукописей 
па бересте, один из которых содержит имя божества Окса 
или В ахта, т. е. Амударьи [613, с. 102 — 1041. Вокруг 
городища находятся остатки многочисленных культовых 
сооружений, связанных с древним культом предков [550, 
с. 141.

В средневековый период жизнь продолжалась только 
на городище Шуроб Курган, которое соответствует сред
невековой крепости Пардагви или Бурдагуй [608, с. 
186]. Город был основан здесь в позднекушанский период 
и наибольшего расцвета достиг в период раннего и раз
витого средневековья, а в его цитадели жизнь продолжа
лась вплоть до начала XX в. [825, с. 20]. Здесь были 
найдены фрагменты чаши с изображением домусульман- 
ского царя, восседающего на троне [574, с. 341. От пере
правы Пардагви на правом берегу Амударьи начинались 
древнейшие пути, один из которых вел вдоль предгорий 
Бабатага в верховья Сурхандаръи, а другой — вдоль 
Шерабаддарьи к Железным воротам [644, с. 37].

На участке Амударьи между Термезом и Калифом ал- 
Мукаддаси упоминает 3 переправы, названия которых он
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не приводит [73, с. 292] , Первым даум из них соответству
ют переправы III у роб и Чушка Гузар, т.е . Пардагви. 
Третья переправа называется Кара Камар и расположе
на недалеко от Калифа на границе Узбекистана и Турк
менистана на расстоянии ПО км от Термеза [608, с. 183; 
825, с. 22]. Здесь находится пещерный жилой комплекс, 
основанный в I в. н.э. и обживавшийся вплоть до позд
него средневековья [631, с. 24—26].

Па левом берегу Амударьи между Термезом и Кали
фом упоминается соляная гора Бахджурд — • >
которая в XVII в. была густо покрыта деревьями и имела 
множество родников [27, с. 88]. Расстояние между Тер
мезом и Калифом составляло в средние века два дня 
пути. В X в. на этом участке нуги упоминается промежу
точная станция, котопая называлась «махаллат ал-Кай- 
йасин»— ЗЛч* , т.е, квартал Измери
телей [74, с. 3431. Судя по его названию, в этом кварта
ле или селении проживали землемеры или наблюдатели 
за уровнем воды в реке. С этим пунктом отождествля
ются развалины поселения X XI вв., расположенные 
около переправы Чушка Гузар в районе ж. д. станции 
Болдир [825, с. 21 — 221 -

По данным Ибн Хаукала, на .те в ом берегу Амударьи 
у места впадения в нее реки Балхаб п X в, находился 
город Ш а л и х £  J й£ [Г) 8 . с. 429], В указанном
месте на левом берегу Амударьи у места впадения в нее 
сухого русла реки Балхаб на расстоянии двух км от пе
реправы Чушка Гузар находится горолише Шортепа, в 
котором имелась крепость [200, с. 60]. Возможно, что 
это и есть остатки средневекового города ПТалих, кото
рый, судя по его местоположению, был стратегически 
очень важной крепостью, охранявшей подступы к пере
праве через Амударью, обеспечивавшей функционирова
ние караванного пути, следовавшего из Балха и других 
городов Бактрии-Тохаристана в Мавераннахр.

В XII в. ас-Сам’ашт, а также Йакут, упоминают селе
ние Ш адийах— , которое находилось па
расстоянии 4-х фарсахов от Балха [77, т. 7, с. 242; 67, т. 
3, с. 228]. Крепость Шазийах — упоминается
также в сочинении Баихаки, согласно которому, в 
421/1030 г. эмир Мас/уд приказал сложить в ней свою 
казну, чтобы потом перевезти ее в Газну [8 , с. 126, 160]. 
Название крепости Шадийах или Шазийах можно сбли
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зить с названием города Шалих, чему противоречит толь
ко расстояние 4 фарсаха от крепости ТПадийах до Балха, 
указанное в сочинении ас-Сам’ани. Если считать, что 
один средневековый фарсах был равен приблизительно 
7 км, то это расстояние должно было составлять пример
но 30 км. Что касается расстояния от переправы Чушка 
Гузар до развалин Балха, то оно составляет около 40 
км [И , с. 224]. Однако, если учесть, указание Беруни 
о том, что длина фарсаха в области Балха была несколь
ко больше обычного [9, т. 3, с. 235], то можно принять 
это отождествление и локализовать крепость Шадийах и 
город Шалих на месте развалин крепости Шортепа. К 
тому же, часть этого пути недалеко от переправы Чушка 
Гузар в начале XX в. размывалась речными разливами 
f11, с. 224], а городище Шортепа расположено еще бли

же к Балху.
Недалеко от переправы Чушка Гузар находится так

же еще одно городище, Илитепа, около которого главный 
караванный путь пересекал другой путь, следовавший 
вдоль берега Амударьи [И , с. 2241 • На расстоянии 35 
км от Балха на пути к переправам Шуроб и Чушка Гу
зар находится огромное городище Алтын Дильертепа, 
жизнь па котором продолжалась в VI — IV вв. до н.э. 
Здесь локализуется древний город Аорн, который соглас
но античным источникам был крупнейшим горо
дом древней Бактрии после ее столицы Бактры [620, с. 
151 — 1521. Таким образом, местность к югу от переправы 
Чушка Гузар с древнейших времен имела очень важное 
стратегическое значение и охранялась крепостными со- 
оружепиями.

Переправа, расположенная около города Термеза, в 
средние века также была одной из важнейших на Аму
дарье. Термезский порт был последним пунктом, до ко
торого доходили суда из Хорезма, хотя судоходство было 
возможно и выше но течению реки вплоть до города 
Сарая или Пянджа [477, с. 7381. Это подтверждает со
общение ал-Истахри о том, что в X в. в Термезе находил
ся главный речной порт всех областей, расположенных 
в верхнем течении Амударыт [57, с. 2981. Поэтому в IX — 
X вв. город Термез был «торговым центром Хутталана и 
Саганийапа [Г>4, с. 114].

Около Термеза в середине Амударьи был остров, на 
котором в 85/704 г. расположились арабские войска во 
главе с Усманом ибн Мас’удом, прибывшим лля осады 
крепости Термеза, где укрепился Муса ибн ’Абдаллах,

120

www.ziyouz.com kutubxonasi



отделившийся от Халифата. Впоследствии этот остров 
был известен как Джазират ’Усман — oU ic оу'у* т. е.
Остров ’Усмана [56, II, с. 1162;] 61, с. 49]. В XVII в. 
этот остров был известен как Арал Пайгамбар, т. е. 
Остров пророка, потому что здесь находился так назы
ваемый мазар пророка Зу-л-Кифла (27, с. 341. Последний 
упоминается в Корапе и, 'по мнению В. В. Бартольда, 
соответствует обобщенным библейским пророкам Илье, 
Осию и Захарии [138, т. 1, с. 1251.

Первоначально культ Зу-л-Кифла, принесенный ара
бами, сложился в Калифе, где был рабат с его именем, 
расположенный на правом берегу Амударьи напротив 
Рабата Зу-л-Карнайна. Позже культ Зу-л-Кифла был 
перенесен на остров Арал Пайгамбар, который в XIX в. 
назывался Урта Аралом Г138, т. 2, ч. 1, с. 204]. Мазар 
Зу-л-Кифла, существующий до сих нор, расположен в 
южпой частит острова и состоит из поминальной мечети 
и мавзолея, возведенного над мнимой могилой Зу-л- 
Кифла [479, с. 641. Оба здания были построены в X I--  
XII вв. [629, с. 39]. К этому же времени, следовательно, 
относится и перенесение культа Зу-л-Кифла из Калифа в 
Термез, что, ио-видимому, было связано с возникновени
ем здесь культового центра вокруг мазара Хакими Тер
мези. Мазар Зу-л-Кифла относится к погребальным соо
ружениям «хазира», характерезуюшимся отсутствием 
мавзолея непосредственно над могилой [471, с. 1031.

В XII в. ас-Сам’анп без указания точного местополо
жения на берегу Амударьи упоминает местность Май
мург — 1"̂ ®’ л* аЬ ^ акУт называет его
«городом на берегу Амударьи» [67, т. 4, с. 408]. На кар
те XIX в. на правом берегу Амударьи в местности меж
ду переправой Шуроб и островом Арал Пайгамбар от
мечен пункт Маймун-токай. В названии последнего мож
но видеть искаженную форму средневекового топонима 
Маймург. Таким же образом название средневековой 
крепости Маймург, находившейся на пути из Насафа в 
Бухару, до нас дошло в искаженной форме «Майманак». 
Название «Маймург» образовано от согдийских корней 
«майи» и «марг» и означает «селение с богатыми луга
ми» [517, с. 1 Щ .

На участке Амударьи между Термезом и областью 
Кубадийан в верхнем течении Амударьи ал-Мукаддаси 
упоминает переправу ал-К уди— Jk] 1 [74, с, 292].
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На расстоянии 30 км к востоку от Термеза на правом бе
регу Амударьи недалеко от кушанского городища Лйртам 
находится еще одно античное городище Хатын-Рабат, ко
торое было предназначено для охраны существовавшей 
здесь переправы [543, с. 41]. Здесь были найдены также 
монета Караханидов конца XII — начала X III вв. и зо
лотой динар хорезмшаха Мухаммада, выпущенный в
617/1220—1 г.

Согласно ал-Истахри, в средние века из долины Сур- 
хандаръи в низовья реки Кафирниган вел прямой путь, 
по которому от Термеза до Кубадийана было два перехо
да [57, с. 341]. На наш взгляд, городище Хатын-Рабат 
было промежуточной станцией на этом пути, который 
далее на восток следовал через перевал в горах Бабатаг 
if выходил к Шаартузу [280, с. 270]. Здесь же находилась 
переправа через Амударью, которая упоминается в со
чинении ал-Муклддаси под названием «ал-Куди». Так 
же, по-видимому, назывался и город, остатками которого 
является городище Хатын-Рабат. Р> кушанское время 
здесь был значительный город, им евший стратегически 
важное значение, будучи расположенным на большом 
караванном п у т и  и  о к о л о  переправы через Амударью 
[720, с. 931. В период позднего средневековья эта пере
права не функционировали, поскольку она не упомина
ется среди переправ Амударьи в конце XIX в. [192, с. 
25]. По видимому, она перестала функционировать еще 
до монгольского завоевания, хотя сам город ал К у ли пли 
Хатын-Рабат прекратил свое существование намного 
раньше.

От средневекового Термеза один караванный путь 
следовал на север вдоль Шерабаддарьи к так называемым 
Железным воротам, а второй - -  на северо-восток вдоль 
Сурхандаръи в Саганийан. Железные ворота — ;д*Н
были расположены на северной границе Бактрии-Тоха- 
ристана с Согдом. «Железные ворота» это узкое ущелье 
в горах Байсунтау длиной около трех км, которое в 
настоящее время известно как Бузголахона. Через Ж е
лезные ворота с древнейших времен проходил главный 
караванный путь, следовавший из Бактрни-Тохаристана 
в Согд. Поэтому они уже с древности имели важное стра
тегические и экономическое значение [138, т. 3, с, 431]. 
Около Железных ворот локализуется античная крепость 
Сиси-митра или Хорена, упомянутая в древнегреческих 
источниках [825, с. 11].
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ТТо данным китайской хроники «Таншу», Железные 
ворота назывались так потому, что горы вокруг них име
ли цвет железа. В V I I  в. здесь проходила граница между 
двумя владениями и в этом месте был город, который 
«запирался золотым замком» п еще какой-то храм [10, 
т. 2, с. 316]. Согласно Сюань Цзану, здесь были уста
новлены деревянные ворота, обитые железом, с множест
вом подвешенных к ним колокольчиков [68, т. 1, с. 23]. 
По данным тюркских рунических надписей, в V I  в. Те- 
мир капиг, т. е. Железные ворота, были крайним преде
лом расселения тюрков [24, с. 36].

Персидское название Железных ворот — Дар-и Аха
нии — впервые упоминается в сочине

нии ал-Йа’куби, согласно которому в IX в. это название 
носил город, расположенный в Согде, к северу от области 
Балха [60, с. 290]. В персоязычных источниках наряду 
с названием Дар-и Ахании упоминается также название 
Дара-и Аханин — , т. е. Железное ущелье

[8, с. 572] и Дарбанд-и Аханин— ^иьТ , т.е.

Железная крепость [138, т. 3, с. 431].
Город Дар-и Аханин, упомянутый в сочинении ал- 

Йа’куби, локализуется на месте кишлака Дербент или 
Дарбанд, расположенного на расстоянии 10 км к юго- 
востоку от ущелья Бузгола-хона на берегу Дербентдарьи 
[572, с. 43]. В период раннего средневековья на месте 
этого кишлака было поселение, существовавшее и в сред
ние века [152, с. 35]. Топоним «Дарбйнд» является гео
графическим термином, образованным от слов «дара» и 
«банд» и означает «ворота в ущельи», «крепость в уще- 
лъи» или «пограничная преграда» [517, с. 56]. По мне
нию Э .В. Ртвеладзе, под названием Дарбанд или Желез
ные ворота в средние века была известна вся система 
естественных рубежей и искусственных сооружений, за
нимавших большое пространство начиная от ущелья 
Бузгола-хона до кишлака Дербент [627, с. 34].

Па расстоянии 4 км к востоку от ущелья Бузгола- 
хона находятся остатки стены кушанского времени про
тяженностью 1,5 км, которая перекрывала всю долину 
реки ПТуроб и охраняла северную границу кушанского 
государства [627, с. 35]. Именно в этой стене, по-види
мому, находились деревянные ворота, обитые железом, о 
которых упоминал Сюань Цзан в V I I  в. В источниках
I X —X вв. эти ворота не упоминаются. Возможно, что 
они были снесены до IX  в. при арабском завоевании [817,
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с. 441]. Около северного края этой степы имеются остат
ки мощной крепости ((SO х 50 м) Кущаи и Шерходжа, 
которая может быть отождествлена с упомянутым б 
« Т аншу» городом, запиравшимся золотым замком.

В X в. около Железных ворот находилась крепость 
владетеля Саганийана Лбу 'Али Чагани, которая была 
сожжена в 337/948 г. войсками саманида Нуха ибн 
Насра Г138, т. 3, с. 431]. Ка нагл взгляд, эта крепость 
могла находиться па месте крепости Курган и Шерходжа 
или около кишлака Шуроб, где имеется средневековое 
городище Актепа [825, с. 29]. В начале X V  в. около Ж е
лезных ворот упоминаются «селение и таможня, которая 
приносила государству Темура большие доходы [35, с. 
101]. Не исключено, что это селение и таможня также 
находились на месте городища Актепа и крепости Кур- 
гап-и Шерходжа. К западу от кишлака Дербент и к югу 
от развилки двух дорог на берегу ITT v о обе а я расположе
ны остатки большого караван-сарая X V I  в., постройка ко
торого приписывается ’Абдуллахану [543, с. 41]. Пред
полагается, что он был построен па месте более раннего 
Рабата, функционировавшего в X I —X I I  вв. [116. с. 23]. 
По-видимому, именно здесь находился и рабат Баб ал- 
Хадид— , т.е. Железные ворота, упомяну

тые в арабоязычных источниках X в. в качестве промежу
точной станции па пути из Кеша в Термез.

От Железных ворот, т.е. о'т рабата с этим названием, 
опин путь следовал на восток вдоль гор Баисунтау в Са~ 
ганпйан. а другой путь следовал на юг вдоль Шерабад- 
ларьи к Термезу. В X  в. алТТстахри упоминает на участ
ке пути между Железными воротами и Термезом две 
промежуточные станции: рабат Разик — 5 Ь j j  и

Хаитимджирд — * [ 5 7 ,  с. 337], а ал-Мукад

даси —только одну: селение ал-Кариа —

[74, с. 342].
Расстояние между кишлаком Дербент и современным 

Термезом составляет 144 км [760, с. 273]. Следователь
но, расстояние между развалинами рабата ’Абдуллахана, 
соответствующего промежуточной станции Баб ал-Хадпд, 
т. е. Железные ворота, арабоязычных источников X в., 
и городищем Старого Термеза должно было быть не ме
нее 120 км. Средневековые караваны вряд ли могли 
пройти этот путь за три или, тем более, за два дня. Один 
переход средневековых караванов приблизительно был
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равен 5— 6 фарсахам. Если считать, что один фарсах й 
Термезе и Саганийане был равен 5— 6 км, то за один 
день караваны могли пройти около 30 км. Следователь
но, чтобы покрыть им вышеуказанное расстояние, тре
бовалось не менее 4-х дней. Именно столько времени 
потратили ехавшие ко двору Темура посланцы испан
ского короля которые выехали из Термеза в пятницу 22 
августа 1404 г. и после трех ночных остановок лишь на 
четвертый день в понедельник 25 августа прибыли к Ж е
лезным воротам [35, с. 101]. В 1220 г. проводник китай
ского философа Чань Чуня, проехав через Железные во
рота, только на пятый день переправился через Амударью 
[38, с. 318].

Эти данные свидетельствуют о том, что в средние 
века на участке пути между Железными воротами и Тер
мезом должно было быть не менее трех промежуточных 
станций. Две из них называет ал-Истахри: рабат Разик 
и Хашимджирд. Третья промежуточная станция, по-види- 
мому, была »в селении ал-Карна, которое упоминает 
ал-Мукаддаси. Остается только неясным, какой по счету 
она являлась — первой, второй или последней. Решение 
этого вопроса во многом зависит от определения точного 
местоположения Хашимджирда или Хашимгирда, кото
рый в X  в. был одним из двух крупнейших городов обла
сти Термеза.

В вопросе локализации средневекового Хашимгирда 
существует несколько мнений. М. Е. Массон полагал, что 
он находился в районе Наушахара [479, с. 98], О. Г. 
Большаков — в районе Шерабада [147, с. 179], а Э. В. 
Ртвеладзе — в районе Каптарханы, вблизи Ангора [118, 
с. 42]. Ш. А. Рахманов отождествляет с Хашимгирдом 
городище Кулаглитеиа, расположенно** в 30 км к севе
ру от Термеза [594, с. 40].

В источниках нет точного указания относительно 
местоположения Хашимгирда. Согласно ал-Истахри, он 
находился на расстоянии одного перехода от Термеза на 
пути к Железным воротам и двух переходов от Железных 
ворот. Однако, существует вероятность, что между Тер
мезом и Хашимгирдом могло находиться еще селение 
ал-Карна, упомянутое в сочинении ал-Мукаддаси. В та
ком случае, Хашимгирд должен был находиться на рас
стоянии двух переходов от Термеза. Следует иметь в 
виду, что понятие «мархала», т.е. один переход средне
вековых караванов, являлось величиной приблизительной, 
которая могла колебаться в пределах 30— 50 км в зави-
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бимости от характера того или иного участка пути. Ибн 
Хаукал называет Хашимгирд среди городов, расположен
ных на берегу Амударьи между Термезом и Фарабром [58, 
с. 460].

На наш взгляд, представляется более вероятным, что 
средневековый Хашимгирд находился в районе Шераба
да, который занимает стратегически и экономически очень 
важное местоположение, весьма благоприятствующее для 
возникновения здесь крупного городского центра. Город 
Шерабад расположен у места выхода Шерабаддарьи из 
гор и у самой головы ирригационной системы, где от 
реки отделяется множество оросительных каналов, мно
гие из которых, несомненно, имеют древнее происхожде
ние. Именно в таких местах в период раннего средневе
ковья располагались крупные города, господствовавшие 
над всеми остальными более мелкими городами и селе
ниями [278, с. 31].

Но местному преданию, Шерабад был очень древним 
городом и во времена Александра Македонского называл
ся Шахр-и Хайбаром. Арабы завоевали город и, разру
шив его дотла, основали на его место новое поселение и 
назвали его в честь халифа ’Али Шерабадом [457, с. 
156]. На окраине Шерабада находится крупное кушан
ское городище Кафиркала, занимавшее площадь около 
14 га. В его цитадели жизнь возобновилась в средние 
века, но в незначительной степени. В эпоху раннего 
средневековья город не существовал [611, с. 31— 32]. 
Что касается Хашимгирда, то он в I X — X вв. был круп
ным городом и, вероятно, уже в период раннего средне
вековья являлся центром отдельного рустака. Следова
тельно, средневековый Хашимгирд не мог находиться на 
месте городища Кафиркала.

На расстоянии 7 км к юго-западу от Шерабада на
ходится городище Каттатепа, которое занимает площадь 
около 20 га и является самым крупным городищем ран
несредневекового времени в области Термеза. Город со
стоял из трех частей и его рабад, т. е. пригород, так же 
как и остальные части, был окружен крепостной (стеной 
[609, с. 42— 44]. Здесь были найдены остраки с остат
ками коранических текстов, которые датируются концом 
V I I  — первой половиной V I I I  в. [109, с. 48]. Э. В. Ртве
ладзе отождествляет городище Каттатепа с раннесредне
вековым городом Хушвараг — j или Хашура—

)j , который упоминается в сочинении ат-Та-
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бари в связи с событиями, происходившими в области 
Термеза в конце V I I - —первой половине V I I I  в. [56, II, 
с. 1156, 1194].

По археологическим данным, жизнь на городище 
Каттатепа частично продолжалась и в I X — X  вв., что 
позволяет локализовать здесь также средневековый го
род Хашимгирд, поскольку других крупных городищ сред
невекового времени в районе Ше раб ада нет. На наш 
взгляд, после арабского завоевания город Хушвараг, по- 
видимому, был переименован в Хашимгирд, что нашло 
отголосок в местном предании о переименовании города 
Шахр-и Хайбар арабами в Шерабад в начале принятия 
ислама. В источниках X I —X I I  вв. Хашимгирд уже не 
упоминается. Жизнь на городище Каттатепа к этому 
времени, вероятно, прекратилась, а его жители переехали 
в новое поселение, основанное в цитадели кушанского 
городища Кафиркала на окраине Ше раб ада.

Город Хушвараг в период раннего средневековья был 
довольно крупным городом, окруженным тремя рядами 
стен, и несомненно, являлся центром отдельного рустака, 
включавшего земли, расположенные в бассейне Шерабад- 
дарьи. Здесь локализуется раннесредневековое владение 
Куфтан — » которое несколько раз упомина

ется в сочинении ат-Табари в связи с событиями, про
исходившими в области Термеза в начале V I I I  в. [56, 
II, с. 1150, 1154, 1162]. В 86/705 г., когда Кутайба ибн 
Муслим переправился через Амударью, его здесь встре
тил царь Саганийаиа, а затем к нему прибыл царь Куф- 
тана с дарами и деньгами и пригласил его в свою страну 
[56, II, с. 1180]. Затем оба царя добровольно сдали ему 
свои владения [61, с. 420]. В период с конца V  в. до 
второй половины V I I I  (в. в бассейне Шерабаддарьи были 
в обращении свои серебяные и медные монеты местного 
чекана [600, с. 125 —126].

В. В. Бартольд принимал для названия владения 
Куфтан чтение Гуфтан [138, т. 1, с. 125], после чего это 
форма была принята в литературе и бытует до сих пор 
[600, с. 125], хотя в источниках приводится только два 
варианта его чтения: Куфтан — и Куфйан —

oLaT . После арабского завоевания владение Куф

тан уже не упоминается. Однако, его название, на наш 
взгляд, сохранилось до X V  в. в форме Кухтан — j l i x f
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как тогда назывались горы, расположенные к северу от 
Термеза и Саганийана |7, с. 39].

Представляется, что под названиями Куфтан, Куфйан 
и Кухтан имеется в виду горная область Кугитанг или 
Кух-и Танг, расположенная к западу и северо-западу от 
Шерабада. На старых русских картах дореволюционного 
времени эти горы называются Куйтынтау. В конце X IX  
в. у северного подножия этих гор находился большой 
кишлак Куитап или Куги-танг в одноименной долине. 
Он был центром большой горной области с единственным 
базарным пунктом на всем пространстве от Гузара до 
Амударьи. Этот кишлак имел также важное значение как 
большой оседлый пункт, лежавший на перекрестке четы
рех дорог, следовавших в Шерабад, Гузар, Тенга-хорам 
и Калиф. Расстояние от кишлака Куйтаи, вернее Кух-и 
Танг, до Шерабада составляло 65 'верст [352, т. 2, с. 138], 
т. е. приблизительно два перехода для средневековых ка
раванов.

Таким образом, горная область Кух-и Танг накануне 
арабского завоевания представляла собой независимое 
владение, царь которого, по-видимому, имел местопребы
вание в одноименной столице, находившейся в Куйтан- 
ской долине в районе кишлака Кугитанг. Топоним «Куги
танг» образован от согдийских слов «кух» и «танг», что 
в переводе означает «горная страна» 1517, с. 220]. Гор
ная область Кух-и Танг была частью более обшир
ной горной области, расположенной между оазисами 
Кашкадарьи и Сурхандарьи, которая в средние века была 
известна под названием «Кухиотан» [627, с. 34]. В на
стоящее время горы Кугитанг или Ivyx-и Танг входят в 
состав Дехканабадского района Кашкадарьинской обла
сти Узбекистана и Чартпаш лнского района Чарджоуской 
области Туркменистана.

Предложенная нами локализация владения Куфтан 
на мосте горной области Кугитанг вполне согласуется с 
данными ат-Табари относительно города Хушвараг. По 
его сведениям, однажды воины Мусы ибн ’Абдаллаха 
сделали ночную вылазку из крепости Термеза и, пе
рейдя через реку, т. е. Шерабаддарыо, подошли к Хуш- 
варагу «со стороны Куфтана», т. е. с запада [56, II, с. 
1150]. Город Хушвараг накапуне арабского завоевания, 
по-вицимому, являлся столицей другого, возможно, одно
именного владения, расположенного в бассейне Шера- 
баддарьи. В V— V I I I  вв. здесь функционировал свой мо
нетный двор, в котором выпускались серебрянные и мед-
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ные Монеты, имевшие хождение только в бассейне Шера- 
баддарьи [600, с. 125— 126|.

В первой половине V I I I  в. город Хушвараг был раз
рушен арабами, но вскоре, вероятно, он был восстанов
лен и переименован в Хашимгирд. По мнению В. В. Бар
тольда, новый город был назван в честь Хашпма ибн 
Баничура (ум. в 243/857— 8 г.) — владетеля Вахша и 
Халаварда, который упоминается в сочинении ал-Йа’куби 
[60, с. 291; 138, т. 1, с, 123]. И о некоторым данным, Ха- 
шиму ибн Баничуру подчинялись также Шуман [607, 
с. 95] и Хутталан [61, с. 430]. Но о том, что в его вла
дения входил Термез и его область, сведений нет* 
Э. В. Ртвеладзе считает, что название «Хашимгирд» 
осязано с именем древнеиранского божества гнева Ха- 
шема. 1

На наш взгляд, название города Хатпимгирда можно 
также связывать с Хашимом — общим предком пророка 
Мухаммада, халифа ’Али и ’Аббасидов. ’Аббасидская 
партия, возникшая в конце V I I  в. в Багдаде, представля
ла собой шиитскую секту «хашимнпа», основную силу 
которой составляли обращенные в ислам жители Хораса
на и Мавераннахра. Предполагается также, что «хагаи- 
миты» относились к Абу Хашиму ’Абдаллаху ибн Мухам
маду, который был внуком халифа 'Али и основателей 
шиитской секты «хашимийа» [807, т. 1, с. 15]. Следует 
обратить внимание, что имя «Хашим» присутствует в 
составе многих топонимов на территории Тохаристана. 
Так, в X I в. на пути из Валвалиджа в Баглан находи
лось селение Хапгамгирд [8, с. 681]. В конце X IX  в. к 
северо-востоку от Балха на пути к переправе Чушка 
Гузар было селение Хашемабад. По-видимому, город 
Хушвараг был восстановлен уже в первые годы правле
ния Абу Муслима, т. е. в начале второй половины V I I I  в., 
и был переименован им в Хашимгирд в честь основателя 
шиитской секты «хашимийа».

Городище Каттатепа расположено на расстоянии 
около 50 км от городища Старого Термеза и около 70 км 
от Железных ворот, т. е. приблизительно на полпути меж
ду Термезом и Железными воротами. Следовательно, две 
остальные промежуточные станции на этом пути, а имен
но рабат Разик и селение ал-Карна, были расположены 
соответственно к северу и к югу от него. Селение ал- 
Карна локализуется исследователями на месте городища 
Мунчактепа в районе Сайроба в долине Шерабаддарьи 
|‘825, с. 29]. При этом Хашимгирд локализуется ими в
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районе Ангора, а рабат Разик — в районе Шерабада [118, 
с, 42]. Другими словами промежуточные станции были 
расположены в следующем порядке: ал Карпа — рабат 
Разик — Хашимгирд.

Определив местоположение Хашимгпрда, мы считаем, 
что промежуточные станции были расположены следу
ющим образом: рабат Разик — Хашимгирд —■ ал-Карна, 
Если считать, что Хашимгирд находился в районе Шера
бада, то на пути к Железным воротам в долине Шера- 
баддарьи был расположен рабат Разик* который называ
ется в качестве первой промежуточной станин на пути 
от Железных ворот в Термез, не доезжая до Хашимгпрда. 
На расстоянии 24 км к югу от Сайроба н>1 правом берегу 
Шерабаддарьи находится памятник Амирконди, сущест
вовавший в эпоху раннего и развитого средневековья 
[107, с. 492]. Возможно, что это и есть остатки средне
векового рабата Разик, нискольку он расположен пример
но на полпути ;между развалинами караван-сарая около 
Железных ворот и городищем Каттатепа.

Последняя, третья, промежуточная станция на этом 
пути должна (была находиться между Хашимгирд ом и 
Термезом. С этой станцией, т. е. селением ал-Карна, мож
но сопоставить городище., (расположенное в районе Кап* 
тарханы вблизи Ангора [ 1 18, с. 42] или городище Кула- 
глитепа, расположенное на расстоянии 29 км от Шера
бада и 30 км от Термеза (594, с. 401.

Вторым крупным городом в области средневекового 
Термеза был Сарминджан — j * *  или ДжаР

минкан — j u , т. е. Чарманган, который на

ходился на расстоянии одного перехода |57, с. 339] от 
Термеза на пути в Саганийан. В XII в. он составлял от
дельный округ («нахийа») в области Термеза, который 
граничил с округами области Вал ха | 77, т. 8, с. <>7]. 
Согласно «Худуд ал-’алам», в X в. в окрестностях Чар- 
мангана было много обрабатываемых земель и проточ
ных вод [64, с. 114]. Йакут называет его одним из селений 
области, тяготе в ш им к области Валха [67, т. 3, 
с. 383]. Ибн Хаукал делает различие между Сарминджа- 
ном и Джарминканом, называя их двумя разными горо
дами, расположенными на одном пути. Первый из них, 
Сарманджи — , по его данным, был рас

положен на берегу одноименной реки, впадавшей в Аму
дарью, т. е. Сурхандарьи. В X  в. это был красивый го
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род, в котором имелся великолепный рабат, принадле
жавший некоему Абу-л-Хасану ибн Хасану Маху. Этот 
рабат приносил большие доходы и в ном ежедневно раз
давалась милостыня — хлеб на 1 динар |Г)8, с, 518],

Со средневековым городом Сармнпджан или Чарман- 
ган отождествля ются развалины Культе па, расположен
ные около кишлака Минор па расстояния 4— 5 км к юго- 
западу от Джаркургана 1138, т. 1, с. 123; 114, с. 119]. 
В средние века здесь существовал большой город, от 
которого сохранилась лишь небольшая его часть площа
дью около 2,5 га [770, с. 159— 100]. Здесь сохранился 
минарет, построенный в 502/1108—9 г. в период правле
ния султана Санджара. К югу от него отце в начале X X  в. 
возвышались развалины старой мечети. Здесь же была 
расположены «хаузы», т. о. водоемы, обложенные жже
ным кирпичом и другие сооружения [78В, с. 58 — 68].

Локализация Сармпнджана у кишлака Минор не вы
зывает сомнений, поскольку других крупных поселении 
X — X II  вв. в этом (районе нет 1825, с. 22], хотя расстоя
ние от него до городища Старого Термеза составляет 
около 50 км, что намного больше 6 фарсахов или одного 
перехода. Значение Сарминджана в средние века было 
настолько вели ко,что даже Сурхандарья или Чаганруд в 
своей нижнем течении иногда называлась «рекой Сар- 
м и н д ж а н а » [58, с, 518].

В X II в. в области Термеза упоминается селение 
Буг — , которое находилось на расстоянии

6 фа/рсахов от города [77, !т. 2, с. 335; 67, т. 1, с. 761]. 
В. В. Бартольд локализовал Буг в местности между 
Сармипджаиом и Дарзанги [138, т. 1, с. 124], котя в ис
точниках такого указания нет. Э. В. Ртвеладзе па этом 
основании отождествил с селением Бут развалины круп
ного средневекового поселения, расположенные на правом 
берегу Сурхандарьи на расстоянии 7 км к северу от 
Джаркургана на обоих берегах канала Занг. Жизнь в 
этом поселении продолжалась в период с IX  до X IV  вв. 
[118, с. 119]. Однако расстояние от этих развалин до 
городища Старого Термеза составляет 60 км;, что нам
ного превышает цифру 6 фарсахов, указанную в источ
никах. Если считать, что один средневековый фарсах в 
области Термеза был «равен 5 — 6 км, то селение Буг 
должно было находиться на расстоянии 30— 35 км от 
Термеза в любом направлении. Нам представляется, что 
с селением Буг можно отождествить городище, располо-
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Ценное в районе Каптарханы вблнзн Ангора |П8, с. 4к!| 
или городище Кулаглитена, расположенное на расстоянии 
30 км от Термеза на пути в Шерабад. Одному из этих 
двух городищ должно соответствовать вышеупомянутое 
селение ал-Карна, упомянутое в сочинении ал Мукадда 
сп. При локализации селения Буг необходимо учитывать, 
что расстояния между населенными пунктами, которые 
ас-Сам’ани указывает в «фарсахах», отличаются точно
стью и почти всегда совпадают с действительными.

В области средневекового Термеза без указания точ
ного м е с т о п о л о я с е н и я ас-Сам’ани упоминает еще два се
ления: Рухшабуз — 177, т. 0, с. 981 и 111 ай-

шак — [77, т. 7, с. 470|, Первому из

них, возможно, соответствуют развалины небольшого 
средневекового поселения, расположенные в районе киш 
лака Салават [825, с. 20]. Известны темуридскпе моне
ты X V  в., которые выпускались на, возможно, существо 
вавхием монетном дворе Рухшабуза 1828, с. 126]. Пакут 
упоминает это селение в форме Рухшаиуз — Ь j
[67, т. 2, с» 7711, а также селение Бусан —-

иди Бусандж — 167, т. 1, с, 758], которое в

других источниках не упоминается.

2Л. САГАНИПАН

К северо-востоку от Термеза в долине Сурхаидарьи 
в средние века находилась область Саганнйан —

или Чаганийан — ^ U U >  . В настоящее время тер

ритория этой средневековой области входит в состав 
Алтынсайского, Байсунекого, Денауекого, Кумкурган- 
ского, Сариаснйского и Шурчпнского райотмв Сурхан- 
дарьинской области Узбекистана. Историческая геогра
фия средневекового Саганийана впервые была исследо
вана в работах В. В. Бартольда, которому принадлежит 
специальная статья «Чаганпан», написанная для Энцик
лопедии Ислама [138, т. 3, с. 558— 559], а также в 
работах Ле Стренджа [817] , В. Минорского [04] и др. 
Имеется специальная работа Б. И. Кастальского, нос- 
вященная исторической географии Сурхапдарьинской и 
Шерабадской долин [341].

Территория средневекового Саганийана является од
ной из самых изученных в археологическом плане облас
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тей Тохаристана. Археологическое изучение долины Сур- 
хандарьи было начато более 30 лет назад, когда была 
создана Узбекистанская искусствоведческая экспедиция 
во главе с Г. А. Пугаченковой. Большой вклад в изуче
ние истории и исторической географии Саганийана (внес
ли Г. А. Пугачеикова, Э. В. Ртвеладзе, Л. И. Альбаум,
А. С. Сагдуллаев, а также Б. А* Тургунов, М. X. Исха
ков, 3. А. Хакимов, Т. Аннаев, 3. А. Аршавская, С. В. Де
вушкина и др. '

По археологическим данным, жизнь на территории 
Саганийана и процесс возникновения населенных п у н к 

тов  начался е щ е  в глубокой древности. В верховьяк 
Сурхандаръи локализуется горная область Парейтака 
или Парейтакена античных источников, через которую 
прошли войска Александра Македонского по пути из 
Согда в Бактрию [612, с. 96]. Позже Саганийан входил 
© состав греко-бактрийского царства, а затем — кушан- 
ского государства. Здесь находилась самая первая сто
лица кушан город Ходзо китайских: источников [10, т. 
2, с. 183], с которым отождествляется античное городи
ще Дальверзинтепа, расположенное на расстоянии 30 км 
к югу от Деиау [260, с. 178].

Впервые по времени название «Саганийан» упомина
ется в мемуарах китайского буддийского паломника 
Сюань Цзана,  путешествовавшего здесь в 630 г. По его 
данным, владение «Чи-го-йен-на», т. е. Чаганиаи или 
Саганийан, простиралось с востока на запад на 400 ли 
к с севера на юг на 500 ли. Столица этого владения име
ла в окружности около 10 ли. Здесь имелось до 5 буддий
ских монастырей, в которых было небольшое количество 
монахов [68, т. 1, с. 21]. На городище Афрасиаб в Са
марканде в настенных росписях главного тронного зала 
во дворце правителя V I —V I I  вв. изображена сцена тор
жественного приема иностранных посольств, прибывших 
к царю Согда Вархуману (правил около 650— 696 гг.). 
Среди гостей, прибывших во дворец, изображено посоль
ство царя Чагана Туранташа, о чем говорится в бакт- 
рийской и согдийской надписях, нанесенных на поле 
халата одного из послов [98, с. 55].

В средневековых источниках название области упо
минается в двух формах: Саганийан- и

Джаганийан — <jUU>. > т* е- Чаганиан. При этом

первое из них считается арабизированной формой второ-
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го. Существует также мнение, что название «Сатанийан» 
происходит ог л рев него этнонима, связанного с саками, 
проживавшими здесь во II в. до н. э. [575, с. 243]. Но 
всяком случае, нельзя исключать, что форма «Саганиайн» 
употреблялась среди местного населения в диалектальной 
форме наряду с формой «Чаганийаи» еще в период до 
арабского завоевания. Примечательио, что один из са- 
мых ранних арабских географов IX  в. Ибн ал-Факих в 
своем сочинении приводит чтение «Саканийаи»- j L ;

[15, с. 100J.
Средневековая столица области Саганийан носила 

это же назваипе. Н IX <в. это был большой и обширный 
город («балад»), самый крупный после Балха в верхнем 
течении Амударьи [(И), с. 292].Б X  в. по величине он 
был крупнее Термеза, но уступал ему по количеству 
жителей. [57, с. 298]. Согласно «Худуд ал-‘алам», город 
был расположен па склоне горы, имел проточную воду 
и приятный климат. В нем было много разных благ, но 
его жители были «ленивыми и бедными» [64, с. 114]. 
Но данным Ибн Ха укал а, в столице Саганийан а были 
рабаты, приносившие большие доходы. Один из них при
надлежал некоему Абу-л-Хасану ибн Хасану Маху, ко
торый владел здесь и другими богатствами [58, с. 455, 
518]. Согласно ал-Мукаддаси, город Саганийан был по
хож на Рамлу, а саму область Саганийан он сравнивает 
с Палестиной. В X ib , в нем была красивая соборная 
мечеть с колоннами из жженого кирпича без арок, ко
торая была расположена посреди базаров. В каждом 
доме имелись каналы с проточной водой, плотно окружен
ные деревьями. Мясо и хлеб здесь были в изобилии [74, 
с. 283].

Остатками средневековой столицы Саганийана явля
ется городище Будрач, расположенное на расстоянии 
6 км к юго-востоку от Денау, у места «впадения Кызылсу 
в Сурхандарью [5(5(5, с. 59]. В кушанское время здесь 
уже существовал крупный город, возникший на основе 
поселения, основанного «во I I  в. до н. э. Античный город 
состоял из мощной цитадели, шахристана и укрепленного 
пригорода. Общая площадь кушанского города составля
ла более 20 га. Остатки цитадели в настоящее время 
известны как Акмазартепа, а остатки шахристана -- 
Ду петела. В период раннего средневековья шах ристал 
значительно разросся и занимал площадь более 50 га, 
окруженную крепостными стенами и рвом [637, с. 106].
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Предполагается, что именно этот город имел <в виду
Сюань Цзан при описании столицы Саганийана VIТ в
I. По, с. о8 ЗУ]. В центре ку шанс кой цитадели Акма*
заргепа находился колодец. В I —-V I I  вв. эта цитадель
была превращена во дворец правителей Саганийана Г617 
с. 181].

В средние века город продолжал раз/виватъся на том 
же месте на основе уже существовавших цитадели, шах
ристана и рабада, который в I X —X I I  вв. значительно 
разросся и занимал площадь более 4 кв. км. Общая пло
щадь средневекового города Саганийана составляла бо
лее 6 кв. км [617, с. 173]. Дворец правителей Саганий
ана X X I  вв. находился на развалинах Дунетепа, т.е. 
на месте шахристана кушанского времени [603, с. 464]

Общая площадь средневекового Термеза этого же 
времени составляла более 5 кв. км, а 'вместе с пригоро
дами— около 10 кв. км [541, с. 93]. Однако пригороды 
Термеза были заняты, главным образом, садами и поля
ми, тогда как пригороды столицы Саганийана были густо 
заселены. В середине X I  в. цитадель столицы Саганий
ана приходит в упадок, что связывается с завоеванием 
города войсками сельджукида Али Арслана [602, с. 456]. 
Около крепостной стены цитадели в слоях X —X I  вв. при 
раскопках был найден керамический кувшин с остатками 
нефти, которая могла быть использована (в качестве за
жигательной смеси при обороне города [398, с. 246— 247]. 
Соборная мечеть Саганийана и городские базары нахо
дились в шахристане, где в средние века были сосредо
точены кварталы ремесленников [637, с. 107]. Многочис
ленные рабаты, о которых упоминает Ибн Хаукал, могли 
быть расположены в рабаде.

Область средневекового Саганийана, занимавшая доли
ну реки Чаганруд, состояла из гор и равнин. По данным 
ал-Мукаддаси, в X  в, она была густонаселенной и имела 
множество богатств, В ней было около 16 тысяч селений, 
которые в случае войны могли 'выставить до 10 ты!сяч 
воинов [74, с. 283]. Согласно «Худуд а л - ’а лам», хотя 
Саганийан был обширной и богатой областью, население 
его было малочисленным и жило в бедности [64, с. 114]. 
Возможно, что это сообщение, которое противоречит 
данным ал-Мукаддаси, было связано с какими-то военно
политическими событиями, происходившими во второй 
половине X  в., когда основная часть мужского населения 
области была занята в военных действиях. Такое иоло-
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Жение могло быть, например, во время восстания правите-' 
ля Саганийана из династии Мухтаджидов Лбу ’Л л и Чага- 
пи, выступившего против саманида Нухаибн Насра в 
334-336/946— 948 гг. [138, т. 8, с. 152-154 ].

Почти все города и селения средневекового Саганий
ана были расположены вдоль караванных путей, глав
ный из которых проходил через всю долину Сурхаидарьи 
вдоль реки. Расстояние между Термезом и столицей Са- 
ганийана по этому пути в средние века составляло 4 
перехода [60, с. 292], или 24 фароаха [59, с. 33]. Один 
средневековый «фарсах» был равен приблизительно 
6 — 7 км [774, с. 72]. В X IX  в. в Средней Азии было из
вестно два вида фарсаха, один из которых равнялся
8,5 км или 12 тысяч шагов, а другой— 5,6 км или 9 ты
сяч шагов [746, с. 120]. Расстояние между городищем 
Старого Термеза и городищем Будрач составляет около 
120 км, из чего следует, что один средневековый фарсах 
для области Саганийап был равен 5 км [623, с. 116].

Первым промежуточным пунктом на пути из -срсдне- 
шекового Термеза в столицу Саганийана после города 
Сарминджана, относившегося к области Термеза, было 
селение Дарзанджи — пли Дарзанки —

> т е - Дарзанги. В некоторых источниках его

название приводится в форме Дарзанка — 15иЗ>э

[60, с. 281)J и Даразандж — [77, т. 5, с. 244].

Средневековый Дарзанги находился примерно на иолиути. 
между Термезом и столицей Саганийана, на расстоянии 
б фарсахов от города Сарминджана [59, с. 33]. Кудама 
ибн Джа’фар называет его «густонаселенным селением со 
множеством жителей» [71, с. 211], а Ибн Хаукал — 
«красивым городом», в котором был рабат, принадле
жавший Абу-л-Хасану ибн Хасану Маху [58, с. 518]. 
Согласно ал-Мукаддаси, все его жители были ткачами 
и изготовляли платья. Соборная мечеть была располо- 
жена посреди базаров. /Кители использовали для питья 
воду из «реки Саганийана», а на окраине города («ба- 
лад») протекала еще одна река [74, с. 283]. В «Худуд 
ал-'алам» Дарзанги называется «шахрак», т. е. неболь
шим городом, который был окружен рвом. Его жители 
производили ножны, обмотки и разные сорта плетенных 
и шерстяных ковров [64, с. 114].

Средневековый город Дарзанги локализуется около 
кишлака Джалаир, расположенного к западу от Кумкур-
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га на у места впадения реки Бандыхансая (Кокджара) 
в Сурхандарью, на расстоянии 62 км от Термеза [ 138, 
т. 1, с. 124]. Его развалины занимают площадь около 
50 га на правом берегу Сурхандарьи. Жизнь на городи
ще продолжалась в период с эпохи раннего средневе
ковья до монгольского нашествия [118, с. 40]. Находки, 
полученные на городище, подтверждают, что основным 
занятием жителей средневекового Дарзанги было тка
чество, которое было здесь традиционным еще с кушан
ского времени. Об этом свидетельствуют аналогичные 
материалы расположенного рядом кушанского поселения 
ткачей Бараттепа [632, с. 86]. Предполагается, что в 
Дарзанги изготовлялась для вы/воза шерстяная ткань 
«чайдам», которая упоминается в сочинении Махмуда 
Кашгари и представляет собой тонкий войлок, использу
емый для одеял и накидок от дождя [499, с. 78].

Расстояние от средневекового Дарзанги до столицы 
Саганийана составляло 2 перехода [57, с. 339]. Проме
жуточной станцией на этом пути было селение Варанджи

— пли Баранки — , т. е. Баранги, которое

находилось на расстоянии 7 фарсахов от Дарзанги и о 
фарсахов от столицы Саганийана [59, с. 33; 71, с. 2111 
Название «Баранги» происходит от древнеиранского 
корня «бара», означающего стена, крепость или город 
[517, с. 26].

Со (средневековым Баранги отождествляется городище 
Гормалптеиа (80X60 м), расположенное на левом бере
гу Сурхандарьи на расстоянии 8 км к северо-востоку от 
Шурчи и 98 км от Термеза, Жизнь в нем продолжалась 
в период с эпохи раннего средневековья до монгольского 
нашествия [825, с. 23]. В X XI вв. здесь функциони
ровало металлическое производство [632, с. 94].

На окраине города Шурчи были обнаружены остатки 
многоколонной мечети для праздничных молитв типа «на- 
мозгох» Саполтепа. Мечеть была построена в X I — X I I  вв. 
на руинах раннесредневекового здания, существовав
шего в V I  — V I I I  bib. [630, с. 34—36]. Шурчи находится 
на расстоянии 28 км к юго-западу от городища Будрач, 
что составляет приблизительно 5 средневековых фарсахов 
и соответствует указанию Ибн Хордадоеха относительно 
местоположения Баранги, Что касается городища Гор- 
малитеиа, то расстояние от него до городигЦа Будрач, 
т. е. средневековой столицы Саганийана, составляет всего 
20 км или 4 средневековых фарсаха. Поэтому, на наш
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взгляд, местоположению средневекового Баранги больше 
соответствует IIIурчи, чем городище Гормалитепа. Воз
можно, что в X <в. Баранги был расположен' на месте 
города Шурчи, на окраине которого в XI в. была пос
троена загородная мечеть для праздничных молитв 
«намозгох» на холме Саполтепа.

От городища Будрач, т. е. столицы средневекового 
Саганийана, главный средневековый караванный путь 
следовал на северо-восток вдоль южных склонов Гиссар- 
с ко го хребта в город Рантт и далее вдоль реки Сур х об 
проходил через Памирские горы в сторону Китая. Пер
вым промежуточным пунктом на этом пути был город, 
Наванд j j  у  или На ваша к — ■ j j j  у  (в тексте

дается чтение Бун за -  у  ). Но одним данным, он

находился на расстоянии 3~х фарсахов [71, с. 211], а 
по другим данным — на расстоянии 6 фарсахов от сто
лицы Саганийана [59, с. 34].

В «Худуд ал/алам» упоминается «шахрак», т.е. горо
док, с очень сильной крепостью по названию Наужан — 
j i j у  , а в одной из рукописей этого сочинения при

водится чтение Буран - I ^ 's> 114]. В сочине

нии ал-Истахри упоминается Бураб — » К0Т0РЬГ̂

находился на расстоянии одного перехода или двух «фар
сахов» (?) от столицы Саганийана на пути в Б асаб— 

(?), возможно, Рашт— [57, с, 340]. Бураб —

j y  упоминается также в сочинении аль-Мукаддаси,

который локализует его на расстоянии двух «баридов» 
от столицы Саганийана [74, с. 344]. Один средневеко
вый «барид». т. е, почтовый переход был равен 4 фарса- 
хам, т. е. приблизительно 20 — 25 км [774, с. 63]. Топо
ним «Б у р а б »— упоминается также в «Шахна-

ме» Фирдоуси [47, т. 6, с. 19]. По данным В. В. Бар
тольда. Бураб находился на расстоянии 4-х фарсахов от 
столицы Саганийана [138, т. 1, с. 124].

Следует обратить внимание, что все вышеупомянутые 
топонимы, т. е. Наванд — j j  у  , Наужан —

Бунза — Iju о и Бураб — , упоминаются в

разных источниках почти одного времени и в арабской 
графике имеют различные близкие друг другу варианты 
написания. Местоположение каждого из них в одних и
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тех же источниках приводится по разному: ал-Истахри —
I переход или 2 фарсаха, ал-Мукаддаси, — 2 барида, 
Ибн Хордадбех — 6 фарсахов, Кудама ибн Джа‘фар — 
3 фарсаха.

На наш вилял представляется, что все эти вышеупо
мянутые названия относятся к одному пункту, а именно 
Навандаку — у  который в этой форме упоминается

только в одном источнике — «Бабурнаме» [7, с. 97, 308].
Название «Навандак» производится от слов «нау» и 

«хандак», что означает «новый ров» [517, с. 129]. Од
нако, такое толкование, на наш взгляд, является мало
вероятным. Название «Навандак» является уменьшитель
ной формой слова «наванд»,что означает «гонцы». В X I I  в. 
название «Наванд» носил один из городских кварталов 
Балха [129, с. 18], а также квартал и одни из городских 
ворот Самарканда [70, л. 568а], В конце X V  в. при Те
му ридах в Навандаке функционировал монетный двор, 
выпускавший медные монеты с местными надчеканами 
«Наванд» [219, с. 39]. Возможно, что название города 
Навандак или Наванд было овязано с деятельностью 
почтовых гонцов («наванд»), которые в средние века 
играли важную роль ib обеспечении службы связи меж
ду различными городами и были непосредственно связа
ны с караванными путями.

Со средневековым Навандаком отождествляется горо
дище Кафиркала или Новандактепа, расположенное на 
расстоянии 3-х км к северо-востоку от Узуна. Город сос
тоял из мощной цитадели, окруженной глубоким рвом 
шириной около 50 м, шахристана (450X450 м) и обшир
ного раб а да. Жизнь в нем продолжалась в период с эпохи 
раннего средневековья до X V I I I  в. [623, с. 117]. Рассто
яние от городища Новандактепа до городища Будрач 
составляет 28— 30 км, что соответствует указанию Ибн 
Хордадбеха относительно местоположения города Бунза, 
т. е. 6 фарс-ахам, и указанию ал-Истахри относительно 
местоположения города Бура б, т. е. 1 переходу.

Следующим после Навандака пунктом на этом кара
ванном пути был город Хамаваран — ,кото

рый находился на расстоянии 7 фарсахов от Навандака 
[59, с. 34]. Кудама ибн Джа‘фар назыжает Хамаваран 
селением, к которому дорога была пригодна только для 
пешеходов [71, с. 211]. Согласно «Худуд ал-‘алам», Ха- 
ма!варан был «шахрак», т.е. небольшим городом, с ред
ким населением и находился вблизи реки Касаван —
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rol>~uf [64, с. 1J 4]. На пути к Хамаварану караван

ный путь проходил через «вади», т.е. долину, ширина 
которой достигала двух или трех фарсахов [59, с. 34].

М. М. Дьяконов предлагал понимать под словом «вади» 
долину Сурхаидарьи [281, с. 185 |. Ко мнению Э.В. Ргве- 
ладзе, средневековый путь от Навандака поворачивал 
на северо-восток и пересекал обширную долину шириной
10— 15 км, образованную около места впадения Дашяа- 
бадсая и Ширкентсая в Каратагдарыо [623, с. И 9 ] .

Точное местоположение средневекового Хамавараиа 
неизвестно. Г. А. Пугаченкова отождествляла с ним го
родище Шахринау, расположенное на расстоянии 15 км 
от Гиссара в районе Каратага [575, с. 25]. Однако по 
последним данным, это городище существовало только 
в кушанское время, а в средневековый период не обжи
валось [214, т. 2, с. 250].

Топоним «Хамаваран» упоминается также ю «Шах- 
наме» Фирдоуси [47, т. 1, с.], однако, судя по тексту, 
он находился не в Сагапийане, а в Йемене. Согласно ал- 
Мукаддаси, на расстоянии двух переходов от столицы 
Саганийана находился город Ханбан — [74, с. 344],

который может быть отождествлен с Хамавараном.
Ко данным ал-Истахри, на рассстоянии З х фарсахов 

от Бураба и 6 фарсахснв от столицы Саганийана па этом 
же караванном пути был расположен город Рпкадашт — 

; [57, с. 340 -34 1 ].  Этот же город упоминается

и в сочинении ал-Мукаддаси [74. с, 19. 268]. Ибн Хаукал 
дает чтение Рикар — j  [58, г. 519]. В сочинении

«Худуд а л-‘ал а м» упоминается «шахрак», т. е. небольшой 
город, по названию Динар — J Со , который был распо

ложен вблизи реки Нихам —- ^  имел приятный клп-

мат и множество благ [64, с. 114].
11 а наш в з г л яд, п р е дс т а в л я е г с я, ч то вс е а г и т р и и а з - 

чзания, т.р. Рпкадашт, Рикар и Дикар, относятся к одно
му пункту, который следует локализовать на месте Рега- 
ра, т е. современного г. Турсунзаде, расположенного 
между реками Регардарья и Даштиноватдарья. Река 
Нихам или К их а мру л, упоминаемая в источниках, отож
дествляется с рекой Туполанг, которая является правым 
притоком Сурхаидарьи и протекает на значительном рас
стоянии от Регара. [138, т. 1, с. 122]. Ка первый‘взгляд, 
это как будто бы противоречит сообщению «Худуд ал-
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алам» о том, что город Динар был расположен вблизи 
реки Нихам. Однако, судя по всему, в «Худуд ал алам>> 
имеется в виду не река Туполанг, а река Кафирниган, 
протекающая к востоку от Регара. Название реки Ка- 
фирншан происходит от слов «кафир» и «нпхан», что 
означает «неверное чудовище» [352, с. 207J. В X  в. Регар, 
вероятно, носил также название Ре г ар-и Дашт, поскольку 
был расположен в местности между реками Регар и Дашт-и 
Новат. Название Регар-и Дашт зафиксировано в сочи 
нении ал-Истахри в форме Рикадашт. Название Рикадашт 
или Регдашт происходит также от слов «рег» и «дашт» 
и означает «песчаная местность», «степь» [517, с. JtRJ]. 
( ) 1оло Регара был найден клад монет Саганийана, вы- 
п\ионных в начале Х Ш  в. от имени хорезмшаха Мухам
меда J255, с. 2771. Недалеко от Регара находится архи
тектурный комплекс мавзолеав Ходжа Нахшран, наиболее 
ранние из которых относятся к X I — X I I  вв. [258, с. 21].

В начале XX в. караюанный путь, следовавший из 
Денау в Гиссар, проходил через Сариджуй, Регар и Ка- 
ратаг [177, ic. 754]. Таким же образом, по (видимому, 
проходил и средневековый караванный путь, следовав
ший из столицы Саганийана в Шуман, на котором были 
три промежуточные станции: Навандак, Регар и Хама- 
варан. Последний был расположен на расстоянии 7 фар- 
caxoiB or Навандака и 13 фарсахов от столицы Саганий
ана [59, с. 34], что приблизительно соответствует место
положению Каратага, который находится на расстоянии 
70 км от Денау. |

Следующим пунктом после Хамаварана на этом пути, 
по всей вероятности, был город Шуман (современный 
Гиссар), хотя Ибн Хордадбех называет на участке пути 
между Хамавараиом и Шуманом еще одну промежуточ
ную станцию: Абан Каеван который был

расположен на расстоянии 8 фарсахов от Хамаварана л
5 фарсахов от Шумана [59, с. 34]. Этот пункт, как пра
вильно полагал М. М. Дьяконов, невидимому, находился 
уже за Шуманом [281, с. 185]. Расстояние от Хамаварана 
до Абан Касвана (8 фарсахов) должно быть указано 
верно, но относится оно к прямому пути между двумя 
этими пунктами, минуя Шуман. Последний, в свою оче
редь, находился на расстоянии 5 фарсахов от Абан Кас
вана, но в обратном направлении. Следовательно, рас
стояние между Хамавараном и Шуманом было равно 
примерно 3 фарсахам, что опять-таки соответствует мес
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тоположению Кара тага, расположенного в 15 — 16 км от 
Гиссара. По данным Ибн ал-Лепра, расстояние между 
столицей Саганийана и Шуманом составляло 16 фарса
хов, что также соответствует общей сумме расстояний 
между промежуточными пунктами, т.е. 6 фарсахов г 7 
фарсахов 3 ф а р с а х а.

По мнению Ё. А. Давидович, в средние века после 
Навандака караванный путь расходился: один делал 
круг и шел через Кара та г к Гиссару, а другой, более 
короткий, следовал прямо в Гиссар. ( 258, с. 20]. Однако 
в источниках, по-видимому, речь идет об одном пути, 
хотя дорожники, приведенные га различных источниках, 
на этом участке не соответствуют друг другу. Согласно 
Ибн Хордадбеху, расстояние между столицей Саганийана 
и Шуманом караваны проходили за три перехода, а сог
ласно ал-Истахри — за два перехода. В первом случае 
промежуточными станциями были Навандак и Хамаюа- 
ран, а во втором случае — только Регар, который на наш 
взгляд, находился на этом же пути, между Навандаком 
и Хамавараном. Средневековые караваны после Наван
дака делали остановку или в Хамаваране, или в Регаре. 
Поэтому Хамаваран не упоминается в дорожнике ал- 
Истахри, а Регар — в дорожнике Ибн Хордадбеха, хотя 
оба они находились на одном и том же пути.

По долине реки Кызылсу или Санггардак через пе
ревал Ташкурган в средние века проходил караванный 
путь, связывавший долину Сурхандарьи с долиной Каш
кадарьи 1138, т. 1, с. 193]. По этому пути от столицы 
Саганийана до Кеша было 6 переходов [57, с. 3431. 
Следовательно, на этом пути в средние века должно было 
быть не менее 5 населенных пунктов, в которых могли 
делать остановку караваны. Два или три из них нахо
дились в долине реки Санггардак.

В средние века река Санггардак носила название 
«Хаварруд» — [138, т. 1, с. 122], которая,

согласно Ибн Русте, вытекала из гор Ха вар — j j \^

[55, с. 93]. В сочинении ал-Мукаддаси упомина
ется город Сан кар да — ^  » т.е. Санггардак, ко

торый был похожим на город Басанд и находился на рас
стоянии одного перехода от столицы Саганийана [74, 
с. 284, 344]. Согласно Ибн Хаукалу, название «Санкар- 
да»-~ jSw-* , т.е. Санггардак, в X  -в. носили два рус-

така, относившиеся к области Кеша. Один из них назы-
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валоя ■ Внутренний Санггардак — ^ и Ы |  , а

второй — Внешний Санггардак — [58,

с, 502j . По данным Пон ал-Асира, рустак Санджарда —
, т.е. Санггардак, был расположен в горах

Снйам и в нем находилась крепость Муканны
[78, т. б, с. 13].

В. В. Бартольд локализовал средневековый город 
Санггардак* в долине реки Санггардак, около устья этой 
реки [138, т. 1, с. 124, 189]. По мнению Э. В. Ртвеладзе, 
город Санггардак находился на месте кишлака Юрчи «в 
районе позднесредневековой бекивской крепости, суще
ствовавшей и в X —X I с( в - [118, с. 41]. Однако, расстоя
ние между кишлаком Юрчи и городищем Будрач, т.е, 
средневековой столицей Саганийана, шее го 16 км, что 
составляет всего 3 фарса ха. На наш взгляд, город Сант- 
гарда к был расположен в самой долине реки Санггардак 
на расстоянии 30— 35 км, т. е. 6 фарсахов, или одного 
перехода, от средневековой столицы Саганийана.

Б. Н. Кастальский локализовал средневековый город 
Санггардак на месте одноименного кишлака, располо
женного в среднем течении реки Санггардак, на расстоя
нии 45 верст от Денау [341, с. 79]. Примечательно, что 
старый центр кишлака Санггардак до сих пор носит наз
вание «Хандиза», что свидетельстшует о его древности. 
[760, с. 277]. Наличие согдийского компонента «диза», 
т.е. крепость, в составе этого названия, указывает на то, 
что кишлак Санггардак существовал еще в эпоху ран
него средневековья. Вблизи кишлака Санггардак река 
размыла средневековое кладбище [340, с. 138]. В X IX  в. 
основным занятием жителей Санггардака было ското
водство. С наступлением лета они выходили кочевать в 
сады, расположенные напротив кишлака на правом бере
гу реки и жили в войлочных юртах [401, с. 91].

В средние века город Санггардак был административ
ным центром отдельного рустака, носившего это же наз- 
/вание. Ибн Хаукал называет два рустака с названием 
«Санггардак». Один из них, т. е. Внутренний Санг
гардак, по-видимому, находился в самом ущельи и 
долине реки Санггардак, а второй, т.е. Внешний Санг
гардак — в местности после выхода реки из долины. 
Привлекает ^внимание сообщение Ибн ал-Асира о том, 
что в рустаке Санггардак находилась крепость Муканны. 
Примечательно, что в конце X IX  в. горный массив, рас-
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положенный напротив кишлака Юрчи, носил название 
«Сана» или «Санам». В этих горах был и кишлак с этим 
же названием [loo, с. If)].

Ибн Хаукал и Ибн ал-Асир относит рустак Санггар
дак к области Кеша, хотя долина реки Санггардак нахо
дится за пределами долины Кашкадарьи и больше тяго
теет к Сага ний а ну. В IX в. ал~Йа‘куби среди округов 
(«кура» ) Саганийана упоминает Кура Хардан o j j f
т. е. округ Хардан, название которого, возможно, следу
ет читать Карда к - j b  J  или Санкардак ■— jb jc -w *

[бО ,с.292 ].
В долине реки Санггардак .зафиксировано большое 

количество древних городищ и поселений, многие из 
которых продолжали существовать и в средние века. В 
некоторых из них, следовательно, могли быть промежу
точные станции, т. е. места остановок средневековых ка» 
раванов. В середине XV I в. по это лгу пути проехал по- 
терпе/вший кораблекрушение начальник египетского фло
та, который следовал из Индии в Константинополь [658, 
80],

Среда областей Тохаристана, плативших харадж 
‘Абдаллаху ибн Тахиру в 21.1— 212/826—827 гг., Ибн 
Хордадбех упоминает область На хам. — ^  или Бахам —

, размер хараджа составлял 20 тысяч дирхамов

[59, с. 37]. Ибн; Русте называет горы Санам — \:

Нахам — и Ха/вар — j j 'J. , с которых стекали

реки Камруд — i j j S  > И ахам р уд ... ^ и ^ а~

вар руд - 2j j  j j U  , впадавшие и реку Замил —-

в пределах Саганийана, т.е. в Сурхандарью [55, с. 93]. 
Река Ни хам — упоминается также в сочинении

«Худуд ал.-‘алам» [64, с. 114]. В X /в. ал-Мукаддаси на
зывает город Бахам — ^  , который находился на

расстоянии трех «баридов», т.е. почтовых переходов, от 
столицы Сагаиийана [74, с. 344]. В IX  в. ал-Йа’куби 
среди округов Саганийана назьивает Бахаран —

[60, с. 292], который, по-1видимому, следует отождест
вить с городом и областью Бахам и л и  Нахам, упомяну
тыми в других источниках.

Река Нахамруд, вытекавшая из гор Нахам, отождеств
ляется с рекой Туполанг, которая впадает в Сурхандарью
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и является одним из гла/вных составляющих ее истоков. 
Округ Нахам или Нихам локализуется в высокогорной 
долине Дара-и Нихам, расположенной в горах Гиссар- 

ского хребта [138, т. 1, с. 122].
В X  в. на расстоянии одного или двух переходов от 

столицы Саганийана среди гор находился город Басанд 
— утопающий в зелени и садах [57, с. 340; 74,

с. 284, 344]. Это был укрепленный город с большим на
селением, расположенный на пути из Саганийана в Са
марканд. Его жители были воинственными [64, с. 114]. 
Басанд упоминается также в сочинениях Ибн Хаукала 
[58, с. 519] и Йакута [67, т. 1, с. 467]. В IX  в. ал-Йа’ку- 
би упоминает его в форме Масанд — [60, с. 289j.

Средневековый город Басанд локализуется на месте 
районного центра Байсун Сурхандарьинской области. 
Он был расположен на караванном пути, следовавшем 
от столицы Саганийана к Железным воротам. По архео
логическим данным, жизнь в нем продолжалась в период 
с эпохи раннего средневековья до монгольского нашест
вия, а затем через некоторое время город вновь был 
восстановлен [118, с. 41].

Название «Байсун» образовано от древнетюркских
слов «бай» и «син» и в переводе означает «великая гора» 
или «большая гора». Среди древних тюрков помимо 
других культов был распространен также культ гор, 
которые они считали священными [516, с. 32]. По мест
ному преданию, название «Байсун» означает «поселение 
богачей». Город был назван так потому, что в нем издав- 
на жили богатые люди, т. е. тюркская аристократия и 
кочевая знать. В X IX  в. Байсун был центром обширного 
нагорного кочевого округа, в котором было сосредоточено 
самое богатое кочевое узбекское население [457, с. 168].

По данным китайской исторической хроники «Таншу» 
на севере владения Ту-хо-ло, т.е. Тохаристана, была 
гора по названию Поли. На ее южной стороне была пе
щера, в которой жил «божественный конь». Жители 
этих мест старались пасти своих кобылиц по соседству 
с ним, чтобы получать от них чистокровных жеребят 
[10, т. 3, с. 321]. Известно, что в период раннего сред
невековья занятие скотоводством было свойственно, глав
ным образом, для тюркского населения, тогда как ира
ноязычное население в основном занималось земледелием. 
Следовательно, Байсун и его окрестности еще с эпохи
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раннего средневековья были населены тюрками, который 
разводили здесь коней и овец.

На расстоянии одного перехода от столицы Саганий
ана в средние века находился город Зин/вар—

[57, с. 30]. Согласно ал-Мукаддаси, он был расположен 
на расстоянии трех «баридов», т. е.почтовых переходов, 
от столицы Саганийана [74, ю. 344]. По данным «Худуд 
ал-‘алам»,3инвар был небольшим городом с редким насе
лением, но с развитым земледелием [64, с. 114]. Назва
ние «Зинвар» происходит от д ре/в н е и р а н с к и х слов «зин» 
и «вар», что означает «каменная крепость» [517, с. 83]. 
По мнению Э. В. Ртвеладзе, город Зинвар находился в 
районе Регара или на расстоянии 3-х км к северо-восто
ку от Денау, на месте городища Аккургантепа, жизнь 
на котором продолжалась в период с эпохи раннего сред
невековья до X V I I I  в. [118, с. 41].

На расстоянии двух фарсахов от столицы Саганийана 
находилось селение Кумганан — , которое

упоминается в сочинении Гардизи [138, т. 1, с. 124]. 
С ним отождествляется городище Д жарта ктепа, располо
женное на расстоянии 4-х км к северо-востоку от Денау. 
Жизнь на городище продолжалась в период с эпохи 
раннего средневекоюья до X IV  в. [118, с. 41].

Среди областей Тохаристана, плативших харадж 
‘Абдаллаху ибн Тахиру в 211— 212/826— 82? гг,, упоми
нается ал-Каст — или ал-Кашт — с^,15о 1

размер хараджа которого составлял 10 тысяч дирхамов 
[59, с. 37; 15, с. 98], В IX  в. ал‘Йа‘куби упоминает го
род Каст — или Каск — dLw-ir и относит его

к области Саганийана [60, с. 292]. В сочинении ал-Му
каддаси упоминается город Гашт — или Гашр

— , который находился на расстоянии трех

«баридов» от столицы Саганийана [74, с. 344].
Различные варианты чтения топонимов Каст,Кашт, 

Каск и Гашт позволяют предположить, что в различных 
источниках речь идет об одном и том же городе, кото
рый назывался Каст или Кашт. Примечательно, что в 
большинстве источников он упоминается рядом с 
другим округом Саганийана по названию Нахам 
или Нихам, который находился в горах Гиссарского 
хребта. Округ Каст или Кашт с одноименным городом, 
по-видимому, также находился где-то в этих горах. Наз
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вание Кает или Кашт производится от согдийского сло
ва «каш» или «киш», что означает «гора» или «возвы
шенность» [517, с. 99].

В одном из согдийских документов с горы Муг (нача,- 
ло V I I I  в.) упоминается тюркский правитель Панча, 
т.е. Пенджикента, по имени Чакын Чур Билга, сын 
Бичута, который одновременно был царем другой облас" 
ти с неясным названием [41, с. 47]. В. А. Лившиц до
пускает для названия этой области чтение «Кашт»и 
сопоставляет его с названием округа Каст в области Са
ганийана [41, с. 49 прим.]. Это еще раз говорит в пользу 
нашего предположения о том, что округ Каст или Кашт 
находился в горах Гиесарского хребта, разделяющих 
долину Сурхандаръи от долины Зарафшана. Чакын Чур 
Билга отождествляется с правителем Панча по имени 
Бидкан, пра!вившим в Пенджикенте в конце V I I  — на
чале VI|II вв. и выпускавшим свои монеты [686, с. 47— 48]. 
Примечательно, что ромбовидная родовая «тамга», нане
сенная на монетах Бидкана имеет близкое сходство с 
аналогичной «тамгой» на монетах правителей Саганий
ана V I — V I I I  1вв. [625, с. 222], что свидетельствует о 
возможности наличия родственных связей между ними.

В эпоху раннего средневековья Каст или Кашт, по- 
видимому, был довольно значительной областью, по
скольку ее правитель носил /высший царский титул 
«млка», т.е. «ихшид», который кроме него имели только 
верховные правители Согда в Самарканде. Правители 
раннесреддевекового Панча, т.е. Пенджикента, носили 
более скромный титул «мрай», т.е. «господин», который 
считался «вторым по значению в согдийской аристокра' 
тической иерархии [686, с. 47]. В первой четверти IX в . 
сумма хараджа, взимаемого с области Каст (10 тысяч 
дирхамов) превосходила харадж таких областей как 
Карран (4 тысячи дирхамов), Вашгирд (тысяча дирха
мов) и была (всего в два раза меньше суммы хараджа, 
взимавшегося с такой крупной области как Вахан.

В области средневекового Саганийана в источниках 
упоминается еще несколько городов и селений, местопо
ложение которых определить трудно. Так, в X  в. ал- 
Мукаддаси упоминает большой город Дастаджирд — 
^ , расположенный в пределах Саганийана в

местности между двумя реками около горного ущелья 
(«ш и ’б » )  Амударьи [74, с. 284]. Этот же город упомина
ется и в географическом словаре Йакута [67, т. 2, с. 573].
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Ибн ал-Асир в рассказе о событиях, происходивших в 
33(5/948 г. упоминает селение Джарджик-- »

в котором произошло сражение между войсками прави
теля Сагапийапа Абу ‘Али Чага ни и саманида Нуха 
ибн Насра [78, т. 8, с. 152]. На карте X IX  в. отмечен 
кишлак Джиджик, расположенный в горах Гиссарского 
хребта, у самой границы долины Сурхандарьи с долиной 
Зарафшана. Возможно, что именно здесь происходила 
вышеупомянутая бита , после которой Абу ‘Али Чата- 
ни, потерпев поражение, возвратился в свою столицу 
Саганийан.

В X в. ал-Мукаддаси упоминает город Маранд — дЗ ^
который находился в Хутталане [71, с. 49, 290]. На 
территории Кулябской области, которая соответствует 
средневекому Хутталану, населенных пунктов с таким 
названием не встречается ни в источиках, ни в дорево
люционной и современной топонимике. Однако в Алтын- 
са иском районе Сурхандарьинской области имеется 
кишлак Маланд, название которого производится от 
слива «маранд» и означает древняя крепость или древнее 
селение [517, с. 112]. Не исключено, что ал-Мукаддаси 
по ошибке относил Мара-н<д к числу городов Хутталана, 
а в самом деле, он находился ю Саганийане. Нримеча^ 
тельно, что перечни городов Саганийана и Хутталана, 
приведенные в сочинениях ал-Истахри и Ибн Ха у кала, 
полностью совпадают с таким же перечнем ал-Мукадда
си, за исключением Маранда, который у первых отсут" 
ствует.

Среди областей Тохаристана, плативших харадж 
‘Абдаллаху ибн Тахиру в 211— 212/820— 827 гг., наряду 
с Саганийаном упоминаются также Иайнакан —

‘Андамин — и Замсан — с*

37] определить их точное местоположение трудно. Воз
можно, что они находились в пределах области Саганий
ана или в сопредельных районах.

По нумизматическим данным, на территории Тоха
ристана в средние века функционировал монетный двор, 
выпускавший медные фельсы с надписью «Халаджстан>> 

о ^ -^ ь -3  [828, с. 112]. В «Шахнаме» Фирдоуси

упоминается название Халлух  — или Халлухстан —

[47, т. G, с. 213, 234, 553], для которого
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возможно также чтение «Халадж»— тли «Хала-

джстан» — .

Известно, что тюрки-халаджи проживали в Тохарис- 
та по и на юге Афганистана еще со времен Первого Тюр
кского каганата, т. е. с V I в. Этноним «халадж» сохра’ 
пился в названии районного центра Халач Чарджоуской 
области Туркменистана, который расположен на левом 
берегу Амударьи к северо-западу от Керки. Среди наи
более ранних так называемых «тюрко-согдийских» монет 
имеются экземпляры с изображением тюркского прави' 
теля с согдийской надписью, которая читается как «урду 
халач», т.е. «ставка халаджей» [686, с. 54]. По мнению 
О. И. Смирновой, название города Халчаян, расположен
ного на расстоянии 30 км к северо-востоку от Денау, 
также связано именно с древними тюрками-халаджами, 
проживавшими здесь в V I —V I I  вв. [686, с. 55].

В урочище Халчаян на правом берегу Сурхандаръи 
1в кушанское время существовал город, остатками кото
рого является городище Карабагтепа [575, с. 28]. Неда
леко от него имеются остатки нескольких средневековых 
поселении X —X I I  вв., а на противоположном берегу 
реки находится огромное мусульманское кладбище того 
же времени [563, с. 327].

Эти данные позволяют предположить, что *в средние 
века в этом районе проживала большая группа тюрков- 
халаджей, поселившихся здесь еще в период раннего 
средневековья. ТТа территории самого города Халчаян а 
имеется небольшое средневековое кладбище, в котором 
обнаружено необычное захоронение, совершенное но 
языческому обряду шаманов монгольского времени [570, 
с, 257].

2.5 ШУМАН И АХАРУН

Средневекшвые города Шуман — j j *  и Ахярун —

находились к востоку от Саганийана на том же

караванном пути, следовавшем далее вдоль южных пред
горий Гиссарского хребта в Вашгирд и Ра шт. В настоя’ 
щее время территория этих городов, составлявших в 
средние века вместе одну область, входит в состав Гис
сарского и Регарского районов Таджикистана, которые 
включают долины Каратагдаръи, ГОиркентдаръи и Регар- 
дарьи, а также Гиссарскую долину. На этой территорий
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более 30 лет проводили археологические исследования 
сотрудники Таджикской археологической экспедиции 
Е. В. Зеймаль, Б. А. Литвинский, В. С, Соловьев,1 
Т. М. Атаханов, В. В. Редлиловский, В. П. Новиков и др.

В доисламское время Шуман вместе с соседним Аха- 
руном составляли одно владение, царь этого владения 
жил в крепости Шуман и по своему могуществу и силе 
мог даже соперничать с правителями Саганийана 
[56, II, с. 1181, 1228, 1447]. В китайских источниках 
Шуман упоминается гв форме Суман. Согласно Сюань 
Цзану, в V I I  в. владение Суман простиралось с запада 
на восток на 4 дня пути, а с юга на север — на один 
день пути. Правитель этого владения был тюрком из 
рода «Хи-с.у». Столичный город Суман имел небольшие' 
размеры и в нем было два буддийских монастыря [68, 
т. 1, с. 20]. По данным китайской хроники «Танш у»j 
город Суман в первой половине V I I  в. был столицей 
царства Хи-су или Ки-су. После административной ре
формы, проведенной китайскими /властями на землях 
Западного Тюркского каганата в 658—659 гг., на месте 
этого царства было образовано губернаторство Тйен-ма,1 
в состав которого кроме Сумана входил также округ 
Ху-лу-йен, т.е. Ахарун [62, с. 276]. В 718 г. среди 212 
царей, подвластных тюркскому «йабгу», т.е. верховному 
правителю Тохаристана, упоминается царь владения 
Ки-су или Кйе-су, столицей которого был город Суман. 
В подчинении этого царя имелось войско численностью 
50 тысяч воинов [62, с. 199].

Город Суман уп оминается также в сочинении

«Шахнаме» Фирдоуси в связи с событиями, происходив
шими во времена сасанидского царя Ануширвана Г47, т.
8. с. 158, 186]. По данным ат-Табари, крепость Шуман 
в начале V I I I  в. была чрезвычайно укрепленной и гв ее 
центре имелся бездонный источник [56, И, с, 1228] 
или колодец [3, л .151 а]. В первой половине IX  в. ПТ у" 
ман граничил с «владением Хатиима ибн Баничура», 
включавшим города Вахш и Халавард [60, с. 291]. Во 
второй половине IX  в. Шуман, по-видимому, приходит 
в упадок и вхолдт *в состав соседнего владения Ахарун, 
так как он не упоминается в списках округов Тохариста
на [44, с. 65] и налоговых книгах того времени [59, с. 
34— 37].

В X  в. при Саманидах город Шуман относился к 
Саганийану и соста<влял с ним одну административную
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единицу. Город был расположен на склоне горы и окру
жен крепостной стеной. Цитадель Шумана находилась 
на вершине горы и ее внутренняя часть была обширной 
и возвышенной [64, с. 115] .По своим размерам город 
Шуман в X  в. уступал Термезу и Вашгирду [57, с. 228], 
но был густонаселенным и красивым городом [74, с. 284]. 
В нем имелись рабаты, т. е. караван-сараи, приносившие 
большие доходы [58, с. 455]. В X I I  в. ас-Сам‘ани отме
чает, что Шуман находился в пограничной области му
сульман. Его жители были сильными и оказывали нешг 
виновение султану [77, т. 7, с, 412].

В. В. Бартольд локализовал Шуман и Ахарун в 
районе Душанбе и Гиссара [138, т. 3, с. 320]. Согласно 
Ле Стренджу, средневековый Шуман находился на мес
те современного Гиссара Г817, с. 440]. М. М. Дьяконов 
полагал, что область Шуман находилась между реками 
Чангоб (Хонако) и Кафирниган, а город Шуман — в 
районе Душанбе [281, с. 185]. Е. А. Давидович, локали
зует город Шуман в районе Гиссара [258, с. 20]. По 
хмнению Г. Гоибова, раннесредне»вековая крепость Шуман 
находилась на месте Гиссара, а после арабского завоева
ния в V I I I  в. этот город прекратил свое существование. 
Средневековый город Шуман, как он считает, возродился: 
на (другом месте и ему соответствует городище Шиши'* 
хона, расположенное на территории города Душанбе на 
левом берегу реки Варзоб [208, с. 32].

Город Гиссар или Хисар упоминается в источниках 
начиная с X V  в. При Темуридах здесь функционировал 
монетный двор [249, с. 39]. В X V —X V I I  вё. он был 
столицей сильного Хисарского бекства, включавшего 
также территорию Саганийана и Термеза и назывался 
Хисар-и Шадман — с. 58], что

означает «крепость Шадман», т.е. крепость Шуман. 
М. М. Дьяконов полагал, что в период развитого средне
вековья до X V  в. на терриротии Гиссарской крепости: 
не существовало никакого города [281, с. 151!]. Однако 
по последним данным, на территории Гиссара на рассто’ 
янии 68 м к юго-востоку от ма/взолея Мах дум и Аъзам 
были выявлены культурные слои V — V I  вв. и X —-XI вв., 
а на расстоянии 7 м от северо-восточного угла мечети 
Сангин в Гиссаре были обнаружены слои X —X I I  вв. 
[654, с. 517]. По местному преданию, мечеть Сангин 
была построена во времена халифа ‘Умара, т.е. в V I I  
в., а сама крепость Гиссар была основана мифическим
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царем Афрасиабом [281, с. 151], время правления кото" 
рого определяется приблизительно первыми веками до 
н.э,

К востоку от поз дне с р ецнев ек ов оп крепости Гиссар 
находится античное городище Хок-и Сафед и синхрон
ный ему некрополь Тупхона, которые датируются пер
выми веками до и з. [281, с. 153]. Таким образом, мест
ное предание относительно времени основания Гиссара 
подтверждается фактическими данными. Первоначально 
город существовал на месте городища Хок-и Сафед. В 
период раннего средневековья город был (возрожден па 
месте крепости Гиссар и упоминается в источниках иод 
названием Шуман. Б средневековый период город Шуман, 
скорее всего, оставался на своем месте, т.е. на месте 
Гиссарской крепости, местоположение которой полностью 
соответствует описанию средневекового Шумана в ис
точниках. Это подтверждается также местным преданием 
о времени постройки мечети Сангин в Гиссаре и архео' 
логическими данными.

В X V  в. начинается возвышение Шумана или Хисар-и 
Шумана, т. е. Гиссара и он становится столицей обширно
го бекства, в состав которого входили также Саганийап, 
Термез и даже город Кундуз, расположенный к югу от 
Амударьи [257, с, 40]. Таким образом. Шуман, еще в 
период раннего средневековья соперничавший но своему 
могуществу со столицей Сагашшагта, после продолжитель
ного упадка, длившегося несколько столетий, в X V  в. 
вновь возвышается и становится сто,личным городом 
обширного владения.

В I X —ХПвв. из Шумана в большом количестве вы
возили высокого качества шафран, который в средние 
века считался одним из лучших в Хорасане [9, т. 4, с. 
496] и по своему качеству превосходил даже исфахан
ский и куммский [77, т. 7, с. 112]. Сафлор красильный, 
т.е. шафран, и в X V I I  в. был одним из основных пред
метов вывоза из Хисара [27, с. 59].

В период раннего средневековья по соседству с Ш у 
маном был расположен город Ахарун или

Харун — ’ владетель которого подчинялся царю

Шумана. Поэтому в источниках того времени эти два 
владения упоминаются вместе [56, II, с. 1179, 1181, 
1447, 61, с. 417, 419]. В записках Сюань Цзаца Ахарун 
упоминается в форме Хо-ру-мо. По его данным, владение 
Хо-ру-мо было расположено к северу от владения Чи-го-
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йен-на, т.е. Саганийана, а его правитель был тюрком 
из рода Хи-су, В V I I  в. здесь было два буддийских мо
настыря и около сотни монахов. Территория этого вла- 
дения была узкой и длинной, т.е. вытянутой [68, т. 1, 
с. 201, Из этих данных следует, что в первой половине' 
V I I  в. (владение А ха рун было независимым и в нем пра
вил свой царь, который был тюрком. В китайской исто"
рической хронике «Таншу» Ахарун упоминается в форме 
Ху-лу-йен. По ее данным, после административной ре
формы, проведенной китайскими властями в 658— 659 гг. 
на землях Западного Тюркского каганата, (владение 
Ху-лу-йен было объединено с Шуманом в одно губерна
торство по названию Тйен'-ма и город Ху-лу-йен стал 
центром одного из его двух округов [62; с. 2761. Таким 
образом, объединение Ахаруна и Шумана произошло 
перед, самым арабским завоеванием, т.е. в третьей чет
верти V I I  в.

Согласно ат-Табари, в 81/700 г. арабский военачаль
ник ал-Мухаллаб ибн Абу Суфра .находился со своим 
войском в Ахаруне, куда он спешно прибыл, оставив оса
ду Кеша [56, ТТ, с. 10491. Возможно, что он так срочно 
прибыл сюда, чтобы защитить правителя Ахаруиа, приз
вавшего его на помощь против царя Шумана. Последний, 
по-видимому, вскоре после этого все-таки присоединил 
Ахарун к своим владениям, поскольку уже в 85/704 г. 
ал-Муфаддал ибн ал-Мухаллаб совершил поход «против 
Ахаруна и Шумана» [56, И, с. 11441. В 86/705 г. царь 
Ахаруна и Шумана тю имени Гуштасбаи -- ^1.

усилился и совершил нападение на Саганийан, царь ко
торого но имени Тиш - »_? заключил союз с ара;

бами [56, ТТ, с, 1179].
В 104/722 Я г. царь Ахаруна и Шумана по имени 

Гурам ^j j l  уже /выступал на стороне арабов и

принимал участие в подавлении аитиарабского восстания, 
согдийцев под руководством До1ващтича [56, И, с. 1144]. 
Гурам, тто видимому, был тем самым «правителем Аха
руна», который еще в 81/700 г. перешел па сторону ара
бов, за что его преследовал царь Шумана Гупттасбан. 
Последний был убит (в 91/709 -10 г. Кутайбой ибн Мус/ 
лимом, который осадив крепость Шумана, обстрелял ее 
катапультами и разрушил ее стены [56, II, с. 1228]. 
После убийства Гупгтасбана- царем, по-видимому, был 
провозглашен союзник арабов правитель Ахаруна Гу 
рам, во владение которому был отдан также и Шуман.
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В первой половине IX  в. Ахарун представлял собой 
особый округ Тохаристана отдельный от Саганийана [44, 
с. 65]. В 211 — 212/826—827 гг. с него взимался харадж 
в размере 32 тысяч дирхамов [59, с. 37; 115, с, 98]. Ш у 
ман в это время входил в состав Ахаруна, поскольку 
источниках IX  в. он не упоминается. Последнее упоми
нание Ахаруна в качестве отдельного округа Тохаристана 
содержится tB сочинении Кудамы ибн Джа‘фара [71, с. 
2431- В источниках X —X I I  вв. Ахарун уже не упомина
ется. По-видимому, в X  в. при Саманидах Ахарун при
ходит в упадок и вместо него вновь начинается ©озвьг 
шение Шумана, хотя оба эти города входили в состав 
области Саганийан, где в это время правила сильная 
династия Мухтаджидов местного происхождения [626, 
с. 231-236]. '

Точное местоположение Ахаруна не известно. В. В. 
Бартольд полагал, что Ахарун находился к востоку от 
Шумана [138, т. 3, с. 320]. М. М. Дьяконов локализовал 
Ахарун в долине Каратагдарьи, а с городом Ахарун 
отождествил городище Шахринау, расположенное в paiiJ 
оне Каратага [281, с. 185]. Г. А. Пугачеикова отождест
вляет владение Хо-ру-мо, упомянутое в записках Сюань 
Цзана, с городом Хамаваран средневековых источников и 
также локализует их на месте городища Шахринау 
[575, с. 26]. Однако, как уже отмечалось выше, городище 
Шахринау существовало в античное время, а в средневе- 
ковый период лежало в развалинах [208, с. 32]. В. А. 
Зеймаль отождествляет с городом Ахарун городище Уз- 
бекон тепа, расположенное на правом берегу Ширкент’ 
даръи на окраине кишлака Ширкент на расстоянии 4-х 
км к юго-западу от Пахтаабада [289, с. 135].

В X  в. название «Ах а рун» вообще не упоминается и 
вместо него в источниках начинает фигурировать Хама
варан, который мы локализовали на месте Каратага. В
IX  в. в короткий промежуток времени оба эти топонима 
сосуществуют, причем в одних и тех же источниках Аха
рун называется «областью» [59, с. 37; 71, с. 243], а 
Хамаваран — «городом» [59, с. 34; 71, с. 211]. В других 
источниках упоминается или только «область Ахарун» 
(а т- I  аба ри, ал-Па лазури, Ибн ал-Факих) или трлько 
«город Хамаваран» (ал-Мукаддаси, «Худуд ал-алам»). 
Только ал -11 а‘купи в IX в. называет город с названием 
«Ахарун» [60, с. 289]. В X в. в источниках перестает 
упоминаться и Хамаюарап. Из этих данных можно заклю
чить, что в период раннего средневековья название «Аха-
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рун» носила только область, расположенная в долине 
Каратагдарьи, а ее столица называлась «Хамавараном» 
и находилась на месте Каратага. Город Хамаваран, по- 
видимому, был переименован в Каратаг в X I  в. при Ка- 
раханидах.

В эпоху раннего средневековья в бассейне реки Шир- 
кентдарьи, правого притока Каратагдарьи, было развито 
горно-металлургическое производство. Здесь обнаружено 
большое количество дре<вних выработок железа и цветных 
металлов, которые перерабатывались здесь же --  на посе
лениях металлургов. Одно из таких поселений, сущест
вовавшее в V — V I I I  «вв., находилось у места слияния 
Ширкентдарьи и реки Харкуш. Другое поселение горня- 
ков-металлургов было расположено на расстоянии одного 
км к юго-востоку от кишлака Пашми-Кухна на берегу 
Ширкентдарьи и существовало в период раннего и раз
витого средневековья [593, с. 26— 32].

В верхнем течении Ширкентдарьи на южном склоне 
Гиссарского хребта находится еще одно более крупное 
городище металлургов, жизнь на котором продолжалась в 
период раннего средневековья, в V I I  —V I I I  вв. Находки, 
сделанные на городище, свидетельствуют о том, что вся 
посуда местного производства была лепной, а гончарная 
привозилась из долины [586, с. 502]. Здеюь была обна" 
ружена керамическая печать с изображением равносто
роннего креста (в окружении маленьких крестиков [697, 
с. 485]. В северной части городища имеются остатки 
двух крупных зданий, одно из которых характерезуется 
как культовое [706, с. 621].

В период раннего средневековья христианство наряду 
с буддизмом было широко распространено среди отдель
ных группировок тюрков. Возможно, что эти поселения 
горняков и металлургов были основаны древними тюрка
ми, поселившимися здесь еще в V I в. или еще раньше. 
Известно, что горно-рудное дело было традиционным за
нятием древних тюрков еще в V в., когда они занимались 
добычей железа й Алтайских горах для жужаньского хана. 
Об этом же свидетельствует и характерная для тюрков 
лепная керамика, производившаяся на этих поселениях.

Город Хамаваран до IX —X вв., жив-идимому, был тор
говым центром, где горняки и металлурги сбывали свою 
продукцию торговцам из заезжавших сюда Караганов. В
X в. поселения горняков и металлургов, вероятно, прекра
тили свое существование, после чего Ахарун и Хамава" 
ран, переименованные в Каратаг, потеряли свое значение.
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М. М. Дьяконов полагал, что Ахарун был расположен в 
стороне от караванного пути, п, поэтому, он не упомина
ется в дорожниках арабских географов I X —-X вв. [281, 
с. 185]. Мы считаем, что в дорожниках ТХ—'X  вв. упо
минается столица области Ахарун город Хамаваран, ко’ 
торыи, как было принято у арабов, иногда назывался 
также «городом Ахарун» по названию шеей области. В
X I  в. город и область были переименованы тюрками в 
Каратаг, среди которых это название, по-видимому, было 
в употреблении еще с эпохи раннего средневековья.

2 6. ВЛШГИРД И PAIIIT

На расстоянии двух дней пути к востоку от Шумана 
в средние века был расположен город Ващджирд—
*  j  или Вашкирд— ^ j  , т. о- Вашгирд [57, с. 341],

а еще дальше тта (восток — область Рашт — j  с од

ноименным городом. В настоящее время территория сред
невековых Ватпгирда и Рахита входит в состав Гармской 
области Таджикистана. До начала X X  в. здесь было рас
положено горное бекетво ТСаратегин. Истории и историчес
кая география этой области (впервые бьтли исследованы 
в работах В. В. Бартольда, которому принадлежит спе
циальная статья «Каратегии», написанная для Энцик
лопедии Ислама [13Я, т. 3, с. 445—-447], а также в ше* 
циальной работе И. Я. Кнели ко в а [342].

Археологические исследования па территории Гарм- 
скоп области проводили сотрудники Вахшского отряда 
Таджикской археологической экспедиции В. А. Жуков,
А. М. Белегищкий, К*. В. Тренер и др., а также члены 
Гармской этнографической экспедиции Р. Л. Неменова 
и др. В Душанбинской области Таджикистана, на терри
тории которой были расположены средневековые города 
Абан Касвап и Андийан, относившиеся к области Ваш™ 
гирда, археологические исследования проводили ТО. Яку
бов, С. Р. Хмельницким, Т. М. Атахапов и Др.

Первое упоминание Вагагирда в источниках содержит
ся (в «Авесте» священной книге зороастрийцев, где 
его название приводится в форме Впсагирд. В «Шахиаме»' 
Фирдоуси огг упоминается в форме Виса — ,

Висагирд — л J  j  шги Висаган — <и*о $ в свя

зи с событиями, происходи гиг-.ми во времена мифическо
го царя А фра-си аба [47, т. 5, с. 29, 62, 98, 186 и др.]. Не
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исключено, что его название связано с именем везира 
царя Афрасиаба, которого звали Ниран Виса j
[27, с. 61]. Возможно также, что название Вашгирд про
исходит от слов «1на\ш» и «кард», и означает «созданный 
божеством Ва хш ».

В X IX  в. в Средней Азии под словом «вашгирд» по
нимали инструмент, предназначенный для промывки зо
лотоносного песка в реках [352, т. 3, с. 180]. Поэтому, 
название Вашгирд могло быть связано с золотодобываю
щим промыслом на протекавшей рядом ре ice Вахш, кото
рый был здесь традиционным еще с эпохи Александра 
Македонского. В согдийских документах с горы Муг (на
чало V I I I  в), город упоминается в форме Вашкирт или 
Вашкирд [41, с. 124; 679, с. 221], а в «Худуд ал-’алам» — 
в форме Бишджцрд — [64, с. 120].

По некоторым данным, Вашгирд быд древней столицей 
Хутталана [60, с. 291; 27, с. 38]. Здесь, по-видимому, 
речь идет о первой полтине V II  в., когда Вашгирд был 
столицей одного из округов Хутталана. По данным китай
ской исторической хроники «Таншу», город У-ше-ке, т. е. 
Вашгирд, был административным центром округа Хю-ми, 
т.е. Кумед, относившимся к Хутталану [10, т. 2, с. 324].

В IX  в. Вашгирд был самым крупным пограничным 
городом мусульман, имевшим обширную область («ба- 
лад »),  в которой было около 700 укреплений («хисн »).  
Расстояние от него до Туркестана составляло всего 4 
фарса ха, поэтому жители Вашгирда были вынуждены 
постоянно воевать с тюрками [60, с. 291]. Вашгирд пре
дставлял собой особую область Тохаристана, отдельную от 
Саганийана и Хутталана. В 211 — 212/826— 827 гг. сумма 
хараджа, взимаемого с области Вашгирд, составляла 
тысячу дирхамов [59, <с. 37; 15, с. 99— 100]. Сам город 
Вашгирд был расположен среди гор [71, с. 211] на рас
стоянии 4-х дней пути от Рашта [59, с. 341 и 3-х дней 
пути от столицы Саганийана [74, с. 346].

На границе области Вашгирда с хутталанским городом 
Тамлийат протекала река Вахшаб — j  ? через

которую в средние века был перекинут так называемый 
«Каменный мост» — соединявший Вашгирд

с Хутталаном [55, с. 92]. Этот мост существовал еще в 
эпоху Александра Македонского и упоминается в антич
ных источниках [142, с. 1091. Расстояние от Каменного

157

www.ziyouz.com kutubxonasi



моста до Вашгирда в средние века составляло два дня 
пути [57, с. 339, 341].

В X  в. город Вашгирд по своим размерам был больше 
Шумана и примерно раизен Термезу [60, с. 298]. Город 
был расположен в местности между горами и степью, где 
постоянно дул ветер [64, с. 115]. Здесь имелись место
рождения «джамаспа», т.е. аметиста, которые были сосре
доточены в долине реки Рамруд— €* *

В X I I  в. в Вашгирде были знаменитые рабаты, удиви
тельные памятники древности с буквами алфавита, упот
реблявшимися здесь в начале принятия ислама и на ко
торых писались книги .В Вашгирд приезжали люди из 
разных стран и здесь слагались самые утонченные стихи 
[70, л. 5766].

В. В. Бартольд локализовал Вашгирд на месте Фай
забада [1138, т. 1, с. 121] , а А. М. Беленицкий отождест
вил с ним городище Кала-и Сангин или Талл-и Возджур, 
расположенное на берегу реки Илак у кишлака Сар-и 
Мазар недалеко от Файзабада [145, с. 135]. Городище 
занимает площадь около 80 га и самые нижние его 
культурные слои относятся к античному времени, о чем 
свидетельствует также геометрически прямолинейная 
планировка городища [147, с. 181]. Цитадель и шахристан 
были окружены мощными крепостными стенами и рвом. 
С восточной стороны к городищу примыкают многочис
ленные отдельно стоящие холмы, в которых усматрива
ются остатки «знаменитых рабатов», упомянутых в X I I  в. 
ас-Сам’ани, и «семьсот укреплений», упомянутых в IX  в 
ал-Йа’куби.

Около городища Кала-и Сангин находится огромное 
средневековое кладбище, в котором расположен мазар 
святого Ходжа Абу ‘Абдаррахмана Хатима ибн ‘Унвана 
ал-Асамма. Гробница Хатима ал-Асамма, т.е. Хатима 
Глухого, известного балхского суфия IX  в., упоминается 
(в источниках X V I I  в. [27, с. 38] . Он был учеником зна
менитого балхского суфия Шакика Балхи, также умер
шего в Вашгирде в 237/851— 2 г. Могила Шакика Балхи 
была известна в Вашгирде в X  в, [64, с. Ijl5]. Но впос
ледствии Шакик Балхи был перезахоронен ® Балхе [27, 
с. 39].

На полпути между Шуманом и Вашгирдом в средние 
века находился город Андийан — [57, с. 340;

58, с. 519]. В IX в. ал-Йа‘куби называет его «городом 
Давуда ибн Абу Давуда» [60, с. 291 [. В X  в. Андийан
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(входил в состав области Саганийан [74, с. 49]. По дан
ным сочинения «Худуд, ал-‘алам», где этот город упоми
нается в форме Афризан — , он был распо

ложен среди гор, а его население было малочисленным 
[64, с. 115]. Топоним «Андийан» — ^Ь-аЛ  упоми

нается также в сочинении «III а хнаме» Фирдоуси [47, т.
9, с. 100, 537, 1136 и др.].

Согласно Ибн Хордадбеху, на пути между Шуманом 
и Вашгирдом находился город Абан Касван — jb t

который был расположен на расстоянии 8 фарсахов от 
Хамаварана или 5 фарсахов от Шумана и 4-х фарсахов 
от Вашгирда [59, с. 34]. М. М. Дьяконов отождествляет 
его с Андийаном и локализует в районе бывшего г. Орд- 
жонекидзеабада, т. е. Янгибазара, расположенного около 
древней переправы через реку Кафирниган [281, с. 185].

Расстояние от Шумана до Андийана в средние века 
составляло один день пути [57, с. 340], а до Абан Каова- 
на — 5 фарсахо© [59, с. 34]. Если считать что один 
средневековый фарсах для области Саганийан был равен
5 км, то расстояние от Шумана (до Абан Касавана будет 
составлять 25 км, что слишком мало для одного дня 
пути. Следовательно, Абан Кааван находился где-то на 
полпути между Шуманом и Андийаном.

На участке пути между Гисеаром и Орджонекидзеаба- 
дом, т.е. средневековыми Шуманом и Андийаном, имеет
ся одно (крупное городище, которое расположено на терри
тории самого города Душанбе и называется Шишихона. 
Город занимал площадь около 20 га и состоял из цитадели, 
шахристана и раба да [124, с. 493]. Самые ранние куль
турные слои городища относятся к первым векам до н.э., 
когда был основан город, существовавший до монголь
ского нашествия [123, с. 561]. Рядом с городищем было 
расположено кладбище античного времени [208, с. 31].

Г. Гоибов, «след за М. М. Дьяконовым, л о ка л изуче
на месте городища Шишихона средневековый город Ш у
ман [281, с. 185; 208, с. 31]. Однако, иа наш взгляд, 
более вероятно, что здесь находился средневековый город 
Абан Касван, расположенный между городами Шуман и 
Андийан. Название «Касван» — , имеющееся в

составе топонима Абан Касван, зафиксировано также в 
сочинении «Худуд ал-‘алам», согласно которому так на
зывалась река, протекавшая недалеко от Хама/варана 
[64, с. 114]. В средние века название «Касван» мог но-
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cm г, один из притоков Кафирнигана река Варзоб, проте
кающая около г. Душанбе. В начале X X  в. зга река на
зывалась также Зпгдидарьей. В бассейне реки Варзоб 
обнаружено 12 стоянок каменного »века, относящихся к 
так называемой Гиссарской культуре, что свидетельствует
об интенсивном обживапии этой долины уже начиная с 
глубокой древности [587, с. 58].

11а расстоянии 4-х дней нуги от Вашгирда среди гор 
находился город Рашт пли Раст

который в IX в. был самым крайним на востоке пределом 
мусульманских владений в Хорасане. Путь до него можно 
было пройти только пешком [59, с. 34]. Отсюда тюрки 
начинали своп набеги на города мусульман [65, с. 324]. 
Общее расстояние между Раштом и Термезом в средние 
века составляло 60 фарсахов [65, с. 324].

На территории области Рашт в средние века протека
ла река Вахшаб — , т.е. Вахш или Сурхаб, а

недалеко от нее — река За мил J-^lj * вероятно, один

из притоков реки Кафирниган. (55, с. 9 2 -9 3 ) .  Согласно 
ал-Мас/удн, в верхнем течении Амударьи протекали две 
реки, одна из которых называлась Раст Белый —

а другая — Раст Черный -  j ^ Y l  J )  * Меж

ду этими двумя реками находилась страна тюрков Кай
ман <зЦ2б , т.е. вероятно, Кумед [79, с. 141].

По / {а н и и м со ч и н е 11 и я « X уду д а л - ‘ а л ам », о б л ас ть 
Ватт - c~£\ j  у Tje. Рашт, была расположена среди

гор между Буттамалом и Хутталаном. В ней было мно
жество руста ков и полей. Прашггели этой области носили 
титул «дихкаи-и З а п т  [64, с. 1(20]. В сочинении «Зайн 
ал-ахбар» Гардизи упоминается «амир Рашта» по имени 
Джафар ибн Саманику [138, т. 3, с. 445]. Но данным 
Беруни, в X I  в. крепость Жагнт — oJblj , т.е. Рашт,

относилась к области Хутталана Г9, т. 5, ч. 1, с. 471] .
В конце V I I I  в. потомок Бармакидов ал-Фадл ибн 

Йахйа, внук Халида ибн Бармака, построил в Раштс на 
границе с тюрками мощную стену и установил ворота 
[59, с. 34; 65, с. 325]. Стена эта была сооружена в узком 
проходе в долину Рашта, расположенном между двумя 
горными цешши. Отсюда горная преграда тянулась на 
протяжении 27 дней пути вплоть до берега Сырдарьи. 
У этой естественной преграды в средние века было пос
троено три укрепления: два из них были расположены у
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ее начала и конца, а одно — *в середине [138, т. 8, с. 112 j . 
Одну из этих крепостей, находившихся у начала или у 
конца горной преграды, разделявшей владения мусуль
ман от владений неверных тюрков, можно отождествить 
с «крепостью Рашт» — J  I > упомянутой отдель

но, В источниках указывается, что расстояние от Ваш
гирда до главного города Рашта составляло 4 дня пути 
[59, с. 34], а до «крепости Рашт» — 5 дней пути [57, с. 
340; 58, с. 519].

Столичный город области Рашт локализуется на мес
те г. Гарма [138, т. 1, с. 120— 121], а «крепость Рашт» — 
на один день пути дальше на восток около самой границы 
с кочевыми тюрками [342, с. 42], На расстоянии 1,5 км 
от кишлака Хисорак в Гармской области, у места 
слияния реки Ясман в Об-и Кабуд, недалеко от места их 
впадения в Сурхаб; т.е. Вахш, находится средневековая 
крепость Хисорак, которая являлась форпостом против 
вторжения врагов со стороны Алайской долины и (верх
него течения Сурхаба в долину Гарма. Предполагается, 
что это и есть остатки средневековой «крепости Рашт», 
расположенной на расстоянии 5 дней пути от Вашгирда 
[342, с. 41]. В (соседнем кишлаке Хаит был найден кла { 
раннесредневекового (времени, в составе которого имелась 
золотая индикация с портретом византийского императо
ра, датирующаяся 630 г. и китайское зеркало V I I  — нача
ла V I I I  вв. [742, с. 130]. Эти находки свидетельствуют 
о том, что в период раннего средневековья здесь проходил 
один из главных отрезков Великого шелкового пути, 
который функционировал еще в греко-бактрийское время 
и был описан в сочинении Птолемея [138, т. 3, с. 445].

В одном из согдийских документов с горы Муг упо
минается селение или местность с названием «Гарм», 
точное местоположение которого не указывается [40, с. 
104]. Не исключено, что главный город области Рашт 
уже в период раннего средневековья носил название 
«Гарм». По мнению В. В. Бартольда, область Рашт 
начиная с X V  в. носила название Каратегин [138, т. 1, с. 
121]. Однако, область Каратакин — j J o  Iу  ? т-е- ^ а“

ратегин, упоминается уже в начале X I I I  в. в сочинении 
Йакута в связи с деятельностью наместника Хорасана 
Абу I lacpa ибн Абу-л-Фатха ал-Йафтали, который был 
родом из города Йафтал в Бадахшане [67, т. 4, с. 1023].

Расстояние от Вашгирда до столицы области Рашт в 
средние (века составляло 4 дня пути [59, с. 34]. Следова
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тельно, на этом пути должны были быть три промежу
точные станции. Описание этого караванного пути в Хв . 
приводят ал-Истахри и Ибн Хаукал, согласно которым 
промежуточными станциями на нем были города Илак — 

Дарбанд— ^  и Джавакан — j lT jW

или Хавакан— [^7, с* 340; 58, с. 519].

На расстоянии одного дня пути к востоку от Вашгир- 
д,а находился город Илак — I • В персидском пе

реводе сочинения ал-Истахри есть указание, что за горо
дом Илак начинается область Рашт [25, с. 34]. Следова
тельно, город Илак был расположен на границе между 
областью Вашгирда и областью Рашта. Название «Илак» 
до сих пор носит река, протекающая около Фай- 
забада и впадающая в Кафирниган. В. В. Бартольд пола
гал, что средневековому городу Илак соответствуют раз
валины крепости Кала-и Дашт [138, т. 1, с. 121]. На 
карте конца X IX  /в. в местности к северо-востоку от Фай
забада, между ним и Об-и Гармом отмечен пункт И лак- 
дара. На наш взгляд, именно в этом районе и следует 
искать остатки средневекового города Илак.

Следующей промежуточной станцией на том же пути 
был город Дарбанд - ^  , который находился на

расстоянии одного дня пути от Илака. Здесь, вероятно, 
была расположена пограничная крепость или контрольно- 
пропускной пункт. Известно, что термин «дарбанд», от
раженный в названии этого города, связан именно с этими 
понятиями и образован из слов «дара» и «банд»», т.е. 
преграда в ущелье > [517, с. 58]. Возможно, что находив
шаяся здесь крепость выполняла такую же роль погра
ничного пункта, как и город Дарбанд у Железных ворот, 
и вместе с ущельем, стеной и крепостью Рашт, входила 
в единую систему естественных рубежей и оборонитель
ных сооружений [627, с. 34— 38].

В. В. Бартольд локализовал раштокий город Дарбанд 
на месте Oq-и Гарма [138, т. 1, с. 121]. По последним 
данным, с городом Дарбанд отождествляется городище 
Кала-и Имлок (5 га), расположенное в зоне водохрани
лища Рогунской ГЭС в Таджикистане. Городище состоит 
из цитадели и шахристана. Жизнь в цитадели продолжа
лась в V I I — V I I I  вв., а в шахристане —■ до начала X I I I  в. 
[794, с, 574]. В X IX  в. аналогичное пограничное ук
репление, называвшееся «башней Дарбанд», находилось
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на высокой скале в долине реки Пяцдж между Рушаном 
и Шугнаном [658, с. 39].

Следующей промежуточной станцей на том же кара
ванном пути в средние /века был город Джавакан уь.

[57, с. 340] или Хавакан — j l f  jl>. [58, с. 519], кото

рый находился на расстоянии одного дня пути от Дар- 
банда и двух дней пути от крепости Рашт. В. В. Бартольд 
называл этот город «Гаркан» — [138, т. 1, с. 121].

На наш взгляд, представляется, что название этого 
города связано со словом «кан», что означает «рудник», 
и имеет отношение к добыче полезных ископаемых, ко
торыми в средние века были богаты горы вокруг Рашта. 
В X в. один из золотоискателей нашел здесь большой 
кусок золота весом в 80 ратлей. Дихкан Рашга захотел 
выкупить у пего этот самородок и потратил на это все 
свое состояние и богатство [1, с. 223]. Еще в X IX  р. в 
Каратегине было богатое месторождение золота, которое 
находилось в урочище Сарым-Салы. Иногда в нем нахо
дили крупные самородки золота весом более одного фун
та [658, с. 52 — 53].

В X  в. в Раште функционировал монетный двор, на 
котором выпускались серебряные дирхамы Саманидов 
[357, с. 211]. Это свидетельствует о наличии здесь в 
средние века месторождений серебра. Кроме того, в горах 
Лангар-Ша имелось месторождение соли, которое нахо
дилось там прямо на поверхности [658, с. 53].

2.7. КУМЕД И ПАМИР

По данным Ибн Русте, река Вахшаб — ,

т. е. Сурхаб, вытекала из страны тюрков-харлухов и сле
довала через области Фамир — , Рашт — ,

Камид — или Камад — ^  , а затем про

ходила между двумя горами на границе Вашгирда и 
Тамлийата [55, с. 92]. Из этих данных следует, что об
ласть Кумед была расположена в горах между Вашгир- 
дом и Раштом. Согласно ал-Йа’куби, «город Камад» — 

находился между Раштом и Фамиром,

т.е. Памиром [60, с. 290].
В. В. Бартольд отождествлял средневековую область 

Кумед с «горной страной Комедов», упоминаемой в со
чинении Птолемея и владением Кю-ми-то, упоминаемым
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в записках Сюань Цзана [138, т. 1, с. 120]. Согласно 
Птолемею, в 1 в. до н. э. караванный путь от города 
Бактры следовал на север через горную страну Коме- 
дов, где с ним соединялся другой путь, следовавший в 
Согдиану. Далее караванный путь проходил по длинному 
ущелыо, в конце которого при выходе на равнину стоя
ла каменная башня, а еще дальше находился отправной 
пункт в «страну Серов», т. е. Китай [138, т. 2, ч. 1, с. 185].

По данным Сюань Цзана, горная область Кю-ми-то 
или Кю-ми-чже па западе граничила с владением Кэ-ду
ло, т.е. Хутталаном, на юге — с владением Ши-ки-ни, 
т.е. Шугнаном, а на юго-западе — с рекой Фочу, т.е. 
Пянджем [68. т. 1, с. 14]. Согласно китайской хронике 
«Таншу», владение Кю-ми, т.е. Кумед, было расположено 
недалеко от «Черной реки» [10, т. 2, с. 324]. В первой 
половине УН в. округ Кю-ми или Хю-ми, т. е. Кумед, 
входил в состав Хутталана, а его административным 
центром был город У-ше-ке, т. е. Вашгирд. После адми
нистративной реформы, проведенной китайцами в 658— 
659 гг., на территории владения Кю-ми было образовано 
отдельное губернаторство Че-гга 162, с. 278].

Область Кумед в средние века была населена племе
нами кумиджиев. По данным «Худуд ал-’алам», племена 
кумиджиев проживали в пределах Хутталана и Саганий
ана. Они были храбрыми и воинственными, занимались 
скотоводством и грабежами. Кумиджии владели много
численными землями и селениями, но не имели своего 
города. В пределах Саганийана они были сосредоточены 
в округе Сайлакан — , расположенным меж

ду Шуманом и Биптджирдом, а на территории Хуттала
на они жили в местности между городами Тамлийат и 
Мунк. Кумиджии находились под властью правителей 
Саганийана и Хутталана, которые иногда прибегали к 
их помощи [64, с. 120].

В другом месте сочинения «Худуд ал-’алам» упоми
наются тюрки из племени «канджина» — , про

живавшие в горах и долинах между Хутталаном и Сага- 
нийаном. Они были профессиональными ворами и зани
мались грабежом торговых караванов. Их главная став
ка была очень укрепленным местом и они выезжали 
из нее для грабежей на расстояние 40— 50 фарсахов. 
Эти тюрки были преданны правителям Саганийана и 
Хутталана [64, с. 120].

Согласно ал-Мукаддаси, племена, проживавшие в го-
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pax и равнинах между Саганийаном я Хутталаном, отно
сили съ к тюркскому роду «киджи» - или «каид

жина» — <;Lotif [74, с. 283]. Нет сомнения, что этн

тюрки являлись теми же кумиджиями, упомянутыми в 
других источниках. Племена кумиджиев [упоминаются 
также и в источниках X I  в. [8, с. 865]. При помощи 
кумиджиев, проживавших к северу от Саганийана, в X I  в, 
караханид Бури-тегин завоевал Хутталан и Вахш, 
принадлежавшие Газневидам. Однако вскоре в 410/1038 г. 
он был вынужден освободить их и вновь возвратиться 
в страну кумиджиев Г138, т. 2, ч. 1, с. 513— 514]. В Хв. 
ал-М ас‘уДИ упоминает страну тюрков Кайман — »

т. е. вероятно, Кумед, которая была расположена между 
реками Раст Белый и Раст Черньтй, т, в Ратите [79, 
т. 1. с. 141].

В вопросе локализации средневековой области Кумед 
мнения ученых расходятся. Э. Шаванн локализовал Ку
мед на месте Каратегина [62, с. 163]. А. Н. Бернштам 
включал в состав средневекового Кумед а области Кара- 
тегин и Алай [149, с. 146]. В.. В. Бартольд полагал, что 
область Кумед включала Дарваз, северную часть Бадах
шана и горные области в верхнем течении Сурхандарьи 
и Кафирнигана [138, т. 5, с. 356; т. 2, ч. I, с. 186]. По 
мнению Г. Юля, средневековый Кумед включал только 
Дарваз и Рушан, а название «Кумед» сохранилось в наз
вании столицы Дарваза Кала-и Хум [536, с. 7].
А. М. Мандельштам считал, что в средние века кумеды 
или кумиджии обитали только на территории Каратеги
на [461, с. 79]. По мнению Г. Гоибова, область Кумед 
включала всю территорию к северу и востоку от Хутта
лана, включавшую нынешние Файзабад, Гарм, Дарваз 
и Ванч [208, с. 26]. А. ГГ. Зелинский, вслед за японским 
исследователем Ширатори, полагал, что «страна кумид
жиев» включала долину Вахана и весь Западный Па
мир и припамирские области [304, с. 105— 108].

По нашему мнению, территория Кумеда изменялась 
в различные этапы истории и не была всегда одинаковой.
В эпоху античности обширная «страна Комедов» вклю
чала всю горную область, расположенную вдоль древнего 
караванного пути. Начинаясь от Денау или Халчаяна, 
который был самым крайним на северо-востоке укрепле
нием первоначального Куша некого государства, она тяну
лась до высокогорной Алайской равнины на Памире.
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Под «кумедами» или «кумиджпями» в то время пони
мали всех кочевников, населявших эту территорию, а 
также предгорья Западного Памира. В кушанское время 
они продолжали жить на своих землях и частично сме
шались с пришедшими с севера юечжийскими племе
нами.

На северной границе оазиса нижнего течения Кафир- 
нигана в античное время долина была защищена обо
ронительной стеной и укреплениями, охранявшими весь 
оазис от вторжения кочевников [280, с. 292]. В долине 
Кафирнигана кочевники-скотоводы на протяжении все
го кушанского времени сосуществовали с оседлым зем
ледельческим населением [660, с. 104]. В Бешкентской 
долине обнаружено несколько древных курганных мо
гильников, принадлежавших кочевникам, что свидетель
ствует о проживании здесь значительной их группы на 
рубеже нашей эры [465, с. 323]. Есть мнение, что древняя 
страна Кумед в форме Гомеда упоминается в одном из 
преданий древнеиндийской гкосмогонии «Махабхарата» 
среди 7 материков, располагавшихся вокруг легендар
ного «центра Земли» — горы Меру [84, с. 17].

В эпоху раннего средневековья территория Кумеда 
была несколько ограничена и включала Каратегин и гор
ную область, расположенную к северу от Саганийана и 
Хутталана, а также Дарваз и, возможно, Рушан. По-ви- 
димому, кумиджии были стеснены новыми кочевниками, 
прибывшими сюда с севера в V — V I вв., сначала хиогти- 
тами, а затем эфталитами и тюрками. Впоследствии тюрки 
постепенно ассимилировались с местными кумиджиями. 
По данным «Таншу», в 719 г. владетель Кумеда по име
ни Налоянь, который был из тюркского племени «яньто», 
отправил китайскому императору письмо, в котором жа
ловался на арабов и сообщал, что они разорили его вла
дения и обложили его народ тяжелой данью [10. т. 2, с. 
326; 62, с. 164]. В V I I  в. в Китае среди народа были 
популярны безымянные «вольные музыканты из Куме
да» [783, с. 83]. В кишлаке Кала-и Дашт недалеко от 
Файзабада найдено тюркское каменное изваяние V I  — 
V I I  вв., свидетельствующее о проживании здесь тюрков в 
это время [284, с. 120].

В V I I I  — начале IX  вв., в период после завоеватель
ных войн арабов, территория области Кумед была огра
ничена от Памира до Рашта [60, с. 290] или до Ваш
гирда [55, с. 92]. В X  в. при Саманидах территория соб
ственно Кумеда оставалась прежней, но некоторые пле
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мена кумиджиев, приняв ислам, возвратились в места 
своего прежнего проживания в горах и долинах верхне
го течения Сурхандарьи и Кафирнигапа, но находились 
под властью правителей Саганийана и Хутталана.

В X V I I  в. большая часть Хутталана и области Ваш- 
гирда была насел*ена киргизскими племенами, которые 
впоследствии переселились па восток [27, с. 28, 38]. 
Гармская область, т.е. Каратегин, населена в настоящее 
время таджиками, в X V I I  в. была населена алайскими 
киргизами, о чем свидетельствует местная топонимика 
и народные предания [520, с. 59— 62]. Все эти данные 
говорят о том, что потомками древних кумиджиев, по-ви
димому, следует считать алайских киргизов, населяю
щих в настоящее время высокогорное Алайское плато 
на Памире.

Памирские горы впервые упоминаются в китайских 
источниках в форме «Бо-ми» или «Бо-ми-ло». В китай
ской хронике «Танпгу» называются Малый Бо-ми и Боль
шой Бо-ми, т. е. Малый Памир и Большой Памир [62, 
с. 163]. По данным Сюань Цзана, в центре долины 
Бо-ми-ло, т. е. Памира, лежало большое так называемое 
Драконово озеро, т. е. Каракуль [68, т. 2, с. 207]. В 
древности и в период раннего средневековья через до
лину Большого Бо-ми проходил главный караванный 
путь. Этот путь, по которому следовали из Балха через 
Центральный Памир в Ташкурган, отождествляется ис
следователями с маршрутом Птолемея из Бактр в «стра
ну Серов», следовавшим через горную страну Комедов 
[304, с. 108— 109]. В 139 г. до н.э. по этому пути прое
хал посланник китайского императора У-ди по имени 
Чжан Цянь, отправленный в столицу государства Юеч- 
жи [10, т. 2, с. 58].

В настоящее время горные массивы Большого и Ма
лого Памира находятся к востоку от территории сред
невекового Вахана и Шугнана. Из гор Большого Памира 
вытекает река Памир, а из гор Малого Памира — Вахан- 
дарья, после слияния которых река получает название 
«Пяндж». У  места слияния этих двух рек находится се
ление Лангар-Кишт, около которого имеются развалины 
укрепления Занг-и Бар и горячие ключи [477, с. 721].

Кроме Большого и Малого Памиров в Центральной 
Азии имеется еще несколько горных массивов с назва
нием «Памир». На языках местных народов слово «па- 
мир» или «фамир» в своем корне означает вообще вы
сокогорную нагорную равнину в горных массивах Цен-
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тральной Азии [455, с. 12]. Высокогорные равнины Па
мира были мало пригодны для земледелия. Однако Па
мир еще с древнейших времен славился своими альпий
скими лугами и пастбищами, на которых «даже самая 
худая скотина разжиреет за 10 дней» [22, с. 67]. Среди 
наскальных рисунков у кишлака Лангар в Западном Па
мире имеется группа так называемых «чукур-туг кыр- 
ланских» изображений, датирующихся V I I — V I I I  вв. и 
свидетельствующих о проживании здесь древних тюр
ков [284, с. 121].

В средневековых источниках Памир упоминается в 
форме «Бамир», — или «Фамир»-— ,

Согласно Ибн Русте, через страну Фамир протекала река 
Вахшаб — <_Дj £ j  , которая выходила из страны тюр

ков — харлухов, т. е. карлуков, и далее следовала в Рашт 
и Кумед [55, с. 92]. Здесь под названием «Фамир», ко
нечно, имеется в виду Алайское нагорье, из которого 
река Вахш или Сурхаб вытекает под названием «Кызыл- 
су». Средневековая страна «тюрков — харлухов» лока
лизуется в Южно-Ферганских горах.

Согласно ал-Йа’куби, в IX  в. существовал город с 
названием «Бамир» [60, с. 290]. В ранних персидских 
толковых словарях X I  в. также говорится, что «Фамир» 
это город, поблизости от которого была пустыня с изо
билием мускусной кабарги [136, с. 88]. Средневековый 
город с названием «Памир» мог находиться в Алайской 
долине, у места ее выхода на высокогорную Алайскую 
равнину. Возможно, что этот же город упоминается в 
сочинении Птолемея, согласно которому, караванный путь 
проходил по длинному ущелью, а в его коппе при выходе 
на равнину стояла каменная башня, а еще дальше на
ходился отправной пункт в «страну Серов», т.е. в Ки
тай [138, т. 2, ч. 1, с. 185].

Среди областей Тохаристана, плативших харадж 
’Абдаллаху ибн Тахиру в 211— 212/826 — 827 гг., упоми
наются ал-’Андамин— и ар-Рихшан —

> представлявшие собой одну админис

тративную единицу и платившие харадж не деньгами, 
а натурой, т.е. 12 тысяч голов скота и 13 тысяч верхо
вых лошадей [15, с. 100]. Название «ал-’Андамин» — 
^uaJUL*!! сохранилось до нашего времени в форме

«Андамин» — 0 ^ * ^  • В начале X X  в. горная об
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ласть с этим названием была расположена па Малом Па 
мире на высоте 13 800 футов и была пасе.юна киргиза
ми. Здесь имеется озеро Челаб длиной 3 км, в которое 
впадает несколько речек, вытекающих из горных ущелий. 
С двух концов этого озера вытекают две реки, одна из 
которых сливается с рекой Большого Памира, а другая 
впадает в Пяндж. Сам округ Андамип расположен на 
равнине с альпийскими лугами и с очень разреженным 
воздухом [11, с. 163]. Этот горный округ локализуется 
в горах Южного Бадахшана на территории Афганистана.

2.8. ХУТТАЛАН

К востоку от Саганийана и к югу от Вагагирда в сред
ние века была расположена область Хутталан — ,

которая на юге тянулась до Амударьи, а на востоке — 
до предгорий Памира. В настоящее время территория 
средневекового Хутталана входит в состав Кулябской об
ласти Таджикистана. Сведения источников по истории 
и исторической географии Хутталана исследованы в ра
ботах В. В. Бартольда, которому принадлежит специаль
ная статья «Хутталан», написанная для Энциклопедии 
Ислама Г138, т. 3, с. 555— 5561. а также в работах Ле 
Стренджа, В. Маркварта и др. Имеется специальная ра
бота А. М. Белетаицтсого, посвященная исторической гео
графии Хутталана с древнейших времен до X  в. [142, 
с. 109 — 127]. О. И. Смирнова исследовала сведения ис
точников о династии правителей Хутталана V I I— VIТТ вв. 
[678, с. 214— 221].

Археологические исследования на территории Куляб
ской области проводили сотрудники Хутталанского отря
да Таджикской археологической экспедиции Э. Г. Г уля 
мова, X. Ю. Мухитдинов, П. П. Забелина, Б. А. Литвип- 
ский, Е. А. Давидович, В. А. Ранов, Э. А. Юркевич,
А. Абдуллаев, Е. П. Денисов, ГО. Якубов, С. П. Поляков 
и др.

В средневековых источниках название области Хут
талан приводится в различных формах. По данным 
ас-Сам’ани, она называлась Хатлатт— пли

Хутлан - , а но арабски —- ал-Хуттал —

PJ * ) »  [77, т. 5, с. 44 |. Г!акут отмечает, что более вер

ным является произношение «Хатлан» — 

а название «ал-Хуттал» — y&J) относится к селению,
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расположенному недалеко от Багдада [67, т. 2, с. 402]. 
Произношение Хатлан или Хутдан зафиксировано также 
в сочинении Пизами Арузи [32, с. 44] ? а также в ран
них персидских толковых словарях [138, т. 3, с. 555]. 
Это же название в первоначальной форме «Хатлан» бы
ло принято и при переименовании одного из районов 
Кулябской области Таджикистана.

В одном из согдийских документов с горы Муг (на
чало V I I I  в.) упоминается область Хуттулстан или Хут- 
турстан, которая отождествляется с Хутталаном [678, 
с. 214]. Однако в личной печати владетеля Хутталана, 
прикрепленной к одному из мугских документов, назва
ние области передано бактрийскими буквами в форме 
«Хатлан» [399, с. 23]. Следовательно, в период раннего 
средневековья, по-видимому, были в употреблении оба 
названия, т. е. Хутталан и Хатлан, причем второе было 
сокращенной формой первого.

В. А. Лившиц считал, что название «Хуттал» имеет 
связь с арабским названием |эфталитов «хайтал Jku*>

или «хабтал »— [41, с. 95]. JI. Н. Гумилев по

лагал, что топоним «Хутталан» происходит от слова 
«хуа» — племенного названия эфталитов, переселившихся 
в верховья Амударьи из северо-западного Китая [242, 
с. 1351. В. Минорский также считал название «Хутталан» 
тохарского или эфталитского происхождения [64, с. 359 
прим.]. По мнению О. И. Смирновой, название «Хуттулс
тан» было заимствовано из согдийского языка и принад
лежало к древнему д о с о г д и й с к о м у  топонимическому слою 
[679, с. 223].

В «Шахнаме» Фирдоуси Хутлан или Хутталан упо
минается во времена мифического царя Афрасиаба [47, 
т. 4, с. 239, 252]. В районе Куляба и Бальджуана лока
лизуется древняя горная область Бубасена, в которой 
укрепились бактрийцы, поднявшие восстание против 
Александра Македонского [142, с. 109]. Согласно ал- 
Мас'удп, сасанидский царь Ануширван, переправившись 
через Амударью, прибыл в Хутталан и убил царя эфта
литов Ахшунвара и его деда Файруза и завладел их 
страной [79, с. 142].

По данным Сюань Цзана, владение Ку-ту-ло, т. е. 
Хутталан, находилось к востоку от владения У-ша, т.е. 
Вахш, и к западу от владения Кю-ми-то, т. е. Кумед 
[68, т. 1, с. 141. Согласно «Таншу», его территория в 
длину и ширину составляла тысячу ли и значительно
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превосходила тго площади другие владения Ту-хо-ло, т. в. 
Тохаристана. Царь этого владения имел местопребыва
ние в городе Се-чункян [62, с. 168; 10, т. 3, с. 262]. Пос
ле административной реформы, проведенной китайскими 
властями в 658— 659 гг., владение Ку-ту-ше, т.е. Хутта- 
лан, было преобразовано в губернаторство Као-фу с цен
тром в городе У-ша, т. е. Вахш, которое включало два 
округа: У-лин и Хю-ми с центрами в городах Колокян, 
т.е. Хулбук, и У-ше-ке, т.е. Вашгирд [62, с. 276].

В 718 г. царь владения Ку-ту, т.е .Хутталан, имел в 
своем подчинении 50 тысяч воинов [62, с. 200— 201], 
а в 720 г. он получил от китайского императора почетный 
диплом в качестве награды за сопротивление арабам 
[62, с. 292]. В последующие годы в китайских историчес
ких хрониках отмечаются посольства, непрерывно при
бывающие в Китай с дарами от царя Хутталана [62, 
с. 168; 10, т. 2, с. 326]. По данным китайского паломника 
Хой Чао, в первой четверти V I I I  в. половину населения 
Хутталана составляли тюрки, правитель этого владения 
такя^е был тюрком. Царь, знать и простой народ Хут
талана почитали учение Будды хинаянитского толка. 
Там было много буддийских монастырей и монахов. Жи
тели выращивали хлопок и виноград, изготовляли хлоп
чато-бумажные ткани и шерстяные ковры [425, с. 120].

В урочище Байтудашт в Пянджском районе Куляб- 
ской области обнаружены древние курганы с захороне
ниями, принадлежавшие ранним 'тюркам, еще не приняв
шим погребальный обряд, связанный с трупосожжением 
[627, с. 159, 161]. В X  в. местность между городами 
Тамлийат и Мунк в Ху!тталане была населена тюрками- 
кумиджиями (64, с. 120). В начале X I  в. тюрки состав
ляли большую часть населения Хутталана, а правителем 
области был тюркский хан Кадырхан иби Бограхан, 
который был в родственных отношениях с караханид- 
ским «илек-ханом» (78, т. 9. с. 79). В -XVII (в. большая 
часть Хутталана и области Вашгирда была населена 
тюркоязычными народами [27, с. 28]. Все эти данные 
свидетельствуют о (том, что тюркоязычные народы на 
протяжении многих веков составляли основную часть 
коренного населения Хутталана, по крайней мере, начи
ная с эпохи раннего средневековья.

Первым арабским военачальником, совершившим по
ход в Хутталан, был Са<ид ибн ‘ Усман, правивший !в 
Хорасане в 676— 681 гг. [61, с. 417]. Жители Хутталана 
оказывали арабским войскам упорное сопротивление и
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неоднократно нарушали заключенные с ними мирные 
договоры. Поэтому, арабские наместники Хорасана были 
вынуждены еще несколько раз предпринимать походы в 
Хутталан для усмирения его непокорных жителей [56,
II, с. 104, 1353, 1593, 1629. и др.]- Окончательное завое
вание Хутталана арабами произошло лишь в 133/750 г. 
военачальником Абу Муслима по имени Абу Давуд Халид 
ибн Ибрахим [138, т. 3, с. 74].

После арабского завоевания и включения Хорасана и 
Мавераннахра в состав арабского Халифата Хутталан 
был разделен на несколько мелких владений. По-видимо
му, это было сделано потому, что жители Хутталана 
были очень воинственными и непокорными и продолжали 
оказывать арабам упорное сопротивление. В 211— 212/ 
826— 827 гг. сумма хараджа, взимаемого с области Хут
талан' составляла 12 тысяч дирхамов [15, с. 98]. В X  в. 
при Саманидах правитель Хутталана был освобожден от 
уплаты хараджа и отправлял в Бухару только подарки 
[74, с. 336]. Только в X I  в. Махмуд Газнави сломил 

фактическую независимость жителей Хутталана, пустив 
в бой слонов.

В I X —X  вв. Хутталан был густонаселенной областью 
[64, с. 119]. с множеством городов [74, !с. 290], которые 
все были расположены на равнинах у пек между горами 
и имели плодородные земли и сады [57, с. 279]. Безус
ловно, так же как и в других областях Мавераннахра, 
почти все средневековые города Хутталана имели ранне- 
средневековую, или еще более раннюю, кушанскую осно
ву.

Согласно «Танттту», раннесредневековой столицей вла
дения Ку-ту-ло, т. е. Хутталана, был город Се-чу-кян 
[10. т. 2, с. 326]. По данным Сюань Цзана, в V I I  в. сто
лица владения Ку-ту-ло была примерно равна городу 
Та-ми, /т. е. Термезу. [68, т. 1, с. 14]. В 119/737 г. сто
лица Хутталана состояла из двух крепостей — большой 
и малой, т. е. внешней и внутренней. Последняя была 
расположена «выше» первой [56, II, с. 16291. В /IX в. 
ибн Хордадбех называет город с названием «Хутталан», 
который был владением ал-Хариса ибн Асада — племян" 
ника Давуда ибн Абу Давуда ибн ал-’Аббаса. В нем было 
около тысячи источников, два из которых были располо
жены около самого города — один !у нижних городских 
ворот, а второй — у верхних Последний назывался Наз* 
кул — зи и из него, но преданию, вели свою
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родословную чистокровные хутталаиские лошади [59, 
с. 180].

На наш овзгляд, во всех этих случаях, по-видимому, 
речь идет об одном и том же городе, который назывался 
Се-чу-кян или Хутталан и состоял из двух частей — 
внешней и внутренней крепостей. Существует мнение, 
что раннесредневековая столица Хутталана находилась 
на месте средневекового города Хулбука. Однако отож
дествление этого города с Хулбуком не может быть 
принято, поскольку на городище Хшцттепа, которое соот
ветствует средневековому Хулбуку, жизнь возникла лишь 
в IX -—X  вв. [144, с. 41]. Следовательно, раннесредневе
ковая столица Хутталана находилась в другом месте.

В источниках начиная с X V I I  в., наряду с названием 
«Хутталан» употребляется новое название: «К улаб » — 
iS i£  [27, с. 38], которое впоследствии вытеснило

старое и сохранилось до сих пор в форме «К уляб » как 
название города и области [129, ic. 172]. По местному 
преданию, город Куляб в древности был окружен боло
тами и развалинами, а само название Куляб или Кулаб 
производится от тюркского слова «к ул » т. е. озеро, и 
персидского «аб», !т. е. вода [670, с. 344]. Примечательно, 
что тюркский компонент «к ул » присутствует также в 
составе названия священного источника 11 аз-кул, который 
находился около верхних ворот раннесредневекового го
рода Хутталан. На (наш взгляд, представляется, что 
раннесредневековая столица Хутталана находилась имен
но на месте Куляба. В X  в., она, по-видимому, прекра
тила свое существование, а окружавшие ее «тысяча ис
точников» постепенно превратились в болото.

В X. в. столицей Хутталана становится город Хулбук
—  > возникший недалеко от пришедшего в упа

док города Се-чу-кян или Хутталан. Существует мнение, 
что город с названием Хулбук существовал еще в греко- 
бактрийское время и упоминается в античных источни
ках под названием «Хулбисса» [142, с. 110]. В китай
ских источниках Хулбук упоминается под названием 
«Ко-ло-кян». Согласно «Таншу», после административной 
реформы, проведенной китайскими властями в 658— 
659 гг. город Ко-ло-кян, т.е. Хулбук, стал центром округа 
У-лин, входившего в состав губернаторства Као-фу [62, 
с. 276].

На расстоянии 7 км к северо-востоку от Пархара 
находится античное городище Саксонохур, занимающее
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площадь около 5 га и существовавшее в греко-бактрий- 
ское и кушанское время [509, с. 1931 • Раннесредневе
ковым временем датируется городище Шахртепа или 
Гулабадтеиа, расположенное на расстоянии 4-х км к 
северу о*т Саксонохура [509, с. 189]. Возможно, что 
столица Хутталана во все времена носила название «Хул- 
бук», хотя она несколько раз меняла свое местоположе
ние, постепенно передвигаясь от Пархара на северо- 
восток, к Кулябу. В греко-бактрийское и кушанское 
время она находилась на месте городища Саксонохур, в 

эпоху раннего средневековья — на месте городища 
Шахртепа, а затем — на месте городища Хипгттепа и 
сохраняет свое древнее название «Хулбук». Первый ком
понент названия города Ко-ло-кян, ^упомянутого в китай
ских источниках и отождествляемого с раннесредневеко
вым Хулбуком, присутствует также в составе названия 
«К уля б »  и представляет собой тюркское слово «кул», 
означающее «озеро».

По последним данным, существует мнение, что ранне" 
средневековая и средневековая столица Хутталана город 
Хулбук находился на месте городища Маразтепа, рас
положенного на левом берегу Кызыле у на расстоянии 
всего 5 км от городища Хипгттепа. Городище Маразтепа 
занимает площадь около 120 га и состоит )из |трех частей, 
разделенных широкими улицами. Цитадель (50Х50м) 
расположена в юго-восточной части городища. В город
ской планировке читаются очертания кварталов, площа
дей, каналов и отдельных крупных зданий [232, с. 218; 
229, с. 403]. По предварительным данным, жизнь на 
городище Маразтепа или Манзаратепа продолжалась в 
период с эпохи раннего средневековья до монгольского 
нашествия [236, с. 301.

По данным источников, средневековый Хулбук —  
dUL*> был расположен у подножия горы. В X  в. он

был густонаселенным городом и имел множество руста- 
ков [64, с. 119]. Хотя в Хулбуке находилась резиденция 
правителя Хутталана, по своей величине он был меньше 
столицы Саганипана 174, с. 2911 и даже другого хуттал- 
ского города Мунка [57, с. 297]. Все городские здания 
были построены из глины [57, с. 279]. Соборная мечеть 
находилась в середине города [74, с. 291]. Около Хулбу- 
ка протекала река по названию Барсан — у
[57, с: 339] или Барбан — у  с> ^18), кото

рая называлась (также Ахшу — или Нахр Хул-
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бук — d U U  > т. e. рекой Хулбука [59, с. 296].

Жители города для литья пользовались водой этой реки 
[74, с. 291].

В. В. Бартольд отождествил реку Барбан или Ахшу 
с Кулябдарьей, причем река Барбан, гг. е. нынешний 
Тальбар, являлась ее правым притоком, а река Ахшу, 
т. е. нынешний Аксу, была ее левым притоком [138, т. 1, 
с. 118]. Со средневековым городом Хулбук отождествля
ется городище ХиЩттепа, расположенное у  кишлака 
Курбан-Шаид на расстоянии 7 км к северо-западу от 
Колхозабада [143, с. 8]. Город занимал площадь около 
70 га и состоял из цитадели, шахристаиа и рабада. 
Цитадель делилась на две части —  верхнюю и нижнюю 
[219, с. 103]. В верхней части цитадели находился двор
цовый комплекс X I  — X I I  вв., построенный на месте 
более раннего дворца IX  — X  вв. [215, с. 158; 270, с. 
144]. Все стены дворца были украшены богатым алебаст
ровым резным штуком [235, с 186—200]. Среди настен
ных росписей 1дворца выделяемся изображение воина с 
палицей во весь рост, имеющее по сюжету большое сход
ство с росписями дворца Махмуда Газнави в Лашкар-и 
Базаре [231, с. 200], а также изображения музыкантов, 
в которых сохранились (традиции раннесредневековой 
нас|тенной живописи [236, с. 30]. Разрушение дворца 
связывается с походом караханида БуриЧтегина, «который 
в 430/1040 г. при помощи кумиджиев захватил Хутталан 
и Вахш, входившие в состав владений Газневидов [223, 
с. 203]. Однако еще <в 456/1065— 6 г. упоминается «кал‘а», 
т. е. крепость владетеля Хутталана, которая находилась 
на возвышенном месте и (была неприступной. На ее мощ
ных крепостных стенах имелись галлереи [78, )г. 10, с.
11— 12].

В I X —X вв. при Саманщдах в Хутталане функциони
ровал монетный двор, в котором чеканились серебряные 
дирхамы [828, с. 110]. Монетный двор Хутталана про
должал функционировать и в X I  в. при газневидских 
султанах Махмуде и Мас’уде [251, с. 131 — 141]. Пред
полагаемся, что этот монетный двор находился в Хул- 
буке, т. е, на городище Хип^гтепа [252, с. 71]. В таком 
случае, он должен был находиться именно в цитадели. 
В нижней части цитадели Хишттепа раскопан комплекс 
зданий X  в., где было найдено большое количество монет
X —X I  вв. местного чекана Хутталана [216, с. 264— 272].

По археологическим данным, на территории города
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наряду с арыками был также водопровод, который был 
проведен почти в каждый дом | 237,с. 52]. В средние века 
здесь имелись различные ремесленные производства — 
металлическое, керамическое, стеклодувное, кирпич
ное и /др. [253, с. 59]. В сочинении ал-Истахри есть 
указание, что в X  в. все жилые дома в Хулбуке были из 
глины. [57, с. 279]. Однако на городище Хишттепа все 
здания были построены из жженого кирпича, а полы 
были устланы фигурным кирпичем [414, с. 40]. К уль
турный слой городища Хишттепа невелик и датируется 
в пределах X  — X I I  вв. Следовательно, раннесредневе
ковый Хулбук находился в другом месте.

Существует мнение, что раннесредневековый город 
Хулбук находился на месте городища Маизаратопа, рас
положенного на расстоянии 7 км от городища Хишттепа 
на берегу Кызылсу. Это был крупный город, где в доис
ламское время стоял буддийский храм. В китайских ис
точниках упоминается город с названием Ко-ло-кян, 
который в V I I  в. был административным центром одного 
из округов Хутталана [62, с. 276]. Возможно, что этот 
город находился именно на месте городища Манзаратепа. 
Примечательно, что первый компонент названия «Ко-ло- 
кян» («к о л » ) имеет сходство с первым компонентом 
названия «Х улбук » ( «х у л » )  и вторым компонентом наз
вания «Н аз-кул» ( «к у л » ) ,  который на тюркском языке 
означает озеро. Это же слово присутствует в составе 
названия города Куляба, расположенного недалеко от 
городища Манзартепа.

Самым крупным по величине городом Хутталана в X в. 
был M y H K  — viAJL* [74, с. 291] или Минк — el;.*

[25, с. 27], который находился на расстоянии двух дней 
пути от Хулбука, на границе с владениями неверных 
тюрков — Вахханом —  и Карраном —

и был самым крайним пунктом мусульманских владений 
на востоке на границе с тюрками [60, с. 290]. Первое 
упоминание города Мунка содержится в священной кни
ге зороастрийцев «Авесте» и в сочинении «Ш ахнаме» 
Фирдоуси [145, с. 128]. Мунк был небольшим городом, 
но имел обширный рустак [58, с. 476]. Это был очень 
красивый и цветущий город, а его население было воин
ственным [64, с. 120].

В. В. Бартольд, вслед за В. Томашеком, локализовал 
средневековый Мунк на месте Бальджуана [ 138, т. 1, с. 
119]. По последним данным, со средневековым Мунком
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отождествляется городище DIaxp-и Минг, расположенное 
в верхнем течении Кызылсу на правом берегу реки Оби- 
мазар, на расстоянии одного км к северо-западу от Хова- 
линга на территории двух смежных кишлаков Хонако и 
Шахр-и Минг [145, с. 128— 129]. Жизнь на городище 
продолжалась в период с кушанского времени до мон
гольского нашествия [402, с. 39]. Долина в этом месте 
имеет длину 10— 12 км и ширину б — 7 км и является 
наиболее плодородной, что в свое время создавало бла
гоприятные условия для возникновения и существования 
здесь города [232, с. 217]. В долине реки Обимазар на 
расстоянии 2 км от цос. Лахути по дороге в Ховалинг 
есть два холма, в которых усматриваются южные ворота 
городища Шахр-и Минг [504, с. 221 -222]. На берегу 
реки Обимазар рядом с кишлаком Хонако находится 
кладбище средневекового Мунка. Все захоронения были 
совершены в деревянных гробах с ориентацией на север. 
Часть погребенных имеют монголоидные черты. Захоро- 
нения датируются в пределах X —X IV  вв. [505, с. 406— 
413]. На левом берегу реки Обимазар в местечке Сум- 
булхор обнаружены следы керамического производства 
с поселением ремесленников X —-XII вв. [504, с. 224 — 
226].

На границе Хутталана с Ваптгирдом через реку Вахш
б средние века был перекинут так называемый Кантарат 
ал-хаджар — , it. е. Каменный мост,

существовавший еще в греко-бактрийское время и упо
мянутый с этим же названием в античных источниках. 
Через Каменный мост проходила единственная дорога, 
связывавшая Хутталан с Вагагирдом [55, с. 92]. Расстоя
ние от Каменного моста до Вашгирда составляло два 
дня пути и столько же до Мунка [57, с. 339, 341]. «К а 
менный мост» на реке В ахт  существует до сих пор и 
называется Пул-и Сангин, т. е. Каменный мост. Он, дей
ствительно, был построен в одном из наиболее узких 
мест реки и ущелья, где выступающие скалы между 
хребтами Нуртаг и Ходжа-и Кур сближаются между 
собой на расстояние 20 шагов [658, с. 24].

На расстоянии 4-х фарсахов от Каменного моста на 
пути в Мунк в средние века находился город Тимлийат— 
oL loJ  или Тамлийат — oLJLJ [57, с. 339; 58,

с. 518], который был одним из рустаков Хутталана [55, 
с. 92]. В X  в. это был небольшой, но очень красивый и 
цветущий город с воинственным населением [64, с. 120].
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Город Тимлийат упоминается также в сочинениях ал- 
Мукаддаси [74, с. 290], Беруни {9, т. 5, ч. 1, с. 468] и 
Йакута [67, т. 2, с. 402].

Со средневековым городом Тимлийат отождествляется 
городище Туткаултепа (2,5 га), расположенное к северу 
от кишлака Туткаул в ущельи Пул-и Сангин, перед его 
выходом в долину, иа расстоянии 9 км от Каменного 
моста [788, с. 114— 124]. В настоящее время городище 
m холится иод водой Нурекского водохранилища [584, с. 
78]. Дорога, следовавшая по берегу Вахша р этом месте 
была высечена ступенями в каменных крутых откосах 
скал. Наиболее трудная ее часть находилась именно 
между Каменным мостом и кишлаком Туткаул [658, с. 
24]. Возможно, что в средние века город Тимлийат был 
связан с Каменным мостом другой, более длинной, но 
легком j ю х о л и м oil дорогой, но которой расстояние между 
ними составляло 4 фарсаха, т. е. 20—25 км. Существует 
также мнение, что средневековый город Тимлийат не мог 
находиться на месте городища Туткаултепа, а был 
расположен совсем в другом месте.

Городище Туткаултепа занимает площадь всего 2,5 га 
и жизмь в нем продолжалась в период с IX в. до нача
ла X I I I  в. Примечательно, что вся керамика, найденная 
на городище, является лепной и изготовлена из грубого 
теста N25, с. 179), а это свидетельствует о том, что 
жители городища Туткаултепа в прошлом были кочев
никами. Городище было основано в IX  в. на месте древ
нейшего поселения охотников и скотоводов эпохи камен
ного века, существовавшего в X I  — I I I  тысячелетиях до 
и. э. [589, с. 144]. В самом нижнем культурном слое 
найдены неолитическая стоянка так называемой «гисеар- 
ской культуры» и погребение ископаемого человека [538, 
с. 245].

На расстоянии 3-х км к востоку от Туткаула нахо
дится средневековое городище Сай-Сайед, верхние слои 
которого датируются X  — началом X I I I  вв. [591, с. 446]. 
Оно также было основано на остатках более древних 
поселений, существовавших в эпоху ^античности и в 
бронзовом веке. В самых нижпих слоях здесь также на
ходилось поселение каменного века горных племен эпохи 
мезолита и неолита [789, с. 1331. Здесь также было най' 
дено погребение ископаемого человека [790, с. 23].

Таким образом, из этих данных следует, что на месте 
городища Туткаултепа, так же как и городища Сай-Сайед, 
в средние века существовал не город, а скорее всего, по
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селение, основанное кочевниками. Об этом свидетель
ствуют небольшие размеры городища и грубая лепная 
керамика. Следовательно, средневековый город Тимлийат 
не может быть отождествлен с городищем Туткаултепа, 
чему не соответствует также и расстояние в 4 фарсаха 
между ним и Каменным мостом, указанное в источниках. 
Поэтому, вопрос локализации средневекового города 

Тимлийата пока следует оставить открытым. В поздне
средневековых источниках на пути между Кулябом и 
Каменным мостом упоминается большое селение Чорсу 
[27, с. 38]. Б. А. Ахмедов отождествляет его с кишла
ком Туткаул [129, с. 73], что возможно, следует еще 
уточнить.

В Хутталане кроме Тимлийата и Мунка в средневеко
вых источниках упоминается еще несколько городов, 

Одним из них был город Фаргар — или Бар-

гар — jb j'b  т. е. Паргар [74, с. 49, 290], который

находился на расстоянии одного дня пути от города 
Андиджараг — ^IjUu a ‘ 1 [57, с. 339; 58, с. 518],

к югу От реки Ваххаб [55, с. 93] в местнос

ти между реками Ахшу — it Баргар —

[58, с. 460].
В сочинении «ПТахнаме» Фирдоуси топоним «Фар

гар», т. о. Ларгар, упоминается в связи с событиями, 
происходившими во времена мифического царя Афрасиа- 
ба [47, гг. 4, с. 279, 2821. С Паргаром отождествляется 
раннесредневековый город; По-лп-хо, упомянутый в сочи
нении Сюань Цзана [142, с. 110].

Название «Паргар» носили также средневековый го
род в Усрушане и округ в Южном Тохаристапе. Усру- 
шанский Паргар упоминается также в согдийских доку
ментах с горы ,Муг начала V I I I  в. [41, с. 129]. Это же 
название согдиискими буквами зафиксировано в надче- 
канах так называемых «тюрко-согдийских» монет V I I  в. с 
именем божества Фарнбаг, найденных на городище Пенд- 
жикента 1686, с. 46]. Этимология названия «Паргар» 
производится от согдийских слов «пар» и «гар», что 
означает Горная страна [671, с. 58]. Существует также 
мнение, что это название происходит от санскритского 
слова «вихара», означающего буддийский монастырь 
[421, с. 160].

По мнению О. И. Смирновой, монеты ic надписью 
«Паргар» выпускались правителем города Паргар в Хут-
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талане, на месте которого в перйод раннего среднейековья 
был большой буддийский храм [688, с. |114]. В ранних 
персидских толковых словарях «Фархар» приводится в
качестве названия идола или кагшща, а также города, 
расположенного в Туркестане вблизи Фамира — ,
т. е. Памира, откуда привозили много красавиц [136, с. 
88]. Следовательно, более вероятна связь топонима Пар-
гар с санскритским словом «вихара», а не с согдий
ским «паргар».

В X  в. Паргар был цветущим городом с развитым 
земледелием и большим населением [64, с. 119]. В X V I I  в 
он упоминается иод названием «Фархар» —

[27, с. 64]. Название IIархар до сих пор носит район
ный центр Кулябской области. С рекой Паргар средне
вековых источников отождествляется Кызылсу, а с ре
кой Ахшу — нынешняя Аксу пли Яхсу [138, т. 3, с. 319]. 
Под названием « На\хаб» — к 10гУ от которой

был расположен го|.юд Паргар, по-видимому, имеется в 
виду не Вахандарьи, а река «Вахшаб»— ?

т.е. Вахш или Сурхаб.
В. Маркварт полагал, что средневековый город Паргар 

находился не на месте нынешнего города Пархар в Тад
жикистане, а в районе афганского города Фархар, рас
положенного к югу от Амударьи. Однако как показал 
X. Франкфорт, афганский Фархар находится слишком 
далеко от предполагаемых городищ Хулбука и Мунка, 
что не соответствует данным источников [808, с. 31]. 
Де Стрендж отождествлял с рекой Паргар, по средневе
ковым источникам, одни из притоков Пянджа, реку Вандж 
в Рушане [817, с. 435], что также не соответствует дей
ствительности.

В районе Таджикского города Пархар имеется боль
шое количество памятников разных времен, самые ран
ние из которых относятся к каменному веку [20, с. 58; 
о34, с. 12]. Раннесредневековым временем датируется 
городище Шуртепа или Мазартепа, расположенное в 
3-х км к северу от Пархара и городище Чоргултепа, 
расположенное около древней переправы через Кызылсу 
[509, с. 189— 197], а также крупное трехчастное городи
ще, расположенное на границе бывших колхозов «Мос
ква» и «Большевик». На расстоянии 12 км к северо-за
паду от Пархара находится крупное средневековое горо
дище Донг, жизнь на котором продолжалась в период с
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IX  в. до начала X I I I  в. [287, с, 21 — 23]. К югу от Пар- 
хара на равнине Тургайтепа около Дар ката имеются ос
татки нескольких средневековых поселений: К ал ‘а~и 
Янги, Кафтар ‘Али, Кокул, Джартепа, К ал ‘а-и Иль-ха- 
нум, Ходжа Бахауддин и др. Разрушение этих поселе
ний связывается с монгольским нашествием. Большин
ство их теперь скрыто под водами Амударьи [11, с. 2151.

Крупнейшим памятником средневекового времени в 
районе Пархара является городище (1,5 X 0,8 км), рас
положенное у кишлака Сайед на берегу реки Пяндж на 
расстоянии 18 км к юго-западу от пос. Московский у са
мой границы Пархарского района [217, с. 15о]. Из реки 
Пяндж в сторону городища был отведен большой канал 
шириной 10 м, который снабжал город водой [226, с. 
560]. Этот канал прорезал весь город с юго-запада на 
восток и проходил мимо цитадели (130X130 м), а затем 
разветвлялся и впадал в Кызылсу [225, с. 157].

В западной части городища были расположены круп
ные общественно-жилые здания дворцового типа с квад
ратными дворами посередине [220, с. 576]. Степы мно
гих помещений внутри них были покрыты алебастровым 
резным штуком высокого художественного уровня, в ко
торых различаются три разных стиля [222, с. 189— 197). 
В некоторых помещениях обнаружены остатки настен
ной сюжетной живописи [271, с. 283; 228, с. 210]. Го
род занимал обширную территорию и был окружен кре
постной стеной [232, с. 2211. Материалы городища да
тируются в пределах IX — X I  вв., а его гибель связывается 

с походами горных племен кумиджиев в 430/1040 г. во гла
ве с караханидом Бури-тсгином [223, с. 203].

Крупные размеры городища, его удобное местополо
жение и наличие в нем дворцовых зданий, украшенных 
высокохудожественным резным штуком и живописью, 
свидетельствуют о том, что в средние века это был круп
ный административный, культурный и торгово-экономи
ческий центр. Примечательно, что городище Сайед на
ходится совсем недалеко от Пархара, чуть выше по те
чению канала, соединявшего полноводный Пяндж и усы
хающую к лФту Кызылсу. Современный Пархар, на мес
те которого локализуется средневековый город Паргар, 
упоминается в источниках начиная с X V I I  в. в форме 
Фархар — , причем культурных слоев средне

векового времени на его территории не обнаружено.
В силу вышеизложенных причин, представляется,
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что средневековому городу Паргар соответствует именно 
городище Сайед, чему не противоречат и данные источ
ников. Под рекой Лхшу, упомянутой в источниках, сле
дует понимать Кызыл су, а под рекой Паргар — капал 
выведенный из Амударьи и впадавший в Кызылсу. Горо
дище Сайед расположено именно между этим каналом 
и рекой. После монгольского завоевания город Паргар 
возрождается на берегу этого же канала ниже по тече
нию от городища Сайед. Раннесредневеко'вому городу 
Паргар, по-видимому, соответствует одно из вышеупо
мянутых городищ, расположенных в районе г. Пархара 
[509, с. 189-1971.

Другой хутталанский город Андиджаранг —

т. е. Андичараг, находился на расстоянии одного пере
хода от Паргара и одного перехода от города Рустак 
Бик — , в местности между реками Анди

чараг и Паргар [57, с. 339]. В IX  в. ал-Йа‘куби упоми
нает его в форме Андишараг— [60, с.

290]. В X в. это был небольшой город, расположенный 
недалеко от берега Амударьи и одного из его притоков 
[ 71, с. 2911. Город Андичараг упоминается также в сочи
нениях Беруии [9, т. 5, ч. I, с. 468] и Ибн Хаукала 
[58, с. 460].'

В сочинении «Худуд ал-‘алам» упоминается город 
Нучара— > который отождествляется с Андича

раг ом. В X в. это был сильный город, расположенный 
между реками Харнаб — j>  и Амударьей. Его об

ласть простиралась до границы Бадахшана и называлась 
Руста Бик — dlo I . С одной стороны города проте

кала Амударья, а с другой стороны были горы. Город 
был очень красивым и являлся «торговым центром Х ут 
талана» [64, с. 119]. В X  в. при Саманидах в Андичараге 
функционировал монетный двор [828, с. 55].

В вопросе локализации средневокового города Анди
чараг мнения ученых расходятся. В В. Бартольд отож
дествил с рекой Андичараг Таирсу [138, т. 3, с. 319], а 
средневековый город Андичараг локализовал недалеко 
от ее устья [138, т. 1, с. 120]. В. Мипорский также по
лагал, что город Нучара или Андичараг находился в 
местности к северу от Амударьи [64, с. 359]. Jle Стрендж 
отождествлял с рекой Андичараг реку Бартанг в Дарвазе 
[817, с. 435].
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По мнению X, П. Франкфорта, среди е по коном у городу 
Ну чара пли Андичараг соответствует городище Золм, 
расположенное между (рекой Кокча и Амударьей в аф- 
ганской провинции Тахар близ Рустака. По археологичес
ким данным город был разрушен при монгольском на
шествии. Недалеко от пего- находятся развалины антич
ного города А й хан ум, построенного древними греками 
[808. с. 30— 311. Однако местоположение этого городи

ща не соответствует указанию ал-Истахрп, согласно кото
рому, город Андичараг был расположен между реками 
Андичараг и Паргар [57, с. 339].

К югу от таджикского Пархара на афганской терри
тории находится равнина Тургайтепа, по которой в древ
ности проходил большой канал. На его берегу было рас
положено множество городов и селений, крупнейшим из 
которых являются остатки цитадели Дай Ханум. В сред
ние века здесь находился большой город, существовав
ший до монгольского нашествия. На равнину Тургайте
па можно было пустить воду из реки Кокча или из Аму
дарьи и оросить одну треть этой степи, ширина которой 
составляла 10 км, а длина — 26 км [11, с. 216]. Недалеко 
отсюда находилась переправа Ко куль, которая была одной 
из важнейших па реке Пяндж вплоть до начала X X  в. 
[11, с. 224]. Она была расположена около южной око
нечности острова Урта Тугай, непосредственно у места 
впадения Кызылсу в Пяндж, чуть ниже их слияния 
[425, с. 156]. Не исключено, что древний капал, выве
денный из реки Кокча, в средние века носил название 
Андичараг, а город Андичараг па ходи лог на месте кре
пости Даи-Ханум, которая была предназначена для охраны 
и обслуживания переправы Кокуль.

На расстоянии двух переходов от переправы в Ба
дахшан, между ней и рекой Андичараг, находился го
род Рустак Бик [57, с. 339]. В IX  в. он был «владением 
ал-Хариса ибн Асада ибн Б и к а »— хозяина так называе
мых «бикских» лошадей [60, с. 289]. Согласно Ибн Хор- 
дадбеху, все чистокровные хутталапские лошади принад
лежали правителю по имени Бик — e lo  , во времена

которого его кобылицы с,мешали свою кровь с необыкно
венными лошадьми, якобы, вышедшими из источника 
Назкул — J £  зь* , расположенного в окрестности горо

да Хутталана [59, с. 180]. По данным сочинения «Худуд 
ал-’алам», город Руста Бик — e lo  j  относился к
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области II уча pa — \ jb*J т. е. Андичарага, и был «тор

говым центром Хутталана» [64, с. 119]. Город Руст а к 
Бик —- e lo  > , упоминается также в сочине-

ниях Ибц ал-Факиха [65, с. 3221, ал-Мукаддаси [74, с. 
290] и Ибн Хаукала [58, с. 447, 518].

По мнению Д. Маркварта, «город Хутталан», упо
мянутый в сочинении Ибн Хордадбеха, назывался Рус- 
так Бик и находился на месте афганского города Рустак. 
По его мнению, город Рустак еще в X — X I  вв. занял 
место Андичарага и превратился в «торговый центр Х у т 
талана» [808, с. 30— 3 1 1. Однако судя по тексту в « Х у 
дуд ал-’алам», Рустак Бик был таковым и до этого, б у 
дучи расположенным недалеко от переправы на границе 
с Бадахшаном.

В источниках X V I  в. город Рустак упоминается от
дельно от Хутталана [658, с. 80]. В X V I I  в. он был круп
ным городом и торговым центром большой области, рас
кинувшейся на равнине к северо-западу от г. Файзаба
да. Здесь пересекались пути, следовавшие из Хутталана 
в Бадахшан и Индию с одной стороны, и из Хорасана 
в Китай —  с другой [129, с. 60]. В средние века в об
ласти Рустака было много разных рудников, в том числе 
и золотые которые разрабатывались еще в X V I I  в. [27, 
с, 47].

С «бадахшанской переправой» средневековых источ
ников отождествляется современная переправа через ре
ку Пяндж между таджикским кишлаком Бахарак и аф
ганским Самти [11, с. 224]. Установлено, что эта перепра
ва функционировала уже в кушанское время [402, с. 30]. 
Б. А. Литвинский локализует «бадахшанскую переправу» 
около Чубека, недалеко от Бахарака, где имеются остат
ки пещерного контрольно-пропускного пункта [414, с. 
52; 282, с. 48— 50]. Через переправу Самти — Бахарак, 
которая находилась на расстоянии 13 км от Чубека, еще 
в начале X X  в. проходил караванный путь, следовав
ший из Афганистана и Индии в Бухару [213, с. 130]. 
Переправа Чубека в средние века, по-видимому, играла 
второстепенную роль.

В средневековых источниках упоминается еще одна 
переправа через Амударью, которая находилась около 
города Архан —  jT в Южном Тохаристане на рас

стоянии двух дней пути от Хулбука  [57, с. 339]. На рас
стоянии одного фарсаха выше этой переправы на реке
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Джарйаб — т * е“ Пяндж, в средние века находил**

ся еще один город Хутталана Карбанк dAjb j\T или

Карбандж —  , т.е. Карбанг [57, с. 277, 339],

Город Карбанк упоминается также в сочинениях ал- 
Й а ’куби [60, с. 289] и ал-Мукаддаси [74, с. 290]. Ибн 
Хаукал дает чтение К а уба н к — d i b j l f  или Кау-

бандж —  [58, с. 447, 518], а Йакут —  Каванд—

jo j l T  [67,* т. 2, с. 402].

«Арханская переправа» локализуется на расстоянии 
40 км к западу от «бадахшанской», недалеко от Сарая 
[414, с. 52]. В начале X X  в. здесь имелось несколько 

переправ — одна к востоку от Сарая и две около Ф ай
забад-калы на расстоянии 11 км ниже по течению реки. 
Напротив Файзабад-калы на афганской стороне нахо
дился город Хазрат-и Имам Сахиб, который отождеств
ляется со средневековым городом Архан. Именно здесь 
и находилась в средние века так называемая «арханская 
переправа», обеспечивавшая функционирование караван
ного пути, следовавшего из тохаристанского города А р 
хан в Хутталан [425, с. 156— 157].

Средневековый город Карбанг находился на расстоя
нии одного фарса ха, т. е. 6— 7 км, выше по течению реки, 
что соответствует местоположению города Сарай (совр. г. 
ГГяндж), расположенного к юго-востоку от Файзабад- 
калы. Именно здесь, по-видимому, и находился средне
вековой город Карбанг. Б. А. Литвинекий полагал, что 
он находился вблизи г. Кировабада [402, с. 39].

Среди городов средневекового Хутталана в источни
ках упоминается Сакандара —  z или Исканде

ра —  о . Отт был единственным городом Х утта 

лана, который был расположен б горах, тогда как все 
остальные города этой области находились на равнине 
[57, с. 279]. Ал-Мукаддаси называет его мпогонаселен- 
ным городом [74, с. 291]. Этот же город упоминается и 
в словаре Йакута [67, т. 2, с. 402].

Название этого города принято связывать с именем 
Александра Македонского [142, с. 109]. В. Томашек 
пытался сопоставить его с городом Александрия Эсхата, 
а М. М. Дьяконов— с городом Александрия Окса, упо
мянутыми в античных источниках [281, с. 148]. Этого же 
мнения придерживался и А. М. Белеиицкий [142, с. 109].

На наш взгляд, название «Сакандара» или «Исканда-
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ра» не имеет никакого отношения к имени Александра Ма
кедонского. Название города, скорее всего, состоит из слов 
«сакан» и «дара». Последнее на местных языках озна
чает ущелье или горная долина. Возможно, что горная 
долина, б которой был расположен город Сазандара пер
воначально называлась Сакан, так же как и возникший 
здесь город. Возникновение города в горах, по-видимому, 
было не случайно и было связано с горнорудным делом. 
В составе названия «Сакан» можно видеть слово «кап», 
означающее рудник. Таким же образом, горное ущелье, 
расположенное в верховьях реки Гунт в Шугнане, где 
в средние века производилась добыча серебра, носило 
название «Кандара», т. е. долина рудников. Не исклю
чено, что название «Сакандара» или «Искандара» на са
мом деле следует читать «Мискандара», т.е. горная 
долина медных рудников.

В горах Даштиджумского района к северо-востоку от 
Куляба имеется несколько пунктов, где в средние века 
производилась добыча и первичная обработка металлов. 
Горнорудное дело было здесь основным занятием мест
ного населения начиная с эпохи раннего средневековья. 
Особенно интенсивное развитие оно получило в I X —
X I I  вв., что значительно усилило торгово-экономические 
связи этой горной долины с равнинными районами [414, с. 
39]. Здесь находилось два крупных поселения металлур
гов, одно из которых было расположено на окраине рай
онного центра Даштиджум и существовало в V — V 1 I I  вв. 
Второе поселение металлургов находилось высоко в го
рах около кишлака Хирманджоу и существовало в
I X — X I I  вв. Местпость около этого кишлака еще недавно 
была известна под названием «К а ла » ,  т.е. крепость. Это 
свидетельствует о том, что здесь когда-то существовала 
} репость, остатки которой не сохранились. Можно пред
положить, что именно здесь и был расположен средневе
ковый город металлургов Сакандара или Искандара.

Абу  Д ж а ‘фар ат-Табари в рассказе о событиях, проис
ходивших в 86/706 — 7 г., в связи с Хутталаиом упомина
ет область Б асар—  или Баеаран —

|56,П, с. 1180, 1597]. Баеаран— упомина

ется также среди областей Тохаристана, плативших ха 
радж ’Абдаллаху ибн Тахиру в 211/212/826— 827 гг. 
Размер ха раджа этой области составлял 7 300 дирхамов 
[59, с. 37], что было в 7 с лтттним раз больше, чем раз
мер хараджа такой области как Вашгирд, и немного
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меньше хараджа, взимаемого со всей области Хутта
лан, который составлял 12 тысяч дирхамов [15, с. 98]. 
Город Басаран —  упоминается также в сочине

ниях ал-Й акуби  [60, с. 289] и Ибн Русте [55, с. 92]. 
(3 сочинении «Худуд  ал- ’алам» упоминается город Баса- 
риг — ^ , который отождествляется с городом Ба

саран других источников. В X  в. он, так же как Мунк и 
1имлийат, был небольшим, но очень красивым и цвету
щим городом, с воинственными жителями [64, с. 120].

В. В. Бартольд отождествлял с ним город Башанда- 
ра — » который упоминается в сочинении «Зайн

ал-ахбар» Гардизи и локализовал этот город в местности 
между средневековым Хутталаном и рекой В а х т  [138, 
т. 1, с. 120]. Э тот же город, по-видимому, упоминается 
в сочинении ал-Мукаддаси в форме Басаб — >

согласно которому, он находился на расстоянии одного 
перехода от столицы Саганийана [74, с. 344]. По данным 
ал-Истахри, на пути к городу Басаб — в X  в.

были расположены города Бураб и Рикадашт [57, с. 
341].

Из этих данных следует, что средневековый город 
Басар или Басаран с одноименной областью находился 
в местности между реками Кафирнган и Вахш, к югу 
или юго-востоку от Гиссара, где в средние века проходил  

караванный путь, соединявший долину Гиссара с Ку- 
лябом.

Среди так называемых «тюрко-согдийских» медных 
монет, найденных на городище Пенджикента, имеется 
одна, содержащая имя божества Фарнбаг и выпущен
ная в V I I  или начале V I I I  в. правителем города «Пасар» 
[686, с. 46]. В эпоху раннего средневековья город Ба
сар или Пасар, по-видимому, представлял собой самос
тоятельное владение, которое называлось также Баса
ран или Пасаран. В V I I  в. в нем правил тюркский царь, 
возможно, имевший родственные связи с правителем 
Пенджикента. Об этом свидетельствует близкое сходство 
их имен, которые оба имеют в своем составе тюркское 
слово «джамук» [686, с. 47]. Это слово могло означать 
тюркский титул или название одного из тюкских знат
ных родов «джамукин», обосновавшегося в эпоху ранне
го средневековья в Тохаристане и в районе Балха [690, 
с. 64].
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Согласно ат-Табари, в 86/706 г. область Басар завое
вал брат Кутайбы ибн Муслима по имени Салих. При 
этом завоевании в боях своей отвагой отличился воена
чальник Наср ибн Саййар, за что Салих подарил ему во 
владение селение Танджана —  4 , расположен

ное в этой области [56, II, с. 1180]. Название этого се
ления, возможно, будет способствовать более точной л о 
кализации рапнесредневековой области Басар или Ба
са ран. В верховьях реки Бартанг в Рушане имеется се
ление Пасор, основанное местными жителями еще до 
распространения ислама. Г288, с. 20]. Имеет ли отноше
ние название этого селения к средневековой области Б а
сар, сказать трудно.

По данным Рашид ад-дина, в начале X I I I  в ЛТингиз- 
хан после завоевания Термеза выступил в Кангурт — 

о  j JJIT и в  пределы Самана—  и стер их с

лица земли. Оттуда он отправил свое войско в Бадах
шан, а затем и сам переправился через1 Амударью [34, 
т. 1, ч. 2, с. 218]. К а н гур т—  упоминается

также в X V I I  в. среди крупнейших селений Хутталана 
[27, с. 38]. Кишлак с этим названием существует до сих 
пор и находится в местности к западу от Бальджуана. 
В средние века рядом с ним проходил караванный путь, 
следовавший из долины Гиссара в Куляб. Средневеко
вый город или округ Саман — также находился

в пределах Хутталана. В Пархарском районе Кулябской 
области находится кишлак с названием Саманчи, кото
рый, возможно, имеет какое-то отношение со средневе
ковым Саманом.

В средневековых источниках упоминается еще нес
колько городов и крепостей, Хутталана, о точном место- 
положении которых никакие сведения не приводятся. 
Так, ат-Табари упоминает крепость Загарзак— £

которую в 110/737 г. завоевал Асад ибн ’Абдаллах [56, 
М, с. 1«>9Я]. В X I  в. Берунп относит к Хутталану город- 
Рахшахр — [9, т. 5, ч. 1, с. 468]. В X в. а л-М у

каддаси упоминает обширный и густонаселенный город 
М аранд—  jA  [74, с. 291], который, по-видимому, был

расположен не в Хутталане, а в Саганийане, а именно— 
на месте кишлака Маланд в Алтынсайском районе Сур- 
хандарышской области [517. г. 112].

В средневековом Хутталане, по-видимому, было еще
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множество городов, многие йз которых в источниках не 
упоминаются. Но археологическим данным на террито
рии Кулябской области имеется еще несколько крупных 
средневековых городищ. Так, на окраине кишлака Куи- 
Булиен в Дангаринском районе находятся остатки кре
пости Таджик-кала, жизнь в которой продолжалась в
X —  начале X I I I  вв., а затем в X V I I — X I X  вв. Здесь 
были найдены также материалы кушанского времени. 
Цитадель Таджик-калы имела круглую форму и занима
ла площадь около 11 га на высоте 14 м. В верхнем тече
нии реки Кызылсу, при ее выходе из ущелья в долину, 
к северу от озера Кайнар находится городище Кайнар. 
Город, существовавший здесь, состоял из 5 кварталов, 
объединенных одной общей широкой улицей. Жизнь на 
городище продолжалась в IX  — начале X I I I  вв. 1232, с. 
216]. Между реками Кызылсу и Кафтархона около киш
лака Орджонекидзе находятся остатки крупного сред
невекового поселения, существовашего в IX  — начале
X I I I  вв. [232, с. 218]. На расстоянии 12 км к северо-за
паду от Пархара находится крупное средневековое го
родище Донг, жизнь на кото-ром продолжалась в период 
с IX  в. до начала X I I I  в. [287, с. 23]. Кроме них по 
всей Кулябской области разбросаны остатки многочислен
ных поселений, многие из которых существовали и в 
средние века. Это подтверждает сведения источников о 
том, что в средние века Хутталан был очень густонасе
ленной областью с множеством городов и селений [64, 
с. 119; 74, с. 290].

Одним из основных предметов вывоза из Хутталана 
во все времена были чистокровные хутталанские лош а
ди, которые разводились здесь с древнейших времен. В 
составе так называемого «амударышского» клада золотых 
и серебряных предметов искусства (V  в. до в. э.), най
денных на территории Хутталана, имеется большое ко
личество предметов с изображением хутталанекой лоша
ди с четко выраженными особенностями ее породы, что 
свидетельствует о высоком уровне развития коневодства 
в этой области [142, с. 112]. По данным античных ис
точников, Александр Македонский, совершив переход 
через горы Парапамисада в Бактрии, произвел здесь 
набор лошадей для своей армии [270, с. 48]. Изображе
ние хутталанекой лошади имеется также на многих памят
никах греко-бактрийского искусства [270, с. 86; 142, с. 110]. 
В Китае хутталанские лошади были известны уже во I I  в. 
до н. э. как «небесные кони» и отождествлялись с ле-
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гендарньтми лош адьми—■ драконами богов 1738, с. 89). 
Чистокровные арабские лошади присылались из Хутта
лана в качестве дара китайскому императору почти каж
дый год на протяжении 729 — 750 гг. [783, с. 95].

Ибн Хорда лбе к приводит рассказ, согласно которому 
знаменитые хутталанские лошади вели свою родослов
ную от божественного коня, выходившего из источника 
Иазкул, расположенного в окрестности города Хутталан 
[59, с. 180]. Особенно прославились хутталанские л о 
шади в средние века и вывозились из Хутталана в боль
шом количестве [(54, с. 119]. Порода хутталанских л о 
шадей в средние века была известна как «хатли » [824, 
с. 44]. Изображение хутталанекой лошади имеется на 
большом блюде, найденном при раскопках дворца пра
вителей Хутталана X — X I вв. па городище Хишттепа 
[237, с. 66]. В начале X I  в. во дворец правителя Сага- 
нийана, который был большим любителем лошадей, при
везли тысячу жеребят, в ы ращенных в Хуттала не. Они 
все был и с белыми лбами и имели щетки у копыт [824, 
с. 45].

Потомками древней породы хутталанских лошадей 
являются современные локайские лошади, которые не
сут в себе также кровь бадахпганеких лошадей доарабс- 
кого времени [237, с. 66]. Помимо чистокровных лош а
дей из Хутталана выводили также обыкновенных мулов 
[74, с. 3251, которые имелись здесь в средние века в 
большом количестве [57, с. 279]. Кроме лошадей и м у
лов предметом вывоза из Хутталана в средние века были 
также коновязи, арканы и войлочные изделия [27, с. 
39].

Одним из основных природных богатств Хутталана 
было золото, которое в средние века промывали в реках, 
текущих со стороны Вахана [57, с. 297]. Богатые зале
жи золота имелись у реки Ваххаб — , т.е. Ва-

хандарьи, выше Хутталана, которая текла со стороны 
Тибета [55, с. 93]. Золото, по-видимому, добывали в 
Хутталане начиная с древнейших времен. По мнению
А. М. Беленицкого, золотые предметы искусства так на
зываемого «амударьинского клада» (V  в. до н.э.) были 
изготовлены из материала местной добычи [142, с. 1141.

По данным Ибн Хордадбеха, между Хутталаном и 
Шикинаном река (Амударья) проходила сквозь «зо ло 
тую гору» и смывала с лее крупинки золота размером с 
рыбную чешую. В IX  в. в этом месте имелась переправа
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через реку, а ниже нее по течению было расположено 
селение Вахад —  , все жители которого занимались

добычей золота. Недалеко отсюда протекала река Ах- 
гпу —  > т - е- Аксу, следовавшая со стороны Вати-

гирда. Жители этого селения спускались вдоль этой ре- 
геи к берегу Амударьи и при помощи козлиных шкур 
извлекали из воды и песка золото. В Балхе это золото 
считалось самым лучшим, червонным и чистым 159, 
с. 179].

Согласно Беруни, в X I  в. в горах Хутталана было се
ление, лишенное всяких жизненных благ, и его жители 
существовали только за счет добычи золота, которое 
они промывали весной во время грязевых потоков в ре
ке. Золото добывали у места впадения этой реки в А м у 
дарью. Здесь, на равнине, вода, несущая золотые кру
пинки, теряла силу своего течения и золото оседало на 
дне реки f l ,  с. 222]. Во время половодья на Амударье 
золотые крупинки даже выбрасывались на берег вместе 
с илом и глиной [27, с. 38].

В горах Хутталана в средние века имелись также 
месторождения золота и серебра, которые интенсивно 
разрабатывались в X  в. 164, с. 119]. Месторождения золо
та были также на реке Вахш недалеко от Хутталана 127, 
с. 97]. В X V I I  в. харадж, взимаемый с области Хутта
лан, принимался, главным образом, в виде золота по ко
личеству мискалей в год [27, с. 38].

Согласно «Танш у»,  в V I I  в. в Хутталане были 4 боль
шие соляные горы, из которых добывалась соль [10, т.
2, с. 326]. В V I I I  в. ат-Табари также упоминает «соляную 
гору», которая находилась около переправы через А м у 
дарью в Хутталане [56, П, с. 1593]. По данньш Беруни, 
в X I  в. в Хутталане была гора, в которой добывалась 
каменная соль белого, красного, черного, желтого и зе
ленного цветов. Из этой соли изготовляли столы и сосу
ды [9, т. 4, с. 823]. Месторождения соли и других ми
нералов в Хутталане были известны еще с древнейших 
времен. Древнегреческий автор Плиний отмечал, что 
вода Окса, т. е. Амударьи?, в Бактрии несла с собой соль 
светло-коричневого цвета, размытую в прилегающих го
рах [270, с. 86].

2.9. ВАХШ
К западу от Хутталана в бассейне реки В а х т  была 

расположена область Вахш — ^ £  j  , которая в сред-
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пие века входила в состав Хутталана [57, с. 297]. В 
настоящее время ее территория входит в состав Колхоза
бадского и Куйбышевского районов Курган-Тюбинской 
области Таджикистана. Археологическое Доследование 
Вахшской долины было начато в 1940-х годах специаль
ным Вахшским отрядом Согдийско-Таджикской археоло
гической экспедиции под руководством А. М. Белениц- 
кого [146, с. 140— 1461 и было продолжено в последую
щие десятилетия. В результате археологических иссле
дований была создана специальная работа Б. А. Литвин- 
ского и В. С. Соловьева, посвященная истории и истори
ческой географии Вахшской долины [4251 - Кроме них 
исследования в Вахшской долине проводили археологи 
Т. И. Зеймаль, Е. А. Давидович, А. Абдуллаев, А, X. Ю су
пов, И. Р. Пичикян, Д. И. Ковалев и др.

В древности название «В ахш » носила вся река А м у 
дарья, которая в античных источниках упоминается под 
названием «Оке», что является греческой передачей наз
вания «Вахш ». Как название реки и области Вахш или 
Вахш у упоминается также в священной книге зороаст- 
рипцев «Авесте» и в древних санскритских текстах.

В китайских источниках область Вахш упоминается 
в форме У -ina. По данным Сюань Цзана, владение У-ша, 
т. е. Вахш, было расположено к востоку от реки Фо-цзу, 
вероятно, реки Вахш. Ее территория простиралась с 
севера на юг на 500 ли, а с запада на восток — на 300 
ли. Столица этого владения имела в окружности 16 или
17 ли [68, т. 1, с. 141. Согласно «Танш у»,  владение У-ша 
тта востоке граничило с владением Ку-ту, т. е. Хуттала- 
ном и Луковыми горами, т.е. Памиром [10, т. 2, с. 316].

Из этих данных следует, что в первой половине V I I  в, 
владение Вахш включало почти весь бассейн нижнего 
и среднего течения реки Вахш, а также часть территории 
Хутталана. После административной реформы, прове
денной китайскими властями в 658 — 659 гг., на терри
тории владения Ку-ту-ше, т. е. Хутталана, было обра
зовано губернаторство Као-фу со столицей в городе У-ша, 
т. е. Вахш, в состав которого входили два округа: У-лин, 
с центром в городе Ко-ло-кян, т. е. Хулбук , и округ 
Хю-ми, т. е. Кумед, с центром в городе У-ше-ке, т. е. Ваш- 
гирд [62, с. 276]. Таким образом, в начале второй поло
вины V I I  в. владение Вахш стало еще более обширным 
и включало в свой состав даже Вашгирд с Кумедом и 
часть Хутталана с его столицей Хулбуком.

По нумизматическим данным, в период со второй по
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ловины V I I  в. до второй половины V I I I  в. в бассейне 
peiKii Вахш имели обращение медные монеты с круглым 
отверстием посередине местной чеканки. На этих моне
тах была изображена родовая «тамга» сложной формы 
и имитация 4-х китайских иероглифов. Другой тип этих 
же монет В а х та  содержит бактрийские и согдийские 
надписи. Эти монеты выпускались в Вахше для обеспе
чения потребностей внутреннего рынка, а для внешней 
торговли применялись серебряные монеты [425, с. 136—  
167 j. Примечательно,. что такой тип монет до V I I  в. не 
был -распространен в Тохаристане. Начало выпуска мест
ных монет в Вахше связывается с оседанием здесь тюр
ков Согда и Семиречья, принесших с собой этот тип мо
нет [677, с. 146].

В начале V.I I I  в. арабы застали В а х ш — как

отдельное от Хутталана владение [56, 111, с. 74]. Абу- 
л-Фида рассказывает о сохранившихся в средние века 
великолепных остатках дворцов царей Вахша, а также
о завоевательных войнах арабов в Вахше. [536, с. 4 ]. 
В IX в. города Вахш и Халавард состав

ляли  отдельное владение, принадлежавшее Хашиму ибн 
Баничуру, и в них обоих были сильно укрепленные кре
пости [ 60, с. 291].

В X в. область В а х т  административно уже относи
лась к Хутталану. В ней было всего два города: Х а ла 
вард—  и Лаваканд—  x f  jV  [57, с. 297].

Ибн Хаукал называет Вахш отдельной областью, хотя в 
административном отношении она была объединена с 
Хутталаном [58, с. 475]. В X  в. Вахш был цветущей 
областью [64, с. 120] с чистым воздухом и множеством 
благ [70, л. 579а].

Монетный двор Вахша, основанный тюрками в V I I  в., 
продолжал функционировать и в средние века. В X I  в. 
здесь чеканились серебряные монеты Газневидов, а 
в 430— 431/1038— 1040 гг. в Вахше чеканил свои моне
ты караханид Бури-тегин Ибрахим ибн Наср. В конце
X I I  — начале X I I I  вв. в правление хорезмшаха М ухам
мада ибн Текиша (1200— 1220 гг.) в Вахше чеканились 
золотые монеты с его именем. Известны также медные 
монеты Темуридов конца X V  в. с надчеканами Вахша 
[253, с. 262].

Главным городом области Вахш в средние века был 
Халавард —  ^ < который находился на расстоянии
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двух переходов от Арханской переправы [57, с. 339]. 
В X  в. по своим размерам он был больше Х у л  бука [57, 
с. 297] и имел крепость [60, с. 291]. В его окрестностях 
было множество садов и плодородных земель [74, с. 291]. 
Здесь было развитое земледелие и множество рустаков. 
Ж ители города были искусными в стрельбе из лука 
[64, с. 120J. Город Халавард — j j j } U  упоминается

также в сочинениях Ибн Хаукала [58, с. 447, 476], Йа- 
кута [67, т. 2, с. 402] и Беруни [9, т. 5, ч. 1, с. 468].

В. В. Бартольд в свое время локализовал средневе
ковый город Халавард на месте г. Курган-Тюбе [138, т. 1, 
с. 119]. По последним данным, с городом Халавард доис
ламского времени отождествляется раннесредневековое 
городище Кафиркала, расположенное на западной окраи
не г. Колхозабада и занимающее площадь около 12 га 
[704, с. 167]. Город состоял из цитадели, шахристана и 
пригорода. От западных ворот шахристана к восточным 
воротам тянулась главная и центральная улица, делив
шая весь город на две равные части. В самом центре го
рода была расположена большая площадь [694, с. 212]. 
Вдоль главной городской улицы были расположены квар
талы ремесленников [693, с. 519]. Шахристан, также 
как и цитадель, был окружен двумя параллельными 
рядами крепостных стен, возведенных из «пахсы», т. е. 
глины [711, с. 149 152]. Около западных ворот ш ах
ристана с внутренней стороны было расположено хра
нилище, в котором собирали продукты, взимаемые в 
виде налога с приезжавших в город земледельцев и тор
говцев [708, с. 586].

Цитадель была расположена в северо-восточной части 
шахристана и отделена от него широким рвом. Здесь 
раскопан большой дворец правителя, построенный в V I I  в. 
на месте более раннего дворца. Стены обоих дворцов, 
т. е. раннего и позднего, были украшены сюжетной жи
вописью и скульптурными рельефами [709, с. 518]. Ран
ний дворец был возведен в V  в. на месте позднекушан- 
ских построек [707, с. 109]. Поздний дворец занимал 
более обширную территорию, чем ранний, и отличался 
от него своей планировкой [701, с. 181].

Возведение и функционирование позднего дворца свя
зывается с приходом к власти в В а х т е  тюркских прави
телей [425, с. 146]. Здесь, по-видимому, был расположен 
и монетный двор, в котором в V I I  — V I I I  вв. выпускались 
так называемые «тохаристанские» монеты В ахта  с круг
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лым отверстием [425, с. 121— 122]. В «аудиенц-зале» 
дворца правителя V I I  в. был найден черепок с арабской 
надписью, которая читается «Халавард» —

[425, с. 121], В юго-западном углу  дворца через городс
кой ров был перекинут подвесной мост, который связы
вал его с внешним миром [712, с. 571]. Сразу же за го
родским рвом начинался обширный пригород, к востоку 
от которого было расположено кладбище [624, с. 212].

По археологическим данным, город на месте городи
ща Кафир-кала возник в кушанское время [271, с. 156] 
п продолжал развиваться в период раннего средневеко
вья [296, с. 91— 93]. Жизнь на городище прекратилась 
в середине V I I I  в. в связи с арабским завоеванием 
[692, с. 80]. Город дважды подвергался разгрому араб

скими войсками и был окончательно разрушен ими в 
130/750 г. [705, с. 178].

Раннесредневековый город Халавард снабжался во
дой из магистрального канала Кафир, выведенного спе
циально для него в V I — V I I  вв. из реки Вахш [295, 
с. 47]. В непосредственной близости от городища Кафир- 
кала на южном склоне возывынтепности Уртабоз находят
ся остатки раннесредневековой крепости, функциониро
вавшей во второй половине V I I — первой половине V I I I  в. 
и тесно связанной с городом 1300, с. 156— 163]. К р е 
пость занимала стратегически очень важное местополо
жение и контролировала все проходы в южную часть 
долины реки Вахш не только с суши для войск, но и 
для воды, подводившейся к ней из канала Кафир [302, 
с. 1 3 8 -1 4 1 ] .

В цитадели раннесредневекового Халаварда было об
наружено буддийское святилище, в котором молились 
правитель и члены его семьи [4.15, с. 165— 169]. При 
раскопках дворца было найдено около 50 фрагментов 
рукописи, написанной письмом «брахми», буддийского со
держания [425, с. 143]. Этим подтверждается сообщение 
Хой Чао о том, что в Хуттала не «царь, знать и простой 
народ верят в учение Будды толка «Хинаяна». Там име
ются буддийские монастыри и монахи» [416, с. 55].

Известно, что среди тюрков буддийская религия на
чала широко распространяться начиная с середины V I  в. 
Когда китайский паломник Сюань Цзан в первой чет
верти V I I  в. прибыл ко двору хакана западных тюрков 
Тун-шеху, тот его встретил очень дружелюбно и внима
тельно слутпал его проповеди. Среди буддийских святынь
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Кашмира в Гандхары в средние века было несколько 
храмов, основанных в середине V I  в. тюркскими прави
телями и членами их семей [410, с. 120].

На расстоянии 40 км к северу от городища Кафир- 
кала находятся развалины буддийского монастыря Ад- 
жинатена [418, с. 76], который был построен в середине
V I I  в. и функционировал до середины V I I I  в. Он состоял 
из двух частей, храмовой и монастырской, в которых 
было всего 52 помещения, расположенных в два этажа 
[301, с. 147— 150]. Здесь были буддийский храм, 8 свя- 
тилищ, большой зал для проведения собраний общины, 
9 «айванов», т.е. полуоткрытых помещений, 9 келий, 9 
коленчатых коридоров и т. д. [299, с. 564]. В центре дво
ра храмовой половины была расположена главная сту
па, диаметр которой достигал 24 м [417, с. 66— 72]. В 
храме находилось большое количество скульптур, кото
рых здесь всего было найдено более пятисот. В одном из 
помещений находилась гигантская статуя Будды в «нир
ване» длиной 12 м [402, с. 316J. Стены почти всех поме
щений храма были украшены сюжетными росписями 
[299, с. 564]. В I X  в. отдельные помещения храма были 
использованы ремесленниками, отчего здание сильно пос
традало [300, с. 148].

Таким образом, в эпоху раннего средневековья сто
лица области Вахш город Халавард находился на месте 
городища Кафир кала. Накануне арабского завоевания 
здесь, по-видимому, правила тюркская династия, испо
ведовавшая буддизм. После арабского завоевания и раз
рушения города Халаварда арабами новая столица облас
ти Вахш возникла на расстоянии 12 км к северо-западу 
от Кафиркалы на берегу реки Вахш, где ранее был не
большой город. В средние века этот город носил старое 
название доисламской столицы области Вахш — Халавард. 
Средневековому Халаварду соответствует самое крупное 
в Вахшской долине городище Лягман или Зол-и Зард, 
расположенное около кишлака У зун  на левом берегу 
Вахша на расстоянии 23 км от Курган-Тюбе и 12 км от 
Колхозабада [146, с. 144; 403, с. 38]. Общая площадь 
городища вместе с пригородом составляет около 100 га 
[425, с, 158]. Город был окружен крепостными стенами 
и имел 4 ворот со смотровыми башнями. В некоторых 
участках город был окружен двойным рядом стен [146, 
с. 144]. Первое поселение на месте городища Лягман 
возникло в I I I — I V  вв. н. э. После арабского завоевания 
оно превратилось в большой город, существовавший до
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монгольского нашествия [271, с. 281]. Период наиболь
шего расцвета города относится именно к X  —  началу
X I I I  вв. [703, с. 491]. Почти вое городские здания были 
построены из жженого кирпича, а улицы и площади были 
устланы галькой [425, с. 148— 151]. Здесь в средние 
века находился монетный двор В а х т а  [253, с. 262]. Г о 
род был разрушен в 618/1221 г. войсками Чингизхана 
[34, т. 1, ч. 2, с. 207, 218].

Средневековый Халавард и его округа орошались од
ним из рукавов канала Джуйбар, выведенного из реки 
Вахш [295, с. 48]. В местности к сев-еру от городища 
Лягман на побережье реки Вахш имеются остатки нес
кольких поселений, существовавших в X — X I V  вв. и 
составлявших сельскую округу средневекового Хала- 
варда [296, с. 84]. На расстоянии 12 км к югу от горо
дища находятся остатки замка Тупкала и крепости 
Утенкала, жизнь на которых продолжалась в период с 
эпохи раннего средневековья до монгольского нашествия 
[295, с. 49].

Вторым крупным городом в средневековой области 
Вахш был Лавакапд — 'axTjV или Ливаканд — x S j J

[74, с. 49, 290], который находился на расстоянии одного 
перехода от Халаварда и двух переходов от Каменного 
моста [57, с. 339]. На древней карте ,которой пользовал
ся Ибн Хаукал, он был расположен между третьей и 
четвертой из пяти рек, впадавших в Амударью [58,с. 460]. 
В X  в. здесь разводили овец так называемой «вахшс
кой» породы [64, с. 120].

В. В. Бартольд локализовал Ливаканд около кишлака 
Сангтуда [138, т. 1, с. 119]. А. М. Беленицкий отождест
вил с ним городище Каунтепа, расположенное на расс
тоянии 10 км к западу от Курган-Тюбе на территории 
большого овцеводческого хозяйства [146, с. 144; 403 
с. 38]. По мнению Т. И. Зеймаль, средневековому Лива- 
канду соответствует городище Курган-Тюбе, которое яв
ляется самым крупным городищем средневекового вре
мени в северной части Вахшской долины. Город, сущест
вовавший здесь, был расположен около древнего канала 
Джуйбар и как стратегически важная крепость сохранял 
свое значение вплоть до начала X X  в. [295, с. 50]. По 
археологическим данным, город на месте Курган-Тюбе 
существовал уже в кушанское время [721, с. 69].

В китайских источниках упоминается город по наз
ванию У-ша, т. е. Вахш, который в начале второй поло-
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вины V I I  в. был административным центром обширного 
владения, в состав которого входил весь бассейн средне
го и нижнего течения реки Вахш, а также часть Х утта 
лана с городами Ко-ло-кян и У-ше-ке, т. е. Х улбук  и 
Вашгирд [62, с. 276]. По данным Сюань Цзана, столица 
владения У-ша имела в окружности 16 или 17 ли, т.е.
6,5— 7 км [425, с. 119].

Город с названием « В а х ш » — упоминается

также в средневековых источниках. Согласно ал-Йа ’куби, 
в IX  в. Вахш был большим городом («мадина») и вмес
те с Халавардом составлял одно владение, принадлежавшее 
Хашиму ибн Банпчуру [60, с. 291]. По данным 
Беруни, город Вахш был расположен на берегу реки 
Вахшаб — j& j  [9, т. 5, ч. I, с. 468]. В X I I  в.

ас-Сам’ани называет Вахш небольшим городом ( «б а лд а » )  
в Хатлане, имевшим обширный округ, и отмечает, что в 
нем находились дворцы древних царей [70, л. 579а]. Эти 
же данные приводит и f Га кут [67, т. 1, с. 99].

В ранних персидских толковых словарях Вахш на
зывается «городом в Т  ур киста не [136. с. 85]. По данным 
Махмуда ибн Вали, город Вахш был расположен на бе
регу реки Кафирпихап между Хутталаном, Саганпйаном 
и Кубадттйаном. Его построил сасаппдскпй царь Кубад, 
сын Арташира [27, с. 80]. В сочи пении X V  в. «Том 
ат-таварих» ( «П олн ая  история») говорится, что в эпоху 
Темуридов Вахш был одним из самых крупных городов 
Вахшской долины и назывался К а л ‘а-и В а х ш —

т. е. крепость Вахш, а подчиненная ей террито

рия называлась Ва хиту в о р — [510, с. 91.

Из всех этих данных следует, что в средние века в 
области Вахтл кроме Хала варда и Лива ка яда существовал 
еще один город, который назывался «Вахш ». Это был 
довольно крупный город, который существовал уже в 
эпоху раннего средневековья, и ему подчинялись все ос
тальные города Вахшз и Хутталана.

По мнению А. М. Веленпцкого, под «городом. Вахит» 
средневековых источников следует понимать второй го
род области Вахш, т.е. Лпваканд [146, с. 140]. Этого 
же мнения придерживался и Э. ПТаванп [62. с. 277]. 
А. Мухтаров полагает, что «город Вахш» находился на 
берегу реки Вахш недалеко от дороги Курган-Тюбе -— 
Колхозабад, т.е. на месте городища Лягман [510, с. 9 ]. 
По данным Д. П. Логофета, «город Вахш» был располо
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жен около места впадения реки Вахш в Амударью и су
ществовал до X I X  в. Крепость К а л ‘а-и Вахш находилась 
на высоком берегу над переправой через реку Вахш и 
была предназначена для охраны входа в Курган-Тюбинс- 
кую долину с юга. Кроме того, она служила базой и уб е 
жищем для золотоискателей, которые в древности рабо
тали в этих местах [426, с. 57]

В IX  в. место слияния рек Вахш и Пяндж носило 
название М и л а — 3JU* или М а л а — 3JU [55, с. 93],

и находилось на расстоянии двух переходов от Термеза 
выше по течению Амударьи, где эта река становилась 
огромной и полноводной [73, с. 64]. В средние века в 
этом месте была переправа через Амударью, которая на
ходилась между переправой Хутталана и переправой 
Кубадийана [74, с. 292], и была расположена на расс
тоянии трех переходов от Балха [57, с. 283]. В X  в. в 
этом месте на левом берегу Амударьи на пути из Балха 
в Хутталан находился рабат, принадлежавший Абу-л-Ха- 
сану Мухаммаду ибн ал-Хасану Маху [58, с. 454]. В
X I  в. Беруни называет это место Майла — 3JL* . По

его данным, место слияния рек в Тохаристане называлось 
Хаусара —  0 и, начиная отсюда, река называлась

«Джайхуном», т.е. Амударьей [9, т. 5, ч. 1, с, 467]. Над
жиб Бакран называет это место Ианджрудом — y y j  

[29, с, 126].
По археологическим данным, переправа через А м у 

дарью, существовавшая у  места слияния рек Вахш и 
Пяндж с древнейших времен, особенно интенсивно экс- 
плутатировалась в кушанское время. Она связывала древ
ние земледельческие районы левобережной долины реки 
Кундуз, где находился крупный город К а л ‘а-и Заль или 
Бала Хисар ,с правобережными долинами рек Кафирни- 
ган и Вахш [721, с. 93].

Около места слияния рек Вахш и Пяндж на правом 
берегу первой имеется два древних городища: Утеркала и 
Тахт-и Сангин, существовавшие в античное время. [271, 
с. 69]. М. М. Дьяконов отождествляет с первым из них 
поселение Мила, а одноименную переправу локализует 
чуть ниже по течению реки [281, с. 183; 282, с. 265]. 
По мнению JT. И. Альбаума, «городу М ила» соответствует 
другое городище, расположенное около одноименной пе
реправы у  устья реки Вахш. Жизнь па этом городище 
продолжалась в период начиная с античного времени
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вплоть до X —“X I  вв. В первых веках п. д. здесь было 
поселение ремесленников, которые добывали в горах 
мергелистый известняк, обрабатывали его и изготовляли 
каменные детали, используемые для строительства зда
ний [99, с. 1 1 5 -1 1 6 ] .

Это же городище, по-видимому, имел в виду Д. II. Л о 
гофет, который называет его городом К а л ‘а-и Вахш, 
т. е. крепость Вахш. Па наш взгляд, именно это городи
ще является остатками средневекового города Вахш, ко
торый упоминается в источниках начиная с эпохи ран
него средневековья. Название «М и ла »  или «М айла »  
в средние века, по-видимому, носила только переправа 
через Амударью и местность около нее на левом берегу 
Амударьи. Возможно, что это название носил также рас
положенный здесь рабат Абу-л-Хасана Мухаммада ибн 
ал-Хасана Маха. В источниках нет прямого указания
о том, что существовал город или крепость с названием 
«М и ла » .  Упоминаются только местность и переправа с 
этим названием.

На правом берегу Амударьи недалеко от переправы 
Мила в средние века находился город Вахш, около ко
торого имелась еще одна переправа через реку Вахтп. 
Следовательно, средневековый город В а х т  занимал стра
тегически очень важное местоположение, будучи распо
ложенным у  места слияния двух рек, образующих А м у 
дарью, и около двух переправ, через реку Вахш и че
рез Амударыо.

На наш взгляд, представляется, что город Вахш полу
чил свое название не столько от реки Вахш, сколько от 
расположенного рядом античного храма Окса, т. е. Вах
ша, на городище Тахт-и Сангин [551, с. 42]. Храм Окса, 
который был основан в V  в. до н.э. и функционировал 
до I I I  в. н. э., был посвящен культу божества реки Оке 
или Вахш, т.е. Амударьи [552. с. 482]. Божество Вахш 
было известно с древнейших времен многим народам 
Востока и было связано с культом реки Вахш, т. е. А м у 
дарьи. Поэтому, храм Окса был построен именно у  места 
слияния рек Вахш и Пяндж, начиная откуда Амударья 
становилась полноводной [112, с. 84— 108].

В храме Окса возжигался священный огонь, к кото
рому преподносились пожертвования в честь божества 
и покровителя реки Вахш, отождествляемого с древне
греческим богом всех рек и водных потоков Силеном 
Марсием. Среди более 5 тысяч вотивных предметов, об
наруженных в храме, есть миниатюрная бронзовая фи
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гурка Силена Марсия, стоящего на каменном постамен
те. На нем была высечена греческая надпись, гласящая, 
что некий Атросок посвятил этот дар Оксу [412, с. 84]. 
В X I X  в. здесь был найден большой золотой идол высо
той в рост человека. Здесь же был найден и знаменитый 
так называемый, Амударьинокий «клад» золотых и сереб
ряных предметов искусства, большая часть которого в 
настоящее время хранится в Британском музее [280, 
с. 254]. Предполагается, что этот клад был частью сокро
вищ храма Окса, около которого находился одноимен
ный город Вахш [551, с. 42].

На наш взгляд, античный город ремесленников, су
ществовавший в первых веках н. э., был тесно связан с 
храмом Окса и уже тогда назывался «Вахшем». В эпоху 
раннего средневековья он, вероятно, становится столи
цей всей области Вахш. Поэтому. ас-Сам‘ани отмечает, 
что в городе Вахш находились остатки древних дворцов 
царей [70, л. 579а], а Абу-л-Фида говорит о великолеп
ных остатках дворцов царей Вахша [536, с. 4 ], по-види
мому, имея в виду развалины храма Окса на городище 
Тахт-и Сангин.

Кроме вышеупомянутых городов в бассейне роки 
Вахш в средние века было еще мпожество более мелких 
городов и селений, которые в источниках не упомина
ются. Об этом свидетельствуют археологические данные. 
В северной части долины Вахша у  отрогов Бабатага из 
реки Вахш в древности было выведено несколько оро
сительных каналов. В восточной части Вахшской доли
ны сохранились следы крупного магистрального канала 
Кафир протяженностью более 100 км. Головной участок 
канала находился на расстоянии 2.5 км к западу от 
г. Калинштабада на высоком берегу Вахпта. На всем про
тяжении этого канала вдоль его обоих берегов имеются 
остатки городов и поселений, существовавших в эпоху 
раннего средневековья и в средние века. По археологи
ческим данным, канал был проведен в V I — V I I  вв. для 
обеспечения подачи воды в южную часть долины и оро
шал площадь около 300 кв. км. Прекращение функцио
нирования этой ирригационной системы относится к на
чалу X I I I  в., т. е. в период монгольского завоевания 
[295, с. 3 8 - 5 4 ] .

Северная и западная части Вахшской долины в сред
ние века орошались Джуйбарской ирригационной систе
мой, головная часть которой находилась на расстоянии 
1,5 км ниже головы канала Кафир по течению реки
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В ахт .  Вдоль канала Джуйбар также находятся остатки 
многочисленных городов и поселений, существовавших в 
период с первых веков н. э. до монгольского нашествия. 
Основание канала Джуйбар, который существует до сих 
пор, относится к кушанскому времени [295, с. 50].

В древности был проведен также существующий до 
сих пор оросительный канал Дж иликуль [297, с. 144]. 
В Вахшской долине имеется несколько крупных горо
дищ V I — V I I I  вв., из которых только на городище Кух- 
нашахр жизнь продолжалась до монгольского завоева
ния. Город находился на берегу канала Кафир и занимал 
площадь около 10 га. Напротив него на другом берегу 
канала Кафир находится городище Кафиртепа, занимаю
щее площадь около 9 га. Жизнь здесь продолжалась в 
V I I — V I I I  вв. [146, с. 144; 418, с. 87]. В местности к 
югу от кишлака Мардат находится еще одно крупное 
городище Чоргултепа с мощной цитаделью. Жизнь в нем 
продолжалась в период с эпохи раннего средневековья 
до монгольского завоевания [295, с. 43].

2.i0. КУБАДНСЙАН

В нижнем течении реки Кафирпиган между Сагани- 
йаном и Вах т е м  в средние века была расположена об
ласть Кубадийан — , Кувадийан —

или Кувазийап — . Здесь узкая речная долина

ограничена на западе горами Бабатаг, а на востоке— го
рами Актаг. В настоящее время эта территория входит в 
состав Шаартузского района Курган-Тюбинской области 
Таджикистана. .Археологическое обследование нижнего 
течения реки Кафирпиган было начато в 1940-х годах 
специальным Кафирниганским отрядом Согдийско-Тад- 
жикской археологической экспедиции под руководством 
М. М. Дьяконова. Имеется специальное исследование 
А. В. Седова, посвященное истории и исторической геог
рафии Кубадийана доисламского времени [661]. Кроме 
них археологические исследования на территории Куба- 
дипана проводили Б. А. Литвииский, Т. И. Зеймаль, 
Д. М. Мандельштам, В. С. Соловьев, а также У . П. Пула- 
то в, Т. М. Атахапов, С. Г. Хмельницкий, Е. П. Денисов,
А. И. Маняхина, Н. Б. Немцева, Т. Аннаев и др.

Долина реки Кафирниган начала осваиваться уже 
во второй четверти I  тътс^тт̂  тетия до н.э. с созданием 
здесь большой ирригационной сети [280, с. 292]. Куль-
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туриъге земли правого побережья реки орошались древ
ним каналом Пахр-п Калон или Катта-арык, головная 
часть которого находится на расстоянии 18 км к северу 
от районного центра Кабодиен. Такой же канал в древ
ности орошал культурные земли левого побережья 1280, 
с. 252].

На северной границе оазиса нижнего течения реки 
Кафирниган узкая долина шириной 1 км в древности 
была защищена оборонительной стеной. В эпоху антич
ности около этой стены находились три укрепления, ох 
ранявших оазис от вторжения кочевников [280, с. 292]. 
На территории Кубадийана на протяжении всего кушан- 
ского времени сосуществовали две группы населения — 
скотоводческая и земледельческая [660, с. 104]. Около 
г. Ворошиловабада находятся развалины кушанской 
крепости, которая охраняла северную часть долины от 
кочевников [413, с. 60].

В северной части Бешкентской долины, отделенной 
от долины Кафирнигана горной грядой Арук-Тау, обна
ружены три курганных могильника и городище, что сви
детельствует о проживании здесь в древности значитель
ной группы кочевников. На левом берегу реки Кафирни
ган на расстоянии 3-х км в юго-западу от Кабодиена у 
подножия горного кряжа Ходжа Гозиен находится еще 
одна группа древних курганов кочевников [465, с. 323].

По данным китайского паломника Сюаиь Цзана, путе
шествовавшего по Тохаристану в первой половине V I I  в., 
владение Ке-хо-йен-на, т. е. Кубадийап, было расположе
но к югу от владения Су-ман, т. е. Шуман, и к западу от 
владения У -ш а> т. е. Вахш. Его территория простиралась 
с востока на запад на расстоянии двух дней пути. Сто
лица этого владения по своим размерам не уступала 
столице Саганийана. Здесь было три буддийских монас
тыря с небольшим числом монахов [68, т. 1, с. 14]. Пос
ле административной реформы, проведенной китайскими 
властями в 658— 659 гг., на территории этого владения 
была образовано губернаторство Кю-йе-то-кян [62, 
с, 279].

К  востоку от устья реки Кафирниган на расстоянии 
13 км к югу от центра совхоза «Таджикистан» на сухом 
берегу древнего русла Амударьи находится городище 
Тепа-и Шах, жизнь на котором продолжалась в период 
с первых веков до н.э. вплоть до V — V I  вв. н.э. [423, 
с. 3 — 7]. По археологическим данным, в последний период 
существования города местная знать исповедовала буд-
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дийекую религию, в то время как основная часть местного 
населения продолжала исповедовать зороастризм. 1423, 
с. 116].

На расстоянии одного км к северо-востоку от городи
ща Тепа-и Шах на том же берегу древнего русла А м у 
дарьи у  подножия так называемой Верблюжьей горки 
находятся развалины буддийского комплекса Уштур- 
М улло  [423, с. 75], где на трех холмах были располо
жены большая ступа, монастырь и храмовый комплекс 
[294, сс. 186 — 193]. Монастырь функционировал в I I I — 
IV  b ib . и после периода запустения был реконструирован 
в V I — V I I  вв. [298, с. 325]. Комплекс Уш тур-М улло  
имеет большое сходство с буддийскими комплексами, рас
положенными ниже по течению Амударьи и входит в круг 
памятников так называемого Термезского «буддийского 
оазиса» [293, с. 73 — 74]. Второй период функционирова
ния буддийского комплекса Уш тур-М улло, на наш взгляд, 
был связан с деятельностью поселившихся здесь тюрков, 
и с поводов авших буддизм.

Еще один раннесредневековый буддийский памятник 
был обнаружен на городище Кала-и Кафирниган, распо
ложенном на левом берегу реки Кафирниган около киш
лаков Эсанбай и Янгиабап [406, с. 157]. Город существо
вал в период с греко-бактрийского времени до эпохи ран
него средневековья [408, с. 134— 135]. Здесь был раско
пан буддийский храм, функционировавший в начале V I I  
— серел,нне V I I I  вв. Храм был украшен богатой скульп
турой и настенными сюжетными росписями, которые 
имеют близкие аналогии в живописи Восточного Туркпс- 
тана [407, с. 126 — 143]. В живописи храма представлен 
этнический тип местных жителей, в облике которых вы
деляются черты, характерные для дретних тюрков [409, 
с. 1 3 1 -1 3 3 ] .

На наш взгляд, возведение и функционирование буд
дийского храма на городище Кала-и Кафирниган, так 
же как и реконструкция буддийского комплекса Уштур- 
Мулло, было связано с деятельностью древних тюрков. 
Известно, что буддийская религия начала распростра
няться среди древних тюрков в середине V I  »в., что связы
вается в переходом их к оседлой и городской жизни. В 
Кашмире и Гандхаре в средние века было несколько 
буддийских храмов, основанных в середине V I  «в. тюрк
скими правителями и членами их семей [416, с. 120— 
121].

На территории Кубадийапа /в долине реки Обикийик
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Йльичевского района Курган-Тюбпнской области найдешь! 
фрагменты двух древне-тюркских каменных изваяний в 
форме объемных скульптур, в исполнении которых ус 
матривается влияние буддийской культуры [696, с. 246— 
247j. На севере Кубадийана в Бешкентской долине обна
ружено несколько древне-тюркских захоронений, совер
шенных по обряду трупосожжения [697, с. 158]. Приме 
чательно, что ранние тюркские захоронения совершались 
по другому обряду с северной ориентацией покойных и 
сопровождающим инвентарем [697, с. 159]. Распростра
нение обряда с трупосожжением среди древних тюрко-в, 
по-видимому, было связано именно с принятием ими буд
дизма.

Рядом с буддийским храмом на городище Кала-и К а 
фирпиган находился богатый жилой комплекс с колонным 
залом, посередине которого стоял постамент для жерт
венного огня |411, с. 566]. Это свидетельствует о том, 
что тюркские правители Кубадийана были веротерпимы 
к другим религиям и часть местной, знати продолжала 
исповедовать зороастризм по местным обычаям.

В средневековых источниках название области приво
дится в форме Кубадийаи — j l o L J  или Кувазийан —

. Впервые Кубадийаи упоминается в сочине

нии ат-Табари ib связи с походом Асада и б н  ‘Абдаллаха 
в Хутталан в 1,08/725 г. [56, II ,  с. 1492]. В IX  «в Куба- 
дийан административно относился к области Хутталана 
[55, с. 93], а в X  в. при Саманидах — к области Саганий- 
а.на [74, с. 49, 284].

Согласно ас-Сам‘аии, в X I I  в. Кубадийаи был цве- 
тующнм округом ( «к а хи й а » ), относящимся к области 
Балха. Его пересекала река Рамил — иди Замил—

, ©ода которой была чрезвычайно мягкой и

пресной. Здесь жили арабы из племени «тамим», которые 
были очень умны и хитры в военном искусстве 177, 
т. 10, с. 42]. Река Рамил или Замил отождествляется с ре
кой Кафирниган, один из истоков которой до сих пор носит 
название «Роумит» [533, с. 15]. Нынешнее название реки 
Кафирниган производился от слов «кафир» и «нихан» и 
означает «неверное чудовище» [352, с. 207]. Представ
ляется, что в этом названии можно видеть указание на 
статуи Будды в буддийских храмах Кубадийана. В 
Шаартузском районе ® настоящее время проживает не
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большая группа населения, которая считает себя арабами 
[208, с. 30]'

Одноименная столица Кубадийана в средние века на
ходилась на расстоянии двух переходов от Термеза и трех 
перекодов от столицы Саганийана [57, с. 298, 3411. 1> 
первой половине V I I  в. столица Кубадийана по величине 
тте уступала столице Саганийапа | 68, т. 1, с 14], а в IX  в. 
была равна Термезу | (Ю, с. 291], но уже в X  в. она усту
пала Термезу в размерах [57, с. 298, 3411. Из этих дан
ных следует, что средневековая столица Кубадийана была 
довольно значительным городом, одним из крупнейших в 
бассейне верхнего течения Амударьи.

В настоящее время названию Кабодиен носит район
ный цент]), расположенный на левом берегу Кафирнига- 
на к юго-западу от Курган-Тюбе. В ею  окрестностях 
находятся два городища — Кай-Коба лигах и Кала-и Мир. 
1465, с. 64]. На первом из них гжпзпь продолжалась в 
период с первых веков до н.э. вплоть до IV  в. н.э. [466, 
с. 309], а второе является развалинами позднесредне
вековой «бекской калы», т.е. крепости «бека», существо
вавшей вплоть до начала X X  в. [281, с. 183]. Бекская ка
ла построена в X I V  в. на развалинах античного города, 
существовавшего в период с  V I I  в. до и. з. вплоть до 
V I — V I I  b ib . и.о. [280, с. 275; 264, с. 473]. Следовательно, 
средневековая столица Кубадийана находилась в другом 
месте.

М. М. Дьяконов полагал, что остатками средневеко
вого города Кубадийана являются развалины нескольких 
зданий, расположенные в степи на расстоянии 10 !км к 
северу от Шаартуза и 1,5 им к западу от реки Кафпрни- 
ган [280, с. 267 — 268]. К  югу от этих развалин на рассто
янии 9 км от Шаартуза находится крупное городище 
Кызылтепа или Кызкала прямоугольной формы. Жизнь 
па этом городище продолжалась в период с к ушане к о го 
времени до начала X I I I  в. [466. с. 322]. Именно это го
родище, по-видимому, является остатками столицы К уба
дийана эпохи раннего и развитого средневековья [465, 
с. 68].

В области Кубадийана в средние века было несколько 
густонаселенных и цветущих городов, расположенных 
среди гор нqдaлeкo о,т Амударьи, т.е. в нижнем течении 
реки Кафирниган [74, с. 290]. Самым крупным из них 
был город Биз — ŷ .s или Нир — , который за

нимал небольшую территорию, но в нем была крепость 
с 4 воротами, а также соборная мелеть, расположенная
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посреди базаров [74, с. 290]. Согласно Ибн Харкал у , 
город Кубадийан, т.е. столица Ку1бадийа;на, назывался 
также Ф а з — у  или К у з — у  [58, с. 476]. В

IX  в. ал-Йа‘куби упоминает город ( «ба лад » )  Йуз — 3 ^

принадлежавший Хатпму ибн Да;вуду [60, с. 289].
По (Мнению Г. Гоибова, все эти названия» т.е. Виз, 

Куз и Йуз, относятся к одному городу, кскго,рый называл' 
ся Т у з — гГг и находился па месте нынешнего г. 1.11а-

эдртуза [208, с. 29].
В X  в. ал-Истахри упоминает в области Ку/бадийана 

только один город — Паудаз — - Среди различ

ных вариантов написания этого названия в одной из ру
кописей приводится чггение Йузар — [57, с. 2981.

Этот же город упоминает и Ибн Xаукал, а в другом месте 
своего сочинения он называет его Куз — у  |Г)8, с. 476].

По его данным, этот го/род находился «ниже» Кубадийа- 
на.

На иаит взгляд» чтение Паудаз пли II а уд из не может 
быть принято, поскольку согдийско-персидский термин 
«диз» или «диза», означающий «крепость», не был рас
пространен на территории Тохаристана, где в средние 
не ка вместо него для обозначения крепости употреблял
с я  термин «|кал‘а» или «хвдсар». Город Паудаз или Йузар 
не упоминается в X  в. среди городов Кубадийана, пере
чень которых приводив ал-Мукаддаси. Следовательно, 
этот город, по-вод.имо'му, следует отождествить с городом 
Туз — з у  , с названием которого можно (сблизить чте

ние Йуза|р — jb j i

По мнению Г. Гоибова, название Туз  или ГПахр-и 
Туз  происходит от названия иранского го,рода Тус> а по
явление его здесь связано с походами сасанидских войск 
в Тохариютан 'в I I I  — IV  вв. [208, с. 30]. Однако на наш 
взгляд, не исключено, что название города Туз происхо
дит от тюркского слова «туз » ,  что означает «соль». В со
чинении «Х удуд  а л _‘алам» упоминается маленькое вла
дение Й у н — , расположенное за Си к ими гитом. Вся

его территория состояла из холмов и гор. Дихкан этого 
владения по имени Пах, пользовался покровительством 
правителя Хутталана. Основным богатством этого владе
ния была соль [64, с. 109]. На наш взгляд, название Йун 
можно сблиощъ с названием города Туз и локализовать
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это владение в районе Шаартуза. Этот город, псгвидимому, 
получил свое название «Т у з »  от месторождения соли, 
расположенного н еда л  еж о от него в горах.

На расстоянии 8 км к югу от Шаартуза на землях 
колхоза «Я нгию ль»  находится крупное средневековое 
городище [280, с. 2621, а на расстоянии 7,7 км к северу 
от Шаартуза находится еще одно средневековое городи
ще, которое Г. Гоибов отождествляет с городом Наудаз 
или Наузар [208, с. 29]. Одно из этих двух городищ, 
по-видимому, и является остатками средневекового го- 
года Туз, поскольку в самом г. Шаартузе слоев I X -  X  вв. 
нет. Южнее г. Шаартуза в средние века проходил кара
ванный путь, следовавший в Кубадийан через перевал в 
горах. Бабатаг из долины Сурхапдарьп. По этому пути 
расстояние от столицы Кубадийана до Термеза составля
ло два перехода, а до столицы Саганп патта - о перехода 
[57, с. 341; 280, с. 270].

Следующим по величине городом Кубадийана после 
его столицы и Туза  был город Сакара — ^ , рас

положенный вблизи гор. В X  в. в н ш  была соборная 
мечеть, которая находилась в середине города [74, с. 2901.

На расстоянии 1 км к северу от кишлака Саят к 
югу от Шаартуза на правом берегу реки Кафирниган 
находится городище, в котором имелась цитадель (30 
Х40  м ), укрепленная башнями. Жизнь в нем протекала 
в кушанское время. После периода запустения жизнь 
здесь возобновилась в средние века и продолжалась до 
начала X I I I  в. [663, с. 574— 575]. На окраине кишлака 
Саят на территории средневекового кладбища находится 
архитектурный комплекс Ходжа — Машад, который сос-; 
тоит из двух купольных мавзолеев, возведенных в X I I  в. 
[523, с. 171]. Предполагается, что первоначально этот 
памятник был суфийским хапака или медресе [521, 
с. 164]. В средние века этот комплекс, безусловно, был 
связан с городищем у кишлака Саят.

Наличие поблизости такого значительного архитек
турного памятника позволяет предположить, что в средние 
века здесь был довольно значительный город. Если в 
этом городе было построено медресе, то в нем, вероятно, 
имелась и соборная мечеть. В таком случае, его можно 
предварительно отождествить со средневековым городом 
Сакара, название которого, возможно в искаженном виде, 
сохранилось в названии кишлака Саят. В первый полон 
вине X  в. этот город, по-видимому, был еще небольшим,
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поэтому он не упоминается в сочинениях алнИстахри и 
Ибн Хаукала. К  концу X  в. здесь, вероятно, была постро
ена соборная мечешь, а в У 1  в. на его окраине были 
построены медресе и мечеть. Мечеть первоначально, 
возможно, была предназначена для проведения здесь 
праздничных молитв, т.е. выполняла роль «ал-мусал- 
ла »  или «намозгоха».

Еще один город средневекового Кубадийана Узадж — 
^ j j ]  или Аузадж —• находился на бере

гу Амударьи. В X  (в. он характеризуется как густонасе
ленный и красивый город [74, с. 290]. В сочинении ал- 
Мукаддаси упоминается также переправа с таким же 
названием, которая находилась на Амударье в предел 
лах Кубадийана [74, с. 292]. Переправа У  в ад ж —

т.е. Узадж, в Кубадийане упоминается также в X V  в. 
в сочинении «Вабурнаме» [7, с. 144]. В сочинении 
«Зафарнаме» Шараф ад-дина ‘А ли  Йазди дается чтение 
Аубадж — [138, т. 1, с. 122]. «Пераправа К у 

бадийана», т.е. Узадж, упоминается также в X V I I  в. 
[27, с. 95] и функционировала вплоть до начала X X  в. 
[192, с. 25]. В настоящее время она известна под назва

нием «Айвадж». Так же| называется и кишлак, располо-) 
женный около этой переправы на правом берегу реки 
Кафирниган у  места ее впадения в Амударью.

Город с названием «Айвадж » или «А у зад ж » сущест
вовал здесь уже в кушанское вре|мя. Через переправу, 
функционировавшую в этом месте задолго до кушан, в 
древности осуществлялась связь между долиной реки 
Кундуз и долиной Нижнего Кафщрнигана. Здесь npoxo-i 
дил также караванный путь, следовавший из левобереж
ной долины реки Х улм  в Северный Тохаристан [721, с. 
93].

Городище древнего Айваджа находится на правом 
берегу реки Кафирниган на расстоянии двух км от места 
ее впадения в Амударью. Город занимал площадь около 
20 га и являлся важным городским центром, связанн 
ным с переправой через Амударью и караванным путем. 
Жизнь в не|м продолжалась непрерывно начиная с ку- 
шанского времени вплоть до монгольского нашествия 
[280, с. 270— 271]. Напротив городища Айваджа на ле-ч 
вом берегу Амударьи находится средневековое городище 
Хишттепа с развалинами крепости, которая была пред
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назначена для  охраны и обслуживания передравы Ай~ 
в ад ж со стороны Тохаристана [805, с. 85]. ,

На расстоянии 17 км к западу от кишлака Айвадж 
на высокой древней террасе правого берега Амударьи 
обнаружены развалины христианского несторианского 
монастыря раннесредневекового времени. Большинство 
ецло помещений было украшено скульптурными изобра
жениями, восседавшими на суфах. В одном из помеще-j 
ний был сделан миниатюрный купол, украшенный геор
гиевским крестом несториан. Христианский монастырь 
функционировал в V —-V I I  вв., а затем был заброшен. 
Его помещения обживались вторично в X I — X V I  вв. 
[127, с. 200—-202]. Этот монастырь мог принадлежать 
дрешним тюркам, среди которых, как известно, наряду 
с буддизмом и зороастризмом в эпоху раннего средневе
ковья было широко распространено и христианство.. s

В своем сочинении ал-Мукаддаси отмечает, что в Х в .  
кроме столицы в области Кубадийан было всего три 
города. Однако, дальше он называет еще один, четвертый, 
город Кубадийана, который назывался Бурам —

и был расположен в отдалении от остальных городов. 
Бурам был красивым и обширным городом с множеств 
вом проточных вод. В нем было изобилие всевозможных 
благ и дешевизна [74, с. 290]. На наш взгляд, с назва
нием этого города можно предварительно сблизить наз-( 
войне городища Бабуртеша, расположенного на правом 
берегу реки Кафирниган. Городище занимает площадь 
около 10 га и состоит из двух частей. Жизнь на нем про
должалась в период с I X  в. вплоть до X V I  в. 1107, с. 4921.

На территории Кубадийана имеется еще несколько 
городищ, существовавших в пе|риод средневековья. Одно 
из nii.v, Мунчактепа, находится на расстоянии 1 км от 
правого берега Кафирнигана и 6 км от паромной пере
правы на землях бывшего колхоза им. Сталина. Перп 
вое поселение на территории этого городища было осно
вано в середине I тысячелетия до и. э., а в первых веках 
и. э. здесь возник большой город, существовавший до
X -  X I  вв. В культурпых слоях V I  — V I I  вв. было pac t 
копано монументальное здание с центральным куполь 
ним помещением, где были найдены медные монеты с 
круглым отверстием посередине так называемого «Тока-- 
рпстанского» типа [406, с. 310 311].

Возможно, что здесь находился буддцйкий храм или 
монастырь, тот самый третий, о которых упоминал в V I I  в,

210

www.ziyouz.com kutubxonasi



Сюань Цзань [281, с. 149]. Первые два находились на 
городище Кала-и Кафирниган и около Верблюжьей гор
ки ( У ш тур -М улло ). Культовое здание на Му пч а к те па 
было построено на остатках более ранних построек, су
ществовавших 1в первых веках н.э. и в I V V I вв. им. 
[465, с. 68].

В северной части долины Кафириигапа на расстоянии
1 км от горного хребта Туюнтау находится так называемое 
Безымянное городище, состоявшее из цитадели (70x70 м) 
и шахристана. Жизнь па городище продолжалась в период 
с ку шанс ко го времени до монгольского завоевания [699, 
с. 165 — 167]. В нижнем течении реки Кафирниган на 
ее левом побережье находится еще одно средневековое 
городище Кызларкала (50x50 м ). Жизнь здесь продолжа
лась в период с поз дне куша не кого времени до эпохи раз
витого средневековья [423, с. 79].

I Го данным ае-Сам‘ани, область Кубадийаи была 
очень плодородной и вся ее территория была занята са
дами и полями. В X I I  в. здесь были великолепные план
тации кипариса и марены так называемого сорта «а л 
анам». Зимой листья всех этих растений принимали 
красный цвет и представляли собой необычайно краси
вое зрелище [77, т. 10, с. 42]. В X I  в. в Хорасане был 
известен особый сорт марены, известный как «кубади», 
который выращивался ® Кубадийане [9, т. 5, ч. 1, с. 467]. 
В X  «в. марена была основной культурой сельского хо
зяйства Кубадийана [57, с. 298; 74, с. 326] и в большом 
количестве вывозилась в Индию. С поступавших доходов 
от tee торговли правитель области имел свою долю, кото
рую он определял сам [58, с. 477]. Марена была основ
ным предметом вывоза из Кубадийана и ш X V I I  в. Отсю
да вывозили также великолепные гранаты и виноградный 
сироп двух сортов [27, с. 66].

В горах Кубадийана /в X  в. добывали нефть, минераль
ную смолу и битум, а из драгоценных камней —■ бирюзу 
высокой твердости [74, с. 326]. В X I I  в. ас-Сам‘ани упо
минает в Кубадийане знаменитый источник с целебной 
водой [77, т. 10, с. 42]. Этот источник существует до 
сих пор в Шаартузском районе и называется Чилучор- 
чаптма. Около него еще © недавнее время существовала 
старая мечеть, на одной из колонн которой была высече
на дата 132/749 г. [208, с. 30]. По данным источников, 
в 108/725 г. Кубадийан еще не был завоеван арабами. 
Следовательно, завоевание области арабами произошло 
©о второй четверти V I I I  в., когда здесь и была построена 
мечеть.
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2.11. К АРРАН

В верхнем течении Амударьи в предгорьях Западного
Памира (в средние века были расположены три гориые 
области: Карра н — J  , Шугнан — и

В а х ха н — • Сведения источников по истории и

исторической географии областей, расположенных в верх
нем течении Амударьи, собраны в работах Г. Ю ля [536], 
И. Минаева [658], а также И. Маева [455], II. 11 окотило 
[554] н др. В настоящее время территория этих областей 

mходит в состав Горно-Бадахшаиской автономной области 
Таджикистаиа. Археологические исследования на это\ 
территории проводили сотрудники Памирского отряда 
Таджикской археологической экспедиции А. И. Бериштам,
А. Н. Зелинский, А. Д. Бабаев, М. А. Бубнова, И. Зару
бин и др.

Небольшая горная область Карра и -  Г в средние

века была расположена к востоку от Хутталана выше по 
течению реки Пяндж. Первое упоминание в источниках 
этой области содержится в китайских исторических хро
никах. В 718 г. среди владений, подвластных тюркскому 
«йабгу» Тохаристана упоминается l l l e -хан-на, т.е. Шугнан, 
в составе которого был округ Кго-лан, т.е. Куран или 
Карран. [62, с. 199]. В V I I I  в. Карран был завоеван ара
бами, по еще в X в. его жители оставались язычника" 
ми [57, с. 279]. В 211 -212/826— 827 гг. с области К ар 
ран был взят харадж в размере 4 тысячи дирхамов 159, 
с. 37; 15, с. 98].

В X I  /в. Беруни упоминает округ Хутталана, который 
назывался Куран - j )  J  [9, т. 5, ч. 1, о. 468], а в дру

гом месте в своем сочинении он называет горную область 
Карран - j | J  из которой вывозилась лучшая разно

видность лазурита [ I , с. 182]. Область Карран, по его 
данным, находилась за ущельем Панджхира, между К а 
булом и Бадахшаном 11, с. 244]. Из этих данных следу
ет, что 1в средние века в верхнем течении Амударьи с у 
ществовали две области со сходным названием, одна из 
которых была расположена в бассейне реки Пяндж по 
соседству с Хутталаном ,а вторая -  на юго-западе Ба
дахшана, Беруни правильно делает различие ib написа
нии их названий, но при указании их местоположения, на 
наш взгляд, делает ошибку путая их местами. Область, 
расположенная по соседству с Хутталаном, должна была

212

www.ziyouz.com kutubxonasi



носить название Карран, а область, расположенная по 
соседству с Бадахшаном — Куран. Последняя сохранила 
свое название до сих нор и расположена m долине одно
именной реки в «верхнем течении реки Кокча [11, с. 134] .

В. В. Бартольд локализовал область Карран на 
месте Дарваза и Рушана [138, т. 1, >с. 115; т*. 3, с. 320] . 
Согласно Сюань Цзаиу, к востоку от владения Ку-ту-ло, 
т.е. Хутталана, /в V I I  в. было расположено большое вла
дение Кю-ми-то, т.е. Кумед, которое па юге граничило 
с владением Ши-ки-ии, т.е. Шугнаном, а на юго-западе— 
с рекой Фо-чу, т. е, Пянджем [68, т. 1, с. 14] . Владение 
Кю-ми-то локализуется в пределах Каратегина, Дарваза и 
Рушана, т.е, на территории между Хутталаном и ГОугна- 
ном, где должна была находиться область Карран [403, 
с. 109].

В 751 г. китайский паломник У-куц па обратном пути 
из Индии в Китаи проехал через владение Ку-ту-ло, т е. 
Хутталан, откуда затем последовал во владение Кю-ми-то, 
т.е. Кумед, «владение Же-ше-чжи и владение Ши-нп, т.е. 
Шугнан, и далее в Капггар. Первые два из этих владений 
локализуется на месте Дарваза, Ванча и Яз гул ем а [463, 
с. 125]. В таком случае, область Карран в V I I I  в. состав
ляла южную часть Кумеда .Каррану соответствует мес
тоположение владения Же-щегчжи, которое было распо
ложено между К у  медом и Шугнаном [403, с. 125]. С ле
довательно область Карран следует локализовать на мес
те Рушана, включающего долины рек Ванч, Язгулем и 
Барта нг..

В X I X  в. главный город Рушана Кала-и Вамур был 
расположен на расстоянии трех миль ниже по течению 
от места впадения реки Мургаб или Бартанг в Пяндж. 
Рушан состоял из трех округов: Вамур, Па-и Ходжа и 
Бартанг. Второй из них находился на левом берегу реки 
Пяндж, а другие два — на правом [658, с. 52].

По преданию, в доисламское время в долине реки Бар
танг сначала поселились три человека: IIIо-Малтон, М ул- 
ло Наср ад-дин Руми и Шабоза-аксакал, а затем сюда пе
реселились люди из долин рек Гунт и Ш ах дара. Эти люди 
построили крепость в селении Пасор. Затем сюда пересе

лились из Руптана д!вое но имени Араб и Ходжи Ильамдор, 
которые были родом из Хорасана. К  ним пришли двое 
из Памира: Ш о-Толиб и Бобо Джамил, которые начали 
рыть здесь оросительные каналы и обратили местное 
население в ислам. Их могилы почитаются здесь среди 
местного населения до сих пор. [288, с. 19— 22].
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Мазар Ш о-Толиба находится в ущелье Вамур в мест
ности Лянтар около районного центра Рушан, который до 
начала X X  в. назывался Кала-и Вамур. В средние века 
здесь находилась резиденция местных правителей. Воз
ведение этого мазара связывается с именем известного 
поэта X I I  в. Насир-и Хусрава, который, по местному 
преданию, устраивал здесь молитвенные сборища и кол
лективные трапезы с пением духовных стихов. Впослед
ствии этот обычай закрепился и стал религиозным обря
дом. Предполагается, что этот мазар был построен на 
месте дрешиего языческого капища [598, с. 88— 90].

Но местному преданию, во времена Шо-Малтона, т.е. 
одного из первых поселенцев в долине реки Бартанг, один 
мастер добывал здесь медь, которую погружали на вер
блюды и отправляли /в Балх. Там из нее чеканили монеты 
и привозили их обратно. Медь добывалась в долине реки 
Нукбист, которая впадала в реку Бартанг и в горах Кух-и 
Мне. [288, с. 21 — 22]. События, изложенные в народном 
предании, шнвидимому, имели место в эпоху раннего 
средневековья, поскольку далее в нем говорится, что ки
тайцы пробовали добывать здесь свинец, но он оказался 
плохого качества и они прекратили добычу [288, с. 22].

В начале X X  /в. около Бар-Рушана на границе с Дар- 
вазом, а также на расстоянии 4-х миль от Кала-и Ваму- 
ра ниже по течению реки Пяндж имелись месторождения 
железа [658, с. 52]. В местности Дашт на левом берегу 
реки Бартанг имеются три участка с остатками металлур
гических шлаков [175, с. 473]. В долине реки Ванч в 
средние века имелось три месторождения железной руды. 
Еще в начале X X  в. добыча железа была -основным заня
тием местного населения. Ванч снабжал железом все со
седние области [102, с. 17].

В долине реки Язгулем  у кишлака Джамак находятся 
остатки средневековой крепости Чартакдара с камепной 
башней, обнесенной каменной стеной. Остатки крепостей 
и оборонительных сооружений имеются также в верхнем 
течении реки Язгулем. В кишлаке Ямц на правом берегу 
реки Бартанг на скальпом выступе находятся развалины 
крепости, выполнившей сторожевые функции [175, с. 
473].

Часть Рушана расположена на левом берегу реки 
Пяидж на территории Афганистана. Жители обеих частей 
Рушана, включающего около 16 селений, говорят до сих 
пор на особом «рушапском» языке, который в корне от
личается от таджикского и шугнанского. В среднем тече-
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шти реки Бартанг говорят на слоем «бартангеком» языке 
(13 селений), Жители долины Ванча еще недавно гово
рили также па слоем «ванчеком» языке (около 30 селе
нии). Все эти языки относятся к иранской группе языков. 
Однако названия населенных пунктов в этих долинах 
но имеют никакой связи с этими языками, что свидетель
ствует о (сильной их архаичности [787, с, 50— 51]. Топо
ним «Я згулем »  производится от санскритских корней и оз
начает «страна асов». Однако он считается не древне
индийского, а доиндоарийского происхождения и является 
одним из древнейших на Памире [537, (*. 179].

2Л2, ШУГНАН

К  югу от Каррана л средние «века была расположена 
областть Шугнан — , которая иногда называ

лась также Верхним Ваханом. В произношепии мест
ных жителей название этой области, существующей до 
сих пор, звучит в форме Хунтой [664, с. 523]. Сущест
вует мнение, что название «Ш угнан » л своем корне свя
зано с древними саками, обитавшими в горных долинах 
Вахана, а современный вахатщьт являются здесь чуже
родным населением, оказавшимся среди местных саков 
[536, с. 33].

Впервые Шугнан упоминается в китайских источни
ка v л связи с событиями, происходившими л V I  — нача
ле V I I  bib. [138. т. 5, с. 150; т. 7, с, 286], По данным 
Сюань Цзана, владение Ши-ки-ни, т е, Шугнан, было рас- 

положено к с е вер у о т в л а д е я и я Да-мо - си - т е д и, те . Ваха я а. 
Территория этого владения в окружности составляла 
около 200 ли, а окружность его столицы — 5 — R ли. 
Местность здесь была гористая с ущельями и долинами, 
но были и равнины, покрытые песком и камнями [68, т. 
1. с. 141. В 718 г. среди царей, подвластных тюркскому 
«йабгу», т.е. верховному правителю Тохаристана, упоми
нается царь владения Ши-пи, т.е. Шугнана, который имел 
в своем распоряжении войско из 50 тысяч человек. В 
состав его владения входил также соседний округ Кю - 
лаи, Tje. Карран [62, с. 199].

В 729 г. китайский паломник Хой Чао называет 
«девять владений Ши-ни», т.е. Шугнана ,которые были 
расположены к северу от владения Хю-ми, т.е. Вахана. 
Каждый из этих владетелей имел свое войско. Все они 
были независимыми и никому не подчинялись. Только 
один из них подчинялся правителю Вахана. Впоследствии
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два владетеля, обитавших в пещерах, признали власть 
Китая и установили постоянные cm язя с наместником За
падного края, т.е. Восточного Туркестана [463, с. 122— 
1231 •

В 74 1 г. один индийский монах, следовавший из Китая 
в Индию, припыл во владение Ши-ни, т.е. Шугнан, и 
застал здесь восстание. Здесь он упоминает город Цзин- 
ляиъ, который находился на горе Фа-ло. Китайский монах 
У-кун, проехавший здесь <в 751 г., упоминает «пять вла 
дений Ши-ни», т.е. Шугнапа, которые были расположены 
в горах между владениями Хю-ми, т.е. Вахана, и долиной 
Бо-мтт, т.е. Памиром [463, с. 124].

Согласно «Танину», владение Ши-ни или Ши-ки-ни, 
т.е. Шугнан, находилось на расстоянии 300 ли к северу 
от военного поста Цун-лин и 500 ли к юго-востоку от 
владения Кю-ми, т.е. Кумеда. Первоначально столицей 
этого владения был город Ку-хань, но впоследствии жи
тели рассеялись по горным ущельям. Здесь в пяти боль
ших долинах правили независимые владетели, которых 
‘вместе именовали «Пять  Ши-ни». Общая площадь всех 
этих владений в окружности составляла около двух тысяч 
ли. Эти пять владений составляли основу Ши-ни, т.е. 
Шугнана, Кроме них было еще 4 владения, которые на
ходились (в долине Бо-ми, т.е. на Памире. Они прожи
вали в пещерах и были независимыми [10, т. 2, с. 323; 
62, с. 162] .

Из этих данных следует, что в первой половине V I I  в. 
Ш угнан представлял собой крупное владение, в состав 
которого входила также часть Памира. Столицей Шугиа- 
на оыл город Кухань. Кроме него здесь был также город 
по названию Цзпн-лянь, расположенный на горе Фа-ло. 
Во второй четверти VI1T в. Ш угнан распался на 9 мелких 
владений, из которых 4 памирских владения отделились 
окончательно: два из них признали власть Китая, а одно 
подчинилось Вахану. Остальные 5 владений Шугнана 
образовали союз, но продолжали оставаться независимыми 
и имели свои войска.

В 718 г. брат тюркского «йабгу», т.е. верховного пра
вителя Тохаристана, но имени Пуло-тегиц отправил ки
тайскому императору письмо, в котором указывал, что 
его отцу и деду подчинялись всего 212 царей, среди ко
торых был и царь владения Ши-ни, т.е. Шугнана [62, 
с. 119]. Следовательно, Ш угнан попал под власть тюрков 
уже в середине или первой половине V I I  в. В 630 г. тюрк
скому «йабгу» Тохаристана Т  арду-шаду подчинялись
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все овладения, расположенные к югу от Железных ворот 
[62, с. 1(96], среди которых, вероятно, был и Шугнан. 
Согласно Беруни, в доисламское время дари Шугнана 
носили титул «шугнаншах» [9, т.2, с. 196].

В V I I  в. территория Шутнана в окружности состав
ляла, но данным «Танш у» 2000 ли, а по данным Сюань 
ТДзана — 200 ли. На наш взгляд, последняя цифра выг
лядит более правдоподобной. В X I X  в. долина реки Пяндж 
в пределах Шугнана имела протяженность 60 миль при 
ширине 4 мили [658, с. 31]. В начале X X  в. Шугнан за
нимал территорию с севера на юг, составлявшую 20 куру- 
xoiB, т.е. 40 км, вдоль обоих берегов реки Пяндж [ И ,  с. 
170]. Двести средневековых китайских ли составляет 
приблизительно 80— 90 км. В настоящее тремя террито
рия средневековой области Шугнан разделена на две 
части: правобережный Шугнан относится к Таджикиста
ну, а левобережный — к Афганистану. «П ять  владений 
Ши-ни» китайских источников локализуются в долинах 
рек Гунт, Шахдара, Рушан и по обоим берегам реки 
Пяндж [463, с. 126].

Точное местоположение раннесреднешековой столицы 
Шугнана города Ку-хань китайских источников неизвест
но. А. М. Бернштам полагал, что город Ку-хань в V I —
V I I I  вв. был столицей Вахана и Памира и находился на 
месте развалин крепости Каахка в Вахане [149, с. 181 — 
183]. По его мнению, этот же город упоминается в сако- 
хотанском путеводителе X  в. под названием «Йабгукат» 
[149, с. 181 — 183]. Однако этому противоречат данные 
китайских источников, согласно которым, город Ку-хань 
был столицей Шугнана, а не Вахана. Что касается кре
пости Каахка, то. она находится недалеко от Ишкашима, 
т.е. на территории Вахана [303, с. 122]. Кроме того, 
жизнь в крепости Каахка продолжалась в I V — V  вв. 
[131, с. 29]. Название «Каахка» или «Кахкаха» связы

вается с именем легендарного царя Кахкаха и вряд ли 
может отражать древнее название города.

По мнению А. М. Мандельштама, в X I  в. столица Ш у г 
нана находилась в районе Рошкалы, расположенной в 
долине реки Шах дара. Однако следов раннего средневе
ковья 1в ней нет [303, с. 122]. Следовательно раннесредне
вековая столица Шугнана находилась в другом месте. На 
наш взгляд, в V I I  в. столица владения Ши-ни, т.е. Ш уг 
нана, окружность которой, по данным Сюань Цзана, сос
тавляла 5 — 6 ли, находилась в районе главного города 
Шугнана позднесредневекового времени Бар-Панджа. В
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X I X  в. этот город находился к северу от места впадения 
реки Сучан, т.е, Гунт, в реку Пяндж. В этом месте до
лина реки Пяндж расширяется до 4- х миль и здесь распо
ложены основные культурные земли Шугнана, пригодные 
для земледелия. На реке Пяндж имеется множество ос
тровов, покрытых, лесами. Через V) миль ниже по течению 
от Бар-Панджа река сильно суживалась и становилась 
очень бурной [658, с, 31 ].

В начале X X  в. административным центром области 
Шугнан был город Явурдех, расположенный па расстоя
нии 3-х курухо'в, т.е. 6 км, выше по течению реки Пяндж 
от города Кал'а-и Ш у т  ап или Бар-Панлж, и к северу от 
Песдеха, т.е. нынешнего г. Хорога. Около Явурдеха была 
широкая равнина Удьяр, па которой имелись следы древ
него оросительного канала, выведенного из реки, а также 
развалины древнего поселения j l l ,  с. 1 7 9 -1 7 1 ] ,  Именно 
здесь, у места ©падения реки Гунт в Пяндж, находится 
и нынешняя столица Гордо-Бада хита некой автономной 
области — г. Хорог. По-видимому, раннесредневековая 
столица Шугнана город Ку-ханъ китайских источников 
также был расположен где-то здесь в бассейне реки 
Пяндж, на участке между Хорогом и Бар-Панд
жем

В X I X  в. на границе Шугнана и Рушана стояла баш
ня Дарбанд [658, с. 31]. Здесь же находился и Рабат-и 
Рушан, от которого до Песдеха. т е, г, Хорога, было три 
дня пути [11, с. 170 — 173]. В средние века здесь же, 
по-шщимому, проходила и траница между сюластями 
Ш угнан и Карран.

Следует обратить внимание, что в начале X X  в. жиз
ненные условия, нравы и обычаи населения и характер 
занятий жителей предгорных и горных областей Запад
ного Памира мало чем отличались от раннесредневековых. 
Согласно Сюань Цзану, жители Шугнана были дикими и 
храбрыми, носили одежду из шерстяных тканей и кожи 
[68, т. 1, с. 14]. По данным Хой Чао, некоторые из вла
дений Ши-ни, т.е. Шугнана, были расположены высоко 
в горах, покрытых снегами, и климат адесь был чрезвы
чайно холодный. /Кители носили одежды только из вой
лока и меха. Правители наряду с этими использовали 
также одежды из хлопчатобумажных тканей [463, с. 
122]. В начале X X  в. в Шугнане одежда, так же как и в 
эпоху раннего средневековья, выделывалась из шерсти 
и кожи [11, с. 171]. Основным предметом вывоза из
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Шугиана были шерстяные халаты, чулки и кожа Для 
выделки обуви [102, с. 17].

Сюань Цзан отмечает, что в Шугнане было много 
хлеба и овощей, но очень мало риса [68, т. 1, с. 14]. 
Согласно «Тан ш у»  в Шугнане не было земледелия, 
поскольку жители были приверженны к войнам и грабили 
проезжих купцов [10, т. 2, с. 323]. По данным Хой  Чао, 
владетели Ши-ни, т.е. Ш  угнана, часто отправляли отряды 
численностью 200— 300 человек в долину Большого Бо- 
MiT, т.е. Памира, для нападения на богатых «х у » ,  т.е. 
согдийских купцов, и послов. Награбленный шелк они 
складывали в свои хранилища, где оп гнил, поскольку не 
представлял для них никакой ценности и не использовал
ся для изготовления одежды [463, с. 1231.

В начале X X  в. в Шугнане сеяли пшеницу, ячмень, 
просо и бобы [11, с. 170]. Здесь было множество садов, 
плодовых деревьев и пастбищ [658, с, 31]. История зем
леделия в Шугнане уходит в глубокую древность. В 
древнем могильнике на реке Южбок, правом притоке 
Шахдары, найдена каменная мотыга, которая датиру
ется рубежом I I  и I тысячелетий до н. э., т.е. эпохой 
поздней бронзы. В верхнем течении реки Гунт в окрест
ностях крепости Байкала открыты сельские усадьбы 
ГТашхур и Варгаез и еще несколько таких же памятников. 
Сельская усадьба открыта также в районе кишлака Зол г. 
Жизнь на этих усадьбах продолжалась в период с эпохи 
раннего средневековья до начала X I I I  в., что свидетель
ствует о наличии здесь в средние «века земледелия [165, 
с. 63— 64].

Согласно Сюань Цзану, в V I I  в. во владении Ши-ки- 
ни, т.е. в Шугнане, была в употреблении такая же пись
менность, как и (в Ту-хо-до, т.е. в Тохаристане, но язык 
был другой [68, т. 1, с. 14]. Хой Чао также отмечает, 
что в Шугнане был особый язык, отличающийся от язы
ков других владений [463, с. 1*22]. Шугнанский язык, 
который сохранился до сих пор, действительно, сильно 
отличается от таджикского и языка жителей соседних 
областей — Рушана и Вахана [11, с. 170]. Современный 
шугнанский язык имеет даже несколько своих диалектов 
[787. с. 49].

В средневековых источниках Ш угнан упоминается в 
форме Шикинан — или Шикина —

[59, с. 37; 57, с. 2971, Ибн Хаукал  дает чтение Шик- 
н и й а i j j ub [58, с. 476]. Правильная форма Ш уг-
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нан — впервые приводится в «Ш ахнаме»

Фирдоуси [47, т. 5, с. 150; т« 7, с, 2861.
Ш угнан был завоеван арабами при наместничестве 

бармакида ал-Фадла ибн Йахйи ибн Халида, который 
правил в Хорасане в 793 — 796 гг. Примечательно, что 
Шугнан был завоеван не самими арабами, а мусульман
ским войском, состоявшим исключительно из жителей 
Хорасана. Окончательное завоевание области относится 
ко второму десятилетию IX  в. при наместничество ал- 
Фадла ибн Сахла, известного как Зу-р-Рийасатайи. В IX  в. 
Ш угнан вместе с Бадахтпаном составлял владение не
коего Хум арбеш  [60, с. 292].

По данным Ибн Хордадбеха, на расстоянии 3,5 дней 
пути от места слияния рек Амударьи, т.е. Вахнта и 
Пянджа, вверх по течению реки была переправа к тюр
кам Шикина — . Здесь в средние века про

ходил караванный путь, Выехав из Хутталана, купцы 
после остановки в одном рабате, расположенном на вы
соте одного фарсаха, шли к горе, расположенной на бе
регу реки. Здесь они при помощи проводников и носиль
щиков из числа местных жителей достигали вершины 
той горы, откуда те подавали условные знаки жителям 
Шикинана — , которые находились на дру

гом берегу реки. Затем купцы спускались с горы к реке 
по узкой тропинке и заключали договор с жителями Ш и 
кинана, у  которых они брали верблюдов, обученных пе
реправе через реку. После этого они переправлялись со 
своими товарами на другой берег и следовали дальше в 
Китай или Мултан [59, с. 178 — 179],

В 211— 212/826— 827 гг. с области Шикинан был взят 
харадж в размере 40 тысяч дирхамов [59, с. 37; 15, с. 
981. В X  в. отсюда вывозили мускус и рабов [57, с. 297]. 
Мускусная кабарга имелась в изобилии на высокогорной 
пустынной равнине Памира [136, с. 88].

Хотя Ш угнан был завоеван в первой четверти IX  в., 
но еще в X  в. его жители еще не приняли ислам и были 
язычниками [57, с. 297]. О религии, которую исповедо
вали жители Шугнана, в источниках ничего не сообща
ется. Согласно Сюань Цзану и Хой Чао, буддизм здесь 
не имел распространения. По местному преданию, до 
принятия ислама жители Шугнана были огнепоклонни
ками. Они подчинялись царю по имени Каахка, правивше

го страной, столицей которого был город Балх. Около
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665/1266— 7 г. из Хорасана сюда приехал некий Ш ах 
Хамош, который обратил жителей Шугнан а в ислам. Его 
гробница сохранилась до сих пор и почитается местными 
жителями [658, с. 51].

В ущелье Вамур около районного центра Рушан, где 
в прошлом находилась резиденция местных правителей, 
расположен мазар Ш о-Толиба Сармаста, Предполагается, 
что этот мазар был построен на месте древнего языческо
го капища, связанного с культом огня [598, с. 88]. На 
расстоянии 145 км от г. Хорога у  кишлака Даршай в 
ущелье, ведущем к перевалу Шахдара, обнаружены об
ломки скал и камни, на которых высечены фигурки коз
лов, изображения людей, охотника с луком и другие ри
сунки. Здесь имеются также краткие надписи, состоя
щие из исмаилитских формул, а одна была составлена в
IX  в. тибетским монахом. Предполагается, что на этом 
месте в древности стояло языческое капище [598, с. 93].

На правом берегу реки Богивдара, притока реки Гунт, 
раскопано раннесредневековое святилище огня Кафир- 
кала, состоявшее из двух круглых храмов, защищенных 
крепостными стенами и башнями [180, с. 564— 565]. 
Фрагменты лепной керамики, иайдепиые здесь, датиру
ются V I  в. [176, с. 495]. Около кишлака Зонг на правом 
берегу реки Пяндж между Хорогом и Ратмом раскопано 
крестообразное в плане святилище огня с двумя ж илы 
ми помещениями для служителей храма. В долине реки 
Гунт была вскрыта усадьба с домашним: святилищем 
огня, которая датируется X —X I I  вв. [172, с. 560].

В долине реки Гунт расположены еще два древних 
памятника — крепость Выршим-кала и башня Хамч-кала 
с двумя помещениями. В кишлаке Хисор около сельсове
та Зонг находится крепость Хисор, в которой жизнь про
должалась в эпоху раннего средневековья и в средние 
века [171, с. 179]. Возведение всех этих крепостей свя
зывается с деятельностью «кафиров-сияхпушей», т.е. 
огнепоклонников [598, с. 911.

Таким образом, из вышеизложенных данных следует, 
что до принятия ислама жйтели Шугнана исповедовали 
зороастризм местной разновидности, который был распро
странен здесь вплоть до X I  —X I I  вв. К  этому же времени, 
по-видимому, относится и принятие ими ислама, хотя на
селение продолжает скрытно исповедовать и старую веру, 
о чем свидетельствует домашнее святилище X — X I I  вв. 
Окончательное установление ислама в Шугнане, отно-

т

www.ziyouz.com kutubxonasi



еится, по-видимому;, ко второй половине X I I I  в., о чём 
свидетельствует народное предание.

В X  в. ал-Истахри упоминает множество серебряных 
рудников, которые были расположены в Вахане [57, с. 
297]. О существовании богатых серебряных рудников в 
Вахане сообщает и Йакут [67, т. 4, с. 909]. Теперь ус
тановлено, что эти серебряные рудники находились не в 
самом Вахане, а в соседнем Шугнане, который иногда на
зывался Верхним Ваханом.

В верхнем течении рек Гупт, Токуз-Булак и Мургаб 
обнаружено несколько древних выработок серебра и по
селения металлургов, существовавшие в X — X I I  и X IV7 
вв. [183, с. 146— 154]. Главные месторождения серебра 
были расположены в долине реки Токуз-Булак, левого 
притока реки Гунт, около кишлака Вартиез и в местно
сти Курган-Тугай, где добывали серебро в период с эпохи 
раннего средневековья до X  в. Позже были открыты но
вые месторождения -серебра в ущелье Кандара в долине 
реки Кумыш-Джилга, правого притока реки Гунт, в долине 
реки Базардара, левого притока реки Мургаб, и в доли
не реки Западный Пшарт, правого притока реки Мургаб. 
Все эти рудники интенсивно эксплуатировались в X — X I I  
и X I V  вв. [161, с. 236— 246].

Кроме серебряных рудников в источниках отмечаются 
также богатые золотые рудники Вахана [67, т. 4, с. 909]. 
Согласно Ибн Русте, месторождения золота имелись в 
верхнем течении реки Ваххаб — j  , т.е. Ва-

хаидарьи, у  места ее выхода из Тибета, где золото встре
чалось в виде маленьких кусочков величиной с головку 
иглы [55, с. 93]. По данным Ибн Хордадбеха, между 
Хутталаном и Шикинаном река (Пяндж ) проходила через 
«золотую гору» и смывала с нее крупинки золота разме
ром с рыбную чешую. В этом месте имелась переправа 
через реку, а ниже нее находилось селение Вахад, все 
жители которого занимались добычей золота [59, с. 1791.

Несколько месторождений золота и поселения рудо
копов обнаружены в долине реки Западный Пшарт и в 
долине реки Сасык, правого притока реки Западный 
Пшарт. Все эти месторождения разрабатывались в X — 
X I I  вв. и позже. На левом берегу реки Западный Пшарт 
золото добывали вплоть до конца X I X  в. [163, с. 206— 
213]. Кроме (серебра и золота в верхнем течении реки 
Сасык добывали также известняк, флюорит, арсенопирит, 
халькопирит, сидерит, анкерит п другие минералы [163, 
с. 211].
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Примечательно, что вся керамика, найденная на по
селениях горняков исключительно лепная, что указыва
ет на возможное проживание здесь древних тюрков, для 
которых была характерна такая керамика. Кроме того, 
многие названия рек в этих 1местах являются тюркскими— 
Токуз-Булак, Курган-Тугай, Кумыш-Джилга, Сасык, Ак- 
.Джилга, Элги-сай и др. Согласно Ибн Хордадбеху, в IX
в. в Шикинане проживали тюрки, которых называли 
«гаикина» — 4ju<L£ , т.е. птикинанскими [59, с.

178]. По данным ал-Йа ’куби, в IX  в. Шикинан вместе с 
Бадахшаиом составлял «владение Хумарбека», который, 
судя по его имени, был тюрком [60, с. 292].

Известно, что тюрки в эпоху раннего средневековья 
проживали также в соседних с Ш угнаш ш областях. Так, 
согласно Хой Чао,, в V I I I  в. тюрки составляли половину 
населения Хутталана [425, с. 120], а в средние века 
преобладали в Вахане 167, т. 4, с. 909]. Среди наскаль
ных рисунков в кишлаке Лянгар в Вахане выделяется 
группа так называемых «тюркских» изображений, кото
рые датируются V I I — V I I I  вв. и свидетельствуют о при
сутствии здесь древних тюрков [284, с. 121].

В свете вышеизложенных данных, представляется, 
что золотые и серебряные рудники Шугнана разрабаты
вались именно тюрками, у  которых горно-рудное дело 
было развито уже в V — V I  вв., когда они подчинялись 
жужаньскому хапу и добывали для него железную руду 
в Алтайских горах [241, с. 22].

В древности через Ш угнан по долине реки Гунт про
ходил большой караванный путь из Средней Азии в К и 
тай [303, с. 121 — 122]. Согласно «Истории династии 
Хань» (202 г. до н.э. — 25 г. н. э ) , в 139 г. до н.э. китай
ский император У  ди отправил в страну Юечжи, т.е. 
Тохаристан, посольство, которое на пути в Бактрию п е 
ресекло Луковые горы [10, т. 2, с. 170]. По мнению А. Н. 
Зелинского, этот путь проходил от озера Я  шил-кул на П а 
мире через Шугнан но долине реки Гунт. Далее путь пе
ресекал реку Пяндж в районе Хорога и через К а ‘а-и Бар- 
Паидж следовал вдоль реки Вачерв и озера Шива к Фай- 
забаду и дальше к Балху. Этот караванный путь в древ
ности был одним из важнейших в системе Памира. Не 
исключено, что маршрут, описанный в 1 в. н.э. античным 
автором Птолемеем, проходил не через Алайскую долину, 
а через Шугнан [304, с. 109]. Этот же путь, вероятно, 
имел в виду и Хой Чао, который отмечал, что владетели
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Ши-ни, т.е. Шугнана, отправляли отряды в 200— 300 че
ловек в долину Большого Б о-ми, т.е. Памира, для напа
дения на богатых «х у » ,  т.е. согдийских купцов и послов 
[463, с. 123].

На территории Ш угнана сохранилось множество древ
них городищ и крепостей, свидетельствующих об интен
сивности жизни в этом регионе уже в кушанское время. 
Так, в верхнем течении реки Гупт, которая вытекает из 
озера Яш ил-кул и течет по узкому ущелью, около места 
впадения в нее реки Токуз-Булак на возвышенности на
ходятся развалины крепостей Имомхона и Байкала, ко
торые датируются кушанским и раннесредневековым вре
менем. На левом берегу реки Гунт у селения Чартым на
ходится кушанская крепость Ривак. В нижнем течении 
реки Гунт на высокой скале над селением Богпв распо
ложена крепость Кафиркала, существовавшая в кушан
ское и раннесредневековое время.

В среднем течении реки Шахдара на ее правом бере
гу находится крепость Рошткала, а на левом берегу этой 
же реки на расстоянии 5— 6 км к западу от районного 
центра Рошткала находится крепость Рошткала 1. Пред
полагается, что здесь находилась средневековая столица 
области Ш угнан [130, с. 59— 63]. Из других средневеко
вых памятников долины реки Шахдара следует отметить 
крупную крепость Рач. В X IX  в. здесь жил «хаким», т.е. 
правитель округа Шахдара [658, с. 49— 50].

В верхнем течении реки Шахдара имеется множество 
небольших крепостей, запиравших проходы из долины 
Шахдары в долины рек Гунт, Аличур и Памир. [303, с. 
121 — 122]. Долину реки Шахдара защищала также кре
пость Джаушангоз, построенная из сырцового кирпича на 
скалистом утесе. На правом берегу реки Шахдара в са
мом центре долины находилась крепость Шаш-Бувад, 
стены которой были сложены из рваного камня. На л е 
вом берегу реки Шахдара на западной окраине кишлака 
Синдив находится крепость Сицдив [130, с. 60]. На л е 
вом берегу реки Шахдара выше кишлака Дашт над киш
лаком Тирбар находится крепость Кафиркала [171, с. 
173]. В среднем течении реки Шахдара находится к у 
шанская крепость Чарыккала [303, с. 122].

Таким образом, фактические данные свидетельствуют 
о том, что долины рек Гунт и Шахдара интенсивно об
живались начиная с кушанокого времени. Всего в доли
не реки Шахдара было обследовано 16 памятников, в 
долине реки Гунт — 6 памятников, а в долине реки
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Пяндж — 23 памятника. Все эти памятники существова
ли в кушанское время и в апоху раннего средневековья. 
Материалы средневекового времени были обнаружены 
только на четырех памятниках. Примечательно, что вся 
керамика, найденная на этих памятниках, является ис
ключительно лепной 1172, с. 560].

2.13. ВАХАН

К югу от Шугнана в верхнем течении реки Пяндж 
на границе Бактрии-Тохаристаиа с Тибетом в средние 
века была расположена горная область Вахан —

или Ваххан — * Согласно Ибн Русте, А м у 

дарья вытекала из страны Тибет и, приняв с востока один 
приток, т.е. реку Памир, протекала по стране Ваххан — 

j U j , в пределах которой она носила название

Ваххаб — [55, с. 91].

Название «Вахаи» происходит от древнеиндийского 
корня «ваксу», который передает древнеиранское назва
ние Амударьи «В а х т у » ,  что означает «река» [537, с. 
181]. В древности название «Вахан» распространялось 
не только на область собственно Вахана, но и ниже по 
течению реки Пяндж вплоть до места ее слияния с рекой 
Вахш [724, с .73]. В настоящее время название «Вахан» 
носит верхнее течение реки Пяндж до места ее слияния 
с рекой Памир. После слияния рек Вахаттдарья и Памир 
река получает название «П яндж ».

По данным «Х удуд  ал- ’алам», в X  в. Вахан был на
селен народом известным как «в ахи »— ^ j  или ва

хис» — (J-tt̂ j  [64, с. 121]. Согласно ал-Мас’уди,

в местности, где образуется Амударья из пяти источни
ков, за известным рабатом, расположенным в Бадахша
не, проживали тюрки из родов «вахан »— > «туб-

бат» — , «айган» — jU u l , «хадр» —

и «баду» — jjo . Река в этом месте носила название 

« А й г а н » — jVjbl [73, с. 64]. В другом своем сочи

нении ал-Мас’уди называет тюрков из рода «а л - ’ара- 
ким» — , которые проживали справа от

неверных тюрков из родов «вахан» и «туббат». Протекав
шая здесь река была истоком Амударьи и называлась « Ан- 
кар» — j \ или «ал -Гар »  —  ^UJl [79, с .141— 142].
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Предполагается, что Вахан впервые упоминается еще 
в античных источниках под названием «Оксиана» [536, 
с. 32], Существует мнение, что в древности в долинах 
Вахана проживали саки, а ваханцы являются здесь чу 
жеродным населением, зашедшими в среду саков [536, с. 
33]. В современном ваханском языке название этой об
ласти произносится в форме «вух », а в ишашимском ди
а л е к т е — в форме «вахон» [537, с. 181].

Первые достоверные сведения об области Вахан со
держался в китайских источниках, где она упоминается 
в форме Хю-ми. Согласно «Танш у»,  владение Хю-ми, т.е. 
Вахан, которое в древности было частью Ту-хо-ло, т.е. 
Тохаристана, называлось также Да-мо-си-те-ди или 
Хо-кан, а в правление Юань Вэй (386— 556 гг.) оно на
зывалось Бо-хо. Его территория с востока на запад имела 
протяженность 1000 ли, а с юга на север— 4 — 5 ли [10, 
т. 2, с. 324; 62, с. 164]. Со стороны Китая к этому вла
дению вели две дороги, одна из которых следовала затем 
на запад в царство Пе да, т.е. эфталитов, а другая — на 
юго-запад, к владению У-чан, которое находилось под 
властью правителя Йе-да 110, т. 2, с. 270].

По данным Сюань Цзана, владение Да-мо-си-те-ди, 
т.е. Вахан, занимало длинную и узкую долину реки Фо- 
чу, т.е. Пянджа, расположенную между двумя горными 
цепями. Ее протяженность составляла 1000— 1500 ли  при 
ширине 500 ли, а в наиболее узких местах ширина до
лины не превышала 1 ли [68. т. 2, с. 201].

После административной реформы, проведенной ки
тайскими властями в 658— 659 гг., на землях западных 
тюрков, на территории Вахана было образовано губерна
торство Ньяо-фэй, в составе которого был округ Бо-хо, 
т.е. Вахан, с центром в городе Со-ле-со-,хо [62, с. 164, 
279].

В 718 г. среди царей, подвластных тюркскому «йабгу», 
т.е. верховному правителю Тохаристана, упоминается 
царь владения Хю-ми, т.е5 Вахана, который имел войско 
численностью 50 тысяч человек [62, с. 200]. Согласно 
Хой Чао, в 726 г. владетель Хю-ми, т.е. Вахана , имел 
небольшое войско. Поэтому он был вынужден подчинить
ся арабам и выплачивать им ежегодную дань шелком 
[463, с. 122].

Согласно «Танш у»,  в VIb, царь владения Бо-хо, т,е. 
Вахана, имел местопребывание в городе Сай уа-шен или 
Сай-га-шен, к северу от которого протекала река У-ху, 
£.е. Амударья [10, т. 2, с, 324; 62, с. 165]. С этим горо
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дом отождествляется нынешний Ишкашим, который был 
столицей Вахана и в средние века. На расстоянии 15 и
18 км от Ишканглма на нравом берегу реки Пяндж на
ходятся два кишлака с названием Наматгут — Верхний 
и Нижний. В местности между ними расположены руины 
древней крепости Кахкаха, которая является самой круп
ной в Вахане. Жизнь здесь продолжалась в I V — V  вв. 
н.э. [303, с. 123]. Именно здесь, по-видимому, и находи
лась раннесредневековая столица Вахана город Сай-га- 
шен. В названии «Сай-га-шен» китайских источников 
можно видеть искаженную форму названия «Ишкашим» 
или «Сикашим». Топоним «Наматгут», так же как 
как и слово «намазгах», восходит к древнеиранскому 
корню «намата гат», что означает «место поклонения» 
[723, с. 1841.

По данным Сюань Цзаца, в V I I  в. столицей Вахана 
был город Хунь-то-до. В центре этого города был буд
дийский монастырь, построенный за несколько сот 
лет до V I I  в. первым правителем этого владения, 
принявшим буддийскую религию. В этом монастыре бы
ла каменная статуя Будды, а над ее головой без всяких 
опор и креплений висело украшение сложной формы;, 
которое при обходе статуи поклоняющимися поворачива
лось вслед за ними [68, т. 2, с. 2011.

Китайский паломник Хой Чао, посетивший Вахан в 
726 г., отмечает, что здесь были буддийские монастыри 
и монахи. Все жители Вахана были ревностными после
дователями учения Будды и исповедовали «хинаянит- 
ский» толк. Иноверцев и еретиков здесь не было [463, 
с. 122].

Город Хунь-то-до локализуется в районе афганского 
кишлака Хандуд, расположенного на расстоянии 90 км 
от Ишкашима вверх по течению реки Пяндж, на ее л е 
вом берегу [303, с. 133]. Напротив кишлака Хандуд на 
правом берегу реки Пяндж на высокой горе между река
ми Ямчун и Вгахкут, притоков реки Пяндж, расположены 
остатки античной крепости Ямчун, которая была самой 
крупной на территории Вахана [303, с. 130]. Крепость 
находится в самом центре Ваханской долины, у  кишлака 
Ямчун на расстоянии 3-х км к западу от кишлака Вранг 
Ишкашимского района [133, с. 66]. Жизнь здесь продол
жалась в период с купганского времени* вплоть до нача
ла X I I I  в. [171, с. 183].

В сочинении «Х удуд  ал-’алам» упоминается местность 
Хамдаз — » в которой в X  в. находились
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храмы идолопоклонников «вахис» — j  . Здесь

проживало также некоторое количество тибетцев. Слева 
от этого места находилась крепость, занятая тибетцами 
[64, с. 121]. П о  мнению А , Н. Мандельштама, здесь в 
I X —-X вв. находился буддийский религиозный центр Ва
хана [463, с. 172], а «крепость тибетцев» он локализует 
на северной окраине кишлака Мастудж [463, с. 1781.
В. Минорский отождествляет с «крепостью тибетцев» 
развалины крепости Ямчун [64, с. 3661.

На наш взгляд, название средневековой местности 
Хамдаз можно сблизить с названием раннесредневекового 
города Хунь-то-до и названием афганского кишлака Хан- 
дуд. Все эти топонимы следует локализовать на месте 
крепости Ямчун, жизнь на которой продолжалась и в 
эпоху раннего средневековья и в средние века. После 
монгольского завоевания город, по-видимому, прекратил 
свое существование, но жизнь продолжалась в небольшом 
поселении, которое было основано на противоположном 
левом берегу реки Пяндж и сохранило древнее название 
города до сих пор в форме Хандуд. Топоним Хандуд про
исходит от древнеиранского словосочетания «хван-дата», 
что означает «созданный солнцем». Это подтверждается и 
близкой к нему китайской передачей этого названия. На 
языке современных ваханцев это название звучит в фор
ме «хандыт» [723, с. 182]. Примечательно, что в X I X  в. 
правители Вахана «миры» жили в столичном городе 
К а л ’а-и Пандж, а наследники престола правили в Хан- 
ДУДе, расположенном на расстоянии всего 8 курухов, т.е. 
16 км, от пего ниже по течению реки [498, с. 1431. Сле
довательно, Хандуд и в эпоху позднего средневековья не 
потерял своего значения и, так же как и в эпоху раннего 
средневековья продолжал оставаться второй столицей Ва
хана.

Недалеко от крепости Ямчун в кишлаке Вранг Инг 
капгимского района у  места выхода из ущелья Вранг- 
дарьи, правого притока реки Пяндж, раскопан большой 
культовый комплекс, который рассматривается как буд
дийский монастырь. Здесь имелась и ступа, исполненная 
в духе местных традиций. Комплекс был окружен сырцо
вой крепостной стеной, укрепленной башнями. Он был 
построен около мощного минерального источника и 
функционировал в V  - V I I  вв. [166, с. 386 - 3941. Комплекс 
включал центральное сооружение, т.е3 храм, жилые по- 
мещенпя, расположенные вокруг двора вдоль наружной
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стены и 11 сводчатых пещер, т.е. келпи, вырубленных на 
склоне террасы. Напротив храма на другом берегу реки 
на склоне горы сохранились остатки еще более 60 таких 
же пещер-келий Г167, с. 258; 173, с. 472].

Рядом с буддийским комплексом находится средневе
ковая крепость Вранг, которая контролировала дорогу, 
следовавшую со стороны ТПугшша [303, с. 135]. Следует 
полагать, что «крепости тибетцев», упомянутой в сочине
нии «Х уд уд  ал-’ алам», соответствует именно средневеко
вая крепость Врапт, а храмы идолопоклонников «вахис» 
находились па месте буддийстсого комплекса, расположен
ного недалеко от крепости Ямчун. Этот же храм, по-ви
димому, имел в виду и Сюань Цзан, согласно которому, 
в нем была, каменная статуя Будды со сложной конструк
цией над ее головой.

Монастырская часть буддийского культового комплекса 
находилась на противоположном левом берегу реки 
Пяндж. Поэтому название Хуиь-то-до или Хамдаз, т.е. 
Хандуд, в средние века носила местность по обе стороны 
реки Пяндж. Так как жилая монастырская часть буддий
ского комплекса в эпоху раннего средневековья находи
лась на левом берегу реки, здесь же в последующие века 
существовало и селение Хандуд, сохранившее свое наз
вание до настоящего времени. Что касается правого по
бережья реки Пяндж, где в эпоху раннего средневековья 
функционировал буддийский храм, то в средние века оно 
перестало носить название «Хандуд», Таким образом» 
произошло перемещение топонима Хандуд с правого бе
рега реки Пяндж на левый. В эпоху раннего средневеко
вья это название носил город, остатками которого являет
ся крепость Ямчун. После монгольского завоевания кре
пость прекратила свое существование, а ее название уна
следовало селение, расположенное на левом берегу реки 
Пяндж напротив буддийского комплекса.

Сооружение культового комплекса именно в этой мест
ности, по-видимому, ве случайно, а было связано с нали
чием здесь мощного минерального источника, имев
шего целебные свойства. Этот источник существует до 
сих пор и носит название Чагама-и Джамчин. Вода этого 
источника горячая и жители Ишкашима и Вахана, стра
дающие разными болезнями, отправляются к нему весной 
и летом лечиться и купаются в этом источнике [498. с. 
361.

Жители Вахана сохраняли свою веру вплоть до X I —
X I I  вв. [57, с. 279]. Кроме идолопоклонников «вахис» в
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Вахане были также язычники «габракан», которые в X  в. 
составляли половину жителей столицы Вахана [ 64, с. 
1211. По мнению В. Минорского, язычники «габракан» 
были зороастрийцами [64, с. 121]. Язычники «габракан» 
или «гебры» еще в X V  в. проживали недалеко от Андара
ба и к югу от Бадахшана. Они совершали небеги на му
сульман, брали с них большую дань и уводили в плен 
детей и женщин [14, с. 192].

На расстоянии 10 км от места впадения реки Дарай- 
Абхарв в реку Пяндж в Ишкашимском районе был об
наружен древний могильник, относящийся к сако-усунь- 
скому времени, т.е. V I I I  — V I  вв. до н.э. Захоронения в 
нем были совершены по зороастрийскому обряду местной 
разновидности, включавшему также древний памирский 
культ горного козла [305, с. 296— 299]. Находка этого 
могильника свидетельствует о том, что зороастрийские 
традиции в Вахане имели очень глубокие корни.

К  эпохе раннего средневековья относятся обнаружен
ные в Вахане погребальные сооружения, принадлежавшие 
эфталитам, которые, поклонялись Огню и Солнцу [135, с. 
151. Культ  Огня и Солнца был распространен также и 
среди ваханцев. В X I X  в. жители Вахана произносили 
клятву именем Солнца, которое называлось у них «В ели 
ким», а именем А ллаха  они клялись только ib особых 
случаях [498, с. 361.

Почитание звёзд у припамирских народностей вос
ходит к анимистическим представлениям. Доказательст
вом древности культа светила является клятва именем 
Солнца, которое олицетворяло Бога-творца. Поэтому оно 
называлось «Великим». Клятва именем Солнца считалась 
очень сильной. Слово «Рамузд», под которым в Ишкаши- 
ме понимают Солнце, является трансформацией имени 
зороастрийского верховного бога добра и света древних 
иранцев Ахура-Мазды [507, с. 72].

Происхождение многочисленных древних крепостей 
Вахана местные жители связывают с неверными «кафи- 
рамн-сияхпушами», котороые поклонялись огню. Об 
этом свидетельствуют и названия некоторых из них. Так, 
самая крупная крепость Вахана раннесредневекового вре
мени Ямчун называлась также Замор-и Оташ-параст. По 
преданию, в начальном периоде распространения ислама 
мусульмане изгнали из Вахана сияхпушей-огнепоклон- 
ников в Кафиристан через перевал Истраг в горах Гин
дукуша, а их царь по имени Кахкаха был побежден в 
единоборстве с пророком ‘А ли  [303, с. 129],
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Из этих данных следует, что в Вагане с древнейших 
времен поклонялись Огню и Солнцу, а в эпоху раннего 
средневековья к древней религии ваханцев, по видимому, 
был приспособлен и буддизм. Последний, был распрост
ранен, главным образом, в восточной части Вахана, а буд
дийским религиозным центром Вахана был город Хунъ 
то-до или Хамдаз, т.е, Хандуд, остатками которого явля 
ется крепость Ямчун и культовый комплекс у  кишлака 
Вран г. В V I  — V I I  вв. этот город был столицей всего Ва~ 
ха на, что, по-видимому, было связано с господством здесь 
тюрков, исповедовавших буддизм. До этого, в I V — V  вв 
столицей Вахана или его западной частью, 'былгород Сай- 
га-итен китайских источников, находившийся на месте 
крепости Кахкаха около кишлака Наматгут в 15 км 
от г. Ишкашима. Этот город, т.е, Сай~га шен или Ишка- 
шим, по-видимому, был зороастрийоким религиозным 
центром Вахана, который был распространен в западной 
части Ваханской долины на границе с Шугнаном,

Граница между зонами влияния буддизма и зороаст
ризма «габракан» проходила где-то в середине участка 
Ваханской долины между Йшкашимом и селением Хан
дуд. Примечательно, что здесь же проходила и языковая 
граница между населением западной и восточной частей 
Вахана, которая сохранилась до сих пор.

В X I V  в. Марко Поло упоминает большую область 
Скасем, т.е. Ишкатним, жители которой говорили на 
особенном языке [22, с 74] Особые языки ишкашпмдев 
и ваханцев, сохранившиеся до сих пор, сильно отличают
ся от языков соседних областей. Следует полагать, что 
религиозное различие между жителями восточной и за
падной частей Вахана было обусловлено также и их язы 
ковыми особенностями.

После арабского завоевания и запустения культового 
комплекса в Хан дуде столицей вновь становится город 
Сай-га-шен, т.е. Иш?кашим, который возрождается на 
месте или в районе нынешнего г. Ишкашима. В средне
вековых источниках этот город упоминается в форме 
Сикашим — или Шикасим — . Среди

местного населения название города произносится в фор
ме Шикошум [103, с. 35]. Предполагается, что этот то
поним индо-арийского происхождения и состоит из слов 
«сака» и «сама», что значает «Страна саков» [537, с. 178]. 
В X I V  в. Марко Поло упоминает его в форме Скасем 
[22, с. 74]. Эяа форма, Скасем или Сакасем, по-видимому,
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отражает первоначальное название города, т.е. Сакасам, 
о чем свидетельствует и китайская транскрипция этого 
названия — Сай-ка-шен. Форма Ишкашим, вероятно, воз
никла вследствие тюркизации. Одноименное селение И ш 
кашим имеется также в округе Зейбак на границе с Чи- 
тралом [11, с. 140].

В X  в. правитель Вахана имел местопребывание в го
роде Сикашим — , часть жителей которого бы

ли мусульманами, а часть — язычниками «габракан» 
164, с. 121]. В X I  ib. Беруни отмечает, что Шикасим — 

или Шикашим — Zj> был столицей

«шаханшаха», т.е. правителя, Вахана [1, с. 741 или Ши- 
кинана [9, т. 5. ч. 1, с. 468]. Согласно Йакуту, вся об
ласть Вахан принадлежала шоркам [67, т. 4, с. 9091. По 
данным Марко Поло, в X I V  в. жители области Скасем 
занимались скотоводством в горах, где они имели «б о ль 
шие и славные жилища» [22, с. 741.

По.местному преданию, Ишкашим в древности был 
самостоятельным владением, отдельным от Вахана. Из 
наиболее древних «миров», т. е. правителей, Ишкатпима 
в устной традиции сохранилось имя Ш ах Ибрахим-бека. 
[498, с. 2]. В селении Бозор, которое в эпоху позднего 
средневековья было значительным торговым центром, 
сохранились остатки большой мечети, имевшей в прош
лом 99 деревянных стюлбов. По преданию, в то время, 
когда она была построена, царю Балха подчинялись 99 
правителей, самым крайним и дальним из которых был 
правитель Ишкашима [498, с. 31.

Кроме Ишкатпима и Хандуда в источниках упомина
ется еще несколько городов и селений Вахана. Так, в 
сочинении «Х удуд  ал-’алам» называется обширное по
гран и чн а  'селение Самаркандак — , ко

торое в X  в. было самым крайним па востоке пунктом 
Мавераннахра. В X  в. в нем жили индийцы, тибетцы и 
ваханцы, а также некоторое количество мусульман [64, 
с. 1201. Высказывалось предположение, что это селение 
находилось на месте городища Базар дара, расположен
ного около серебряных рудников в долине реки Базар- 
дара, левого притока реки Мургаб [402, с. 3191. В Ми- 
норский локализовал Самаркандак в районе селения 
Сархад, расположенного в верхнем течении Вахандарьи 
[64, с. 3691.

Э. Шаванн в свое время отождествил с Сархадом
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город Со-ле или Со-ле-со-хо, упомянутый в китайской 
хронике «Тангау». По данным этого источника, после 
административной реформы, проведенной китайскими 
властями в 658— 659 гг., на территории Вахана было 
образовано губернаторство Няо-фей, центром которого 
был город Мокуй. В состав этого губернаторства входил 
округ Бо-хо, т. е. Вахан, центром которого был город 
Со-ле [62, с. 279].

В другом месте сочинения «Х удуд  ал-’алам» упоми
нается селение Дар-и Туббат — j *  , т. е. Ворота

Тибета, где были ворота, расположенные на горе. Здесь 
жили в X  в. мусульмане, которые занимались сбором 
налогов и охраняли проходивший рядом караванный 
путь. Эти «воро!та» были расположены на самой грани
це Вахана и Тибета [64, с. 120]. В. Минорский локали
зовал эти «ворота» в местности между Зебаком и Игака- 
шимом [64, с. 365]. А. Н. Зелинский полагал, что эти 
«ворота» находились в долине Вахандарьи [304, с. 1171. 
А. М. Мандельштам считал, что они были расположе
ны в горах к западу от Вахана на его границе с Ба- 
дахшаном [463, с. 1711.

В средние века дорога из Вахана в Тибет проходи
ла через долину Вахапдарьи и Сарыкольский хюебет. 
Этот так называемый «ваханский путь» с древнейших 
времен являлся важнейшей линией связи через П а 
мирские горы между Ваханом, Бадахшаном, Тибетом, 
Восточным Туркистаном и Северной Индией 1304, с. 113, 
118]. Существует мнение, что так называемый «марш
рут Птолемея» в Т в. до н. э. проходил именно через 
долину Вахандарьи. Наиболее интенсивно этот путь ис
пользовался в кушанское время [304, с. 1051.

На наш взгляд, средневековое селение Дар-и Туббат, 
т. е. Ворота в Тибет, на самом деле было крепостью, 
рядом с которой, возможно, была и пограничная пре
града с воротами. Мы считаем, что эта крепость с по
граничной преградой и воротами были расположены в 
верхнем течении Вахандарьи. По последним данным, 
единственным древним укреплением в долине Вахан
дарьи является крепость Кансир, расположенная натшо- 
тив афганского селения Пархор в районе Сархада. Раз
валины крепости лежат на высоком гребне северного 
отрога Гиндукуша. Предполагается, что крепость была 
построена в середине V I IT в. тибетцами. Она занимала 
господствующее положение над проходом, ведущим к
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перевалу Баругиль, через который в средние века про
ходили караванные пути из Вахана в Читрал, Гилгит к 
к верховьям реки Инд. За афганским селением Сархад 
река Вахандарья течет с востока по узкому горному 
ущелью, где па ее правом берегу находятся развалины 
буддийского храма [303, с. 137].

Все эти данные, позволяют нам достаточно точно 
локализовать средневековое селение Дар-и Туббат на 
месте крепости Кансир. Название «Дар-и Туббат», судя 
но всему, является сокращенной формой названия 
«Дарваза-и Т у б б а т — ©jtjj-* т * е* Ворота

Тибета, или «Дарбанд-и Т у бб а т »— -Oj , т. е.

Крепость или Преграда Тибета,
По данным китайских источников, в 740 г. в резуль

тате длительной войны, между Китаем и Тибетом, про
должавшейся 10 лет, Вахан перешел в подчинение Т и 
бета [463, с. 145]. Однако, уже в 741 г. в Китай прибыл 
владетель Вахана но имени Ху-чжен-тань, который был 
принят китайским императором с большим почетом [62, 
с. 165]. В следующем 742 г. сын владетеля Вахана по 
имени Хе-ки-ли-фу отправил к китайскому императору 
посольство с письмом, в котором он изъявил желание 
вновь подчиниться Китаю [62, с. 2121.

В это же время тибетцы разместили сильный гарни
зон в крепости, которая находилась на восточной окраи
не Вахана — в местности, имевшей исключительно важ
ное стратегическое значение [463, с. 145 — 146]. В 747 г. 
китайские войска выступили против тибетцев, заняв
ших крепость Лянь-юнь в Вахане. Один из отрядов ки
тайцев прошел из IIJугнана через так называемое «С е 
верное ущ елье», второй отряд прошел мимо Чи-фо-тапа, 
т. е. храма Красного Будды, а третий следовал через 
Хю-ми, т. е. Вахан. Все три отряда встретились в услов
ленное время около крепости Лянь-юнь и атаковали 
тибетцев. Китайцы штурмом взяли крепость, и, оставив 
в ней свой гарнизон численностью три тысячи человек, 
затем двинулись на юг [463, с. 146— 147],

Крепость Лянь-юнь локализуется на левом берегу 
Вахандарьи напротив афганского Сархада [62, с. 279], 
а местность Чи-фо-тан, т. е. храм Красного Будды, ло 
кализуется на месте мазара Караван-баласы, располо
женного в верхнем течении Вахандарьи [463, с. 148].

На наш взгляд, остатками крепости Лянь-юнь, в ко
торой укрепились тибетцы, является именно крепость
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Кансир в афганском Сархаде, Эта же крепость упоми
нается в сочинении «Худуд  ал-’алам»  иод названием 
«Дар-и Туббат» ,  т .о. Ворота Тибета. За афганским Сар- 
хадом Вахавдарья выше по течению проходит через у з 
кое ущелье, где на ее правом берегу находятся остатки 
буддийского храма [303, с. 137]. Именно здесь, по-види
мому, находился «храм Красного Будды», который упо
минается в китайских источниках под названием Чи-фо- 
тап. Примечательно, что недалеко от этого места нахо
дится селение Пархор, название которого происходит 
от санскритского слова «вихара» и означает буддийский 
монастырь, !

Согласно ал-Мас’уди, в X  в, у  самого истока реки 
Амударьи в пределах Бадахшана был знаменитый рабат, 
который находился на расстоянии 20 дней пути от Б ал 
ха и был самым крайним на востоке пунктом мусульман 
на границе с владениями неверных тюрков [73, с. 64]. 
Этот рабат был расположен около большой реки по наз
ванию Анкар — jUul пли Айган — • ко

торая была самым истоком Амударьи и вытекала из 
владений неверных тюрков [79, с, 141 — 1421.

Считается, что этот рабат находился в Бадахшане 
[83, с. 73]. Однако по данным источников, в средние 
века «река Бадахшана» была расположена на расстоя
нии 12 дней пути от Балха [22, с. 76], а столица Бадах
шана — на расстоянии 13 дней пути к востоку от Балха 
[57, с. 283]. Следовательно, этот рабат находился еще 
дальше на востоке на расстоянии 7 дней пути от столи
цы Бадахшана, а именно, в верхнем течении Вахан- 
дарьи — главного истока Амударьи, на границе с Т и 
бетом.

По данным Низам ал-Мул  ка, жена халифа Ха  рун 
ар-Рашида, правившего в 786— 808 гг., по имени Зубай- 
да распорядилась построить крепость в Бадахшане на 
границе с Кашгаром. Кроме этого, по ее указанию было 
построено также множество укрепленных рабатов и 
она передала им в качестве вакфных владении много 
земель, а «газиям» , т. е. защитникам ислама, было вы
делено много оружия и лошадей [39, с. 149]. Превос
ходный рагуат и «хисн». т. е. крепость Зубайды удиви
тельной красоты, расположенные в Бадахшане, упоми
наются также в сочинениях ал-Мукаддаси [74, с. 303] и 
ас-Сам’ани [77, т. 2, с.1131.

По мнению Т. Г, Абаевой, этот рабат и крепость
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Зубайды были расположены около богатого месторожде
ния драгоценных камней « л а 'л »  и лазурита в Бадахша- 
не Г83, с. 73]. Однако из данных источников следует, 
что они были расположены «па границе Кашгара», т. е, 
на пути в Кашгар и Тибет, а именно в верхнем течении 
Вахандарьи. Таким образом, на наш взгляд, у нас есть 
все основания отождествить «рабат Бадахшапа» ал- 
М ае ’уди и «рабат Зубайды» Низам ал-Мулка и лока
лизовать их на границе Вахана с Тибетом, т. е, в райо
не афганского Сархада. 1

В сочинении «Х удуд  ал- ’алам» упоминается местность 
под названием «Дар-и Тазийап» , т. е.

Ворота арабов, которая была расположена в узком ущельи 
между горами. В X  в, здесь стояли ворота, через которые 
проходили караваны. Эту преграду приказал сделать 
халиф ал-Ма’мун [64, с. 112]. По мнению В. Минорского, 
эта местность находилась в районе г. Джирма в Бадах- 
шане [64, с. 365]. Л. М. Мандельштам в свое время 
отождествил её с крепостью Дар-и Туббат, упомянутой 
в «Х уд уд  ал ’лам», и пограничным рабатом Бадахшапа, 
упомянутым в сочинении ал-Мас*уди. По его мнению, в 
средние века это был один из узловых пограничных пун 
ктов на караванном пути, следовавшем из Бадахшана на 
восток через Вахан в Тибет [463, с. 170— 171].

В начале X X  в. дорога из афганского Сархада в горы 
Малого Памира следовала на протяжении двух переходов 
через высокие и опасные перевалы г. виде узкой и вью
щейся тропы. К  востоку от афганского Сархада от этой 
дороги отходит долина, в конце которой находится пере
вал Бар утл ль. Недалеко от этого перевала имеется пункт 
с названием Хадд-и Бахши, расстояние от которого до 
читральского селения Сархад составляло 2 куру ха, т.е. 
4 км I’ l l ,  с. 1511 •

Название Сархад или Сархадд — в перево

де с фарси означает голова преграды или начало прегра
ды, а это свидетельствует о том, что в средние века в 
местности между афганским селением Сархад и читраль- 
ским селением Сархад существовала целая система по
граничных укреплений. Возможно, что «хадд» — lb-

т. е. «Преграда ал-М а ’муна», которая в X  в. называлась 
«Дар-и Тазийап», т.е. Ворота арабов, была расположена 
именно в районе пункта Хадд-и Бахши, т. е. Преграды 
Бахши, который находился цримерно на полпути между
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двумя пограничными селениями с названием «Сархад», 
т.е. «Начало преграды» —  афганским и читральским 
111, с. 164].

От афганского Сархада дорога, пройдя через перевал 
Баругиль, следовала к селению Дарбанд, а затем спус
калась в долину реки Ярхун в Читрале [200, с. 47]. Наз
вание «Д а р б а н д »— в переводе означает «погра

ничная преграда», «крепость» или «застава». Возможно, 
что здесь в средние века находилась крепость Дар-и 
Тазийап, охранявшая «Преграду ал-М ам уна »,  или  так 
называемый «рабат Бадахшана», построенный на сред
ства жены халифа Харуна ар-Рашыда Зубайды.

По данным источников, война между арабами и тибет
цами, начавшаяся в конце V I I I  в., продоля^алась и в 
правление халифа ал-Ма’муна, т. е. в 198— 201/813— 817 
гг. П о  мнению А. М., Мандельштама, эта война носила ха
рактер лишь пограничных столкновений и набегов [463, с. 
176]. Однако, по некоторым данным, мусульманские 
войска во время одного из своих походов дошли до столи
цы Тибета и заставили царя этой страны принять ислам.

Пограничная крепость Дар-и Туббат, которая в сере
дине V I I I  в. была занята тибетцами, а затем завоевана 
китайцами, вскоре, т. е. в конце V I I I  в., была завоевана 
и разрушена арабами. Спустя некоторое время, т. е. в 
самом конце V I I I  в. или в начале IX  в., в правление 
халифа Харуна ар-Рашида его жена по имени Зубайда 
на свои средства построила здесь крепость, которая 
впоследствии стала называться «рабатом Бадахшана» 
или «Дар-и Тазийан». В первой четверти I X  в. в правле
ние халифа ал-М а’муна, здесь была возведена также 
преграда ( « х а д д » ) ,  т.е. стена с воротами, которые закры
вали проход из Тибета в Вахан и также назывались 
«Дар-и Тазийан», т.е. Ворота арабов. Все эти сооруже
ния, а также расположенная недалеко от них крепость 
Дарбанд, сохранявшая свое название до начала X X  в., в 
средние века, по-видимому, составляли единую систему 
искусственных и естественных рубежей на границе м у
сульманских владений с Тибетом. Вспомним, что такая 
же система пограничных укреплений существовала в 
эпоху раннего средневековья на границе Тохаристана и 
Согда в району так называемых Ж елезных ворот.

В начале X X  в. в районе афганского селения Сархад 
имелся горячий источник, обладавший целебными свой
ствами [11, с, 164]. Следует полагать, что этот источник
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существовал п в эпоху ранного средневековья п недале
ко от него не случайно был построен буддийский храм 
Чи-фо-тап, упомянутый в кота неких источниках. Приме
чательно, что буддийский комплект Хупь-ло-до или Хам- 
даз, т.е. Хандуд, в Вахане также был построен около це
лебного горячего источника.

Наличие храма, горячего источника и целой системы 
пограничных укреплений, расположенных на большом 
караванном пути, свидетельствует о том, что в средние 
века здесь могло быть довольно оживленное место, где 
происходила приграничная торговля между купцами, 
прибывшими из мусульманских стран с одной стороны 
и купцами Тибета и Индии — с другой. Все это позволяет 
предположить, что именно здесь, т.е. в местности между 
афганским селением Сархад и читральским селением 
Сархад. в X в. было расположено пограничное селение 
Самаркандак — , в котором жили индий

цы, тибетцы и ваханцы, а также некоторое количество 
мусульман f(54, с. 120].

Но мнению А. М. Мандельштама, в селении Самар
кандак была колония купцов, основанная выходцами из 
самаркандского Согда [4 0 8 , с. 178 ] .  Примечательно, что 
между названиями «Самарканд» и «Сархад»  существует 
некоторое сходство и созвучие. Поэтому создается впе
чатление, что второе название может быть сокращенной 
формой первого. Однако это всего лишь предположение 
и серьзных обоснований для подобного утверждения у 
нас пока нет.

В сочинении «Худуд  а л ‘алам»  среди селений Вахана 
упоминается Рахтаджаб, в котором в X  в. жили язычни
ки «вахис», т.е. буддисты [04, с. 120]. По мнению 
А, М. Мандельштама, это селение находилось в районе
г. Ингкашима [403, с. 1721. В свое время В. Мннорскнн 
отождествил его с топонимом Рахал — J U j  , упомя

нутым в сочинении Б еру ни, и локализовал его на месте 
нынешнего г. Зебака [04, с. 305]. Однако па наш взгляд, 
более вероятно, что селение Рахтаджаб находилось в 
восточной ча(Сти Ваханской долины, которая в X  в. была 
населена язычниками «вахис», т.е. буддистами, тогда как 
западная часть долины была населена язычниками 
«габракан», т.е. огнепоклонниками.

В долине реки Пяндж в пределах Вахана имеются 
остатки многочисленных древних крепостей, которые 
датируются кушанским временем и эпохой раннего сред-
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невековья. На некоторых из них жизнь продолжалась и 
после V I I I  в., т.е. в средние века. К  таким относятся 
крепость Ямчун, расположенная в средней части Вахан- 
ской долины, крепость Хисор, расположенная в одно
именном кишлаке сельсовета Зонг, поселение Шитхарв, 
расположенное над одноименным кишлаком на правом 
берегу реки Пуршуй, крепость Даршай, расположенная в 
одноименном кишлаке сельсовета Шитхарв [171, с. 183]. 
К  средневековому времени относится также крепость 
Вранг, расположенная над одноименным кишлаком в 
Ишкашимском районе, которая контролировала дорогу, 
следовавшую со стороны Шугнана [303, с. 135]. Напро
тив кишлака Рын на правом берегу реки Пяндж на самом 
ее берегу находилась средневековая крепость Доркышт, 
которая была связана с переправой через реку, наиболее 
удобной в этом месте. Около кишлака Дара-и Абхарв 
между Ишкашимом и Хорогом в обрыве над дорогой было 
обнаружено средневековое кладбище [171, с. 1831.

Из всех этих памятников в восточной части Ваханской 
долины расположены поселение Шитхарв, крепость Дар
шай, крепость Вранг. Возможно, что одно из них и явля
ется остатками средневекового селения Рахтаджаб, в 
котором жили язычники «вахис».

Согласно Ибн Русте, в IX  в. в верхнем течении реки 
Ваххаб — j  , т.е. Вахандарьи, при ее выходе

из страны Тибет имелось месторождение золота, откуда 
оно выходило вместе с водой маленькими кусочками ве- 
личной с головку иглы [55, с. 93]. В реках Хутталана в
X  в. также было много золотого песка, который спускал
ся вместе с водой со стороны Вахана [57, с. 297]. В ис
точниках упоминаются также богатые золотые и серебря
ные рудники, которые были расположены в Вахане [57, 
с. 297; 67, т. 4, с. 909].

В X  в, из Вахана вывозили так называемые чехлы 
«чепраки» и стрелы «вахи» [64, с. 121], а также рабов и 
мускус, который был здесь в изобилии на пути в Тибет 
[57, с. 280]. Мускус также привозили в Вахан в боль 
шом количестве из Тибета и переправляли в Бадахшан 
[58, с. 449]. По местному преданию, из Вахана вывозили 
также рубины. В начале X X  в. здесь была известна такая 
поговорка: «Голова рубинов Ямчун, сердце — Сумпун, а 
ноги — Горон». По-видимому, в этих местах в средние 
века были расположены месторождения рубина. Известно 
точное местоположение только одного, последнего,
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под названием «К ух -и  ла*л» и находится в областй 
Куран или Гирон к югу от Вахана. На территории самого 
Вахана в Сумнуне в горах на большой высоте имеются 
осыпи, которые местные жители называют отвалами 
древних рудников [498, с. 3 7 1.

В 211— 212/826— 827 гг. размер хараджа, взимаемый 
с области Вахан был очень большим и составлял 20 ты
сяч дирхамов [59, с. 37; 14, с. 98; 74, с. 340]. Это свиде
тельствует о том, что в средние века Вахан был довольно 
богатой областью.

По данным Сюань Цзана, климат в Вахане был чрез
вычайно холодный, здесь постоянно дул  холодный ветер. 
Поэтому жители Вахана носили только шерстяные 
одежды. Здесь выращивали небольшое количество пшени
цы и овощей, имелось также некоторое количество фрук
товых деревьев [68, т. 2, с. 201]. Другой китайский па
ломник Хой Чао ташке отмечает, что климат в Вахане 
был >более холодный, чем в соседних областях. Жители 
носили одежду из меха и войлока, а шедковые и хлопча
тобумажные ткани использовал только владетель. Ж и 
тели питались печеными и вареными мучными изделия
ми [463, с. 122].

По данным китайской хроники «Танш у»,  кроме пше
ницы в Вахане созревали также (бобы и хорошо росли 
плодовые деревья [10, т. 2, с. 324]. Люди жили в землян
ках со своим скотом, питались печеным хлебом и кисе
лем, пили хлебное вино. Одежду носили из меха и 
валеной шерсти [10, т. 2, с. 270].

В начале X X  в. в Вахане, так же как и в эпоху ран
него средневековья, выращивали пшеницу и бобы, а 
также ячмень. Из деревьев росли только известные под 
названием «сиях-дашти». В восточной части долины ж и
тели ездили на яках. Здесь имелись прекрасные зеленые 
пастбища и луга, на которых ваханцы занимались ското
водством [11, с. 150]. Скотоводство было основным заня
тием жителей Вахана и в эпоху раннего средневековья. 
Здесь разводили превосходных лошадей [10, т. 2, с. 324], 
которые отличались своими небольшими разменами, но 
были чрезвычайно сильными и выносливыми в пути [68, 
т. 2, с. 201]. Из этих данных видно, что ваханцы сохраня
ли свой уклад жизни и характер занятий на протяжении 
веков, так же как свой язык и обычаи, начиная с эпохи 
раннего средневековья вплоть до начала X X  в.
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Глава 3

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЮЖНОГО 
ТОХАРИСТАНА

Южный Тохаристан в широком смысле включал в 
эпоху античности и в средние века територию Бакт- 
рии, расположенную к югу от Амударьи до гор Гиндуку
ша, ограниченную на востоке горами Памира, а на запа
де — долиной реки Мургаб и тугаем Кабаклы, располо
женным к западу от Ам ула  на границе с Хорезмом. В 
пределах этой территории в средние века существовала 
также небольшая историко-культурная область Тохарис
тан, которая была расположена между Балхом и Бадах- 
шаном. В целом на территории Южной Бактрии-То- 
харистана в древности и в средние века существовали 
пять историко-культурных областей: Бадахшан, Тохарис
тан, Балх ,Гузганан и Гарчистан.

3.1. БАДАХШ АН

К  юго-западу от Вахана © средние века была располо
жена область Бадахшан ~™ , занимавшая до

лину реки Кокча, левого притока Амударьи и территорию 
к северу и к югу от нее. Средневековая область Бадах
шан, сохранившая свое название до сих пор, в настоящее 
время входит в состав Афганистана. Что касается Горно- 
Бадахшанской автономной области Таджикистана, то наз
вание «Бадахшан» стало распространяться на нее в 
эпоху позднего средневековья, когда эта территория вхо
дила в состав Бадахшанского бекства. В средние века 
на ее территории были расположены три отдельные об
л а е т :  Карран, Ш угнан и Вахан.

Подробные сведения по исторической географии Ба
дахшана, т.е. Южного Бадахшана, содержатся в статис
тической работе Бурхан ад-дина Кушкеки «Каттаган и 
Бадахшан» [11]. Имеется специальная работа Т. Г. А ба 
евой, посвященная истории Бадахшана [83 ],  а также от
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дельные статьи II. Бернара [801 ],  Л. Н. Гумилева [242 j , 
М. А. Бубновой [Ю б ],  А. А. Никонова [531], в которых
рассмотрены отдельные вопросы исторической географии 
Бадахшапа эпохи древности и средневековья.

Археологические исследования на территории Бадах- 
шана проводили сотрудники французской археологической 
миссии, которые изучали, главным образом, памятники 
античного и кушанского времени.

Топоним «Бадахшан» производится от этнонима «ба~ 
|ди>>, который означает в переводе с китайского «белые 
дн» или «белые хунны». Считается, что таким было пер
воначальное китайское название эфталитов, перекочевав
ших сюда в первых «веках н.э. через Памир из северо- 
западных районов Китая [242, с. 138— 1,39]. Существует 
также мнение, что название «Бадахшан» происходит от 
древнеиранского гидронима Бадах или Бадак и слова 
«джан» или «шан», имевшего значения река, приток, ру
чей и родник 1517, с. 21]. Топоним «Бадахшан» произ
водится также от санскритских слов «бахти» и «шайана», 
что означает «страна бактрийцев».

В «Ш ахнаме» Фирдоуси Бадахшан упоминается в 
связи с событиями, происходившими во времена мифичес
кого царя древнего Ирана Манучехра [47, т. 1, с. 208]. 
В X I V  в. правители Бадахшана вели свою родословную 
от Александра Македонского и дочери бактрийского царя 
Оксиарта по имени Роксана [22, с. 74]. Примечательно, 
что и в эпоху позднего средневековья узбекские прави
тели Бадахшана вели свою родословную именно от А л е к 
сандра Македонского. Это свидетельствует о том, что 
узбеки Бадахшана считали себя не пришлым населением, 
а коренными жителями этой области, а их правители — 
потомственными царями с родословной, уходящей в глуби 
ну многих веков.

Первое достоверное упоминание Бадахшана содержит
ся «в китайских источниках, в которых он упоминается 
а форме Ба-ди-йань или Бо-до-чуан-на. Согласно китай
ской хронике «Бейш и» (первая четверть V I  в.), владе
тель Е-да. т.е. эфталитов имел местопребывание в городе 
Ба-ди-йань, т.е. Бадахшан, который находился на рассто
янии 200 ли, т.е. приблизительно 80— 100 км, к югу от 
реки Уху , т.е. Амударьи [10, т. 2, с. 268]. Город имел в 
окружности около 10 ли, т.е. 4— 5 км. Здесь был располо
жен дворец правителя, которому подчинялись правители 
свыше 30 мелких владений. Сам правитель Бадахшана 
вел, главным образом, коче1вой образ жизни. Обычаи жите
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лей Ё-да, т.е. эфталитов, были сходны с тюркскими, но язык 
их был совершенно другой [10, т. 2, с. 268J. Правитель 
имел строевое войско численностью 5— 6 тысяч человек. 
Около 558 г. это владение было разорено тюрками, кото
рые поставили здесь своего правителя [10, т. 2, с. 286].

По данным Сюань Цзана, окружность владения Во- 
1ДО-чуан-на, т.е. Бадахшана, составляла около 2000 ли, 
т.е. около 800— 900 км, что маловероятно. Почти вся его 
территория была покрыта горами, имелись также и пус
тынные равнины. Столица имела в окружности 6— 7 ли и 
была расположена на склоне горы [68, т. 2, с. 199]. Пос
ле  административной реформы, проведенной китайскими 
властями в 658— 659 гг., на территории Бадахшана был 
образован округ с центром в городе Бо-до-чан, входивший 
в соста1в губернаторства Юе-чжи, под которым понимается 
Тохаристан [62, с. 275]. В 718 г. среди царей, подвласт
ных тюркскому «йабгу», т.е. верховному правителю Т о 
харистана, упоминается царь владения Бо-до-чан, кото
рый имел войско численностью 50 тысяч человек [62, 
с. 200] .

Само название эфталитов приводится в разных источ
никах в различных формах; в китайских источниках —■ 
«e -да» в арабских — «хайтал» или «хабтал», в армян
ских — «хептал», в сирийских — абдел», в греческих — 
«йафтал» и т. д. Возможно, что само название эфталитов 
сохранилось до монгольского /времени в названии города 
( «б а ла д » )  Й а ф тал— jz i )  , который согласно ас-

Сам‘ани, в X I I  в, находился в крайних пределах Тохарис
тана [70, л. 6016; 67, т. 4, с. 1023]. Город с этим наз
ванием существует до сих пор в одноименной долине, 
расположенной к северу от Файзабада в Бадахшане [11, 
с. Ю 8 ] . В конце X I X  ib . Йафтал был густонаселенным и 
плодородным округом, который был отделен от округа 
Файзабада низкой цепочкой гор [658, с. 4 ]. Основную 
часть жителей Йафтала составляют таджики, которые 
отличаются светлым цветом лица. Здесь имеется также 
несколько кишлаков с тюркским населением [11, с. 108]. 
По мнению Л . Н. Гумилева, часть эфталитов еще в V I  в. 
подверглась тюркизации, а потомками другой их части 
является современные афганцы [242, с. 139].

По данным китайского монаха Хой Шена, путешест
вовавшего в 516— 523 гг., в столице владения Е-да горо
де Ба-ди-йань было множество буддийских храмов и свя
щенных обелисков, украшенных золотом [10, т. 2„ с. 268],
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Согласно Сюань Цзана, в первой половине V i l  в. 
во владении Бо-до-чуан-на имелось 3 или 4 буддийских 
монастыря и небольшое число монахов. Владетель был 
искренне верующим буддистом, очень скромным и прос
тодушным человеком [08, т. 2, с. 1UUJ.

В долине Йафтал имеются развалины древнего горо
да Зардив, название которого в переводе означает «золо 
той идол». По местному преданию, в этом городе в древ
ности стояли статуи Будды. Предполагается, что именно 
здесь находилась раннесредневековая столица владения 
К-да, т.е. уфталитов, город Ба-ди-йань, т.е. Бадахшан 
[242? с. 138]. В местности Дашт-и Бахарак около селения 
Бахарак, расположенного на расстоянии 40 км от Фай- 
забада у места слияния рек Кокча, Зардив, Саргилан и 
Вардудж, имеются развалины большого города. По 
местному преданию, здесь находилась древняя столица 
Бадахшана город Хайрабад [480, с. УЗ ]. Название «Баха
рак» указывает на то, что <в доисламское время здесь, 
возможно, был буддийский монастырь «вихара».

В средние века Бадахшан — относился

к Тохаристану и ( читался предельной территорией мусуль
манских владений на востоке на границе с Тибетом [65, 
с, 321] и владениями тюрков «/вахан» — j U-j , «туббат»

—' c w '  » «айган» - 1 , «хадр» — и

«баду» —’ j ju  . Амударья в этом месте носила название

Айган — jU u l [73, с. 64]. По мнению В. Минорского,

под «тюрками» здесь следует понимать различные нему» 
сульманекие народы. В частности, этноним «айган» он 
относит к современным афганцам [64, с. 349]. Этнонимы 
«вахан» и «туббат», несомненно, относятся к ваханцам 
и тибетцам. Что касается этнонима «баду», то он, по- 
видимому, относится к коренному населению Бадахшана 
«бади», т.е. «белым ди», которые были потомками эфта,- 
литов, населявших Бадахшан с первых веков н.э. до эпохи 
раннего средневековья.

В IX  в. Бадахшан (вместе с соседним Шугнаном сос
тавлял владение некоего Хумарбека — > веро

ятно, тюркского правителя [60, с. 292]. В X  в. Бадахшан 
принадлежал некоему Абу -л-Ф атху  [57, с. 278] или Ибн 
ад-Фатху [58, с. 447]. Оп был «прибежищем купцов» и 
сюда в большом количестве завозили мускус из Тибета 
[64, с. 112]. В X I  в. Беруни относит Бадахшан к области
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Хутта.лана [9. т. 5, ч, 1, с, 468]. В X I I  в ас-Сем'ани
отмечает, что Бадахшан был расположен в (верхней час* 
тй Тохаристана в а границе с городами тюрков [77, т. 2, 
с. 113].

Одноименная столица области Бадахшан в X  в. была 
небольшим городом, в котором имелась соборная мечеть 
[60, с. 288]. ТТо величине этот город был меньше Мунка 
и находился к западу от реки Джарйаб - о Ь  j*. , т.е.

Пяндж, на расстоянии 13 переходов от Балха ж Термеза н
7 переходов от Таликана [57, с. 279, 283].

Точное местоположение средневековой столицы Бадах
шана неизвестно. По данным Махмуда ибн Вали, древ- 
ней столицей Бадахшапа был город Йумган —

[27, с- 23], который локализуется Ип месте Фа из аба да 
Г27, с. 63]. По мнению В. В. Бартольда, столица Бадах- 
птана во все времена находилась па месте г. Файзабада 
[138, т. 1, с. 116]. В Файзабадском оазисе имеется ку
ша не кое поселение Кафиркала, расположенное на рас
стояние 3,5 км к юго-востоку от Файзабада, где были 
найдены остатки буддийской ступы [721. с. 82].

Нынешний г. Файзабад был основан в ХТХ <в,, а, по 
местному преданию, раньше он назывался Джузун •— 

[11, с. 101] В X V I I I  в сюда ив Бухары была

перенесена священная «хырка>\ т е. плащ пророка М у
хаммада, которую в свое время привез Темур из Баллада. 
После этого город был переименован в Файзабад [666, 
с. 199]. Старая цитадель Файзабада, которая в X IX  в. 
была известна под названием «Загарчи», расположена 
на южном берегу реки Кокча и возвышается над нынеш
ним городом [536, с. 35],

Существует также мнение, что средневековая столица 
Бадахшана находилась около селения H o-i i  Шахр в верх
нем течении реки Кокча на расстоянии 15 миль от Фанза- 
бада. Большое городище, расположенное здесь, находится 
>в узком ущелье при его выходе в долину и занимает 
господствующее положение над дорогой, следующей из 
Файзаба да в Вардудж [83. с. 60],

Среди областей Тохаристана, плативших харадж ‘Аб- 
даллаху ибн Тахиру в 211 — 212^826—827 гг , упомина
ется ал-‘Андамин — и ар-Рихшан —

которые в то время составляли одну административную 
единицу и (выплачивали харадж не деньгами, а натурой, 
т е. 12 тысяч голов скота и 13 тысяч ‘верховых живот
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ных [59, с. 36; 15, с, 100]. Название «ар-Рихшан» это 
не что иное как Бадахшан. Что касается «алЛАндамина», 
то этот горный округ, расположенный в горах Малого 
Памира, сохранил свое название до сих пор в форме Ан~ 
дам и н — [И ,  с. 163].

Известно, что занятие скотоводством было характерно 
в средние века, главным образом, для тюркских народов. 
Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что в
IX X вв. Бадахшан, так же KajK и в эпоху раннего 
средневековья, был населен тюрками и тюркизирован- 
пы.мп потомками эфталитов, владетелем которых был 
тюркский правитель Хумарбек, а затем некий Абу-л-Фатх. 
Тюрки составляли значительную часть местного населения 
Бадахшана и в последующие века вплоть до нового вре
мени. В настоящее время потомками раннесредневековых 
тюрком можно считать карлуков и узбеков, проживающих 
в Бадахшане отдельными селениями. Что касается тад
жиков Бадахшана, то часть их, по-^видимому, является 
потомками эфталитов, а часть переселилась сюда из Х о 
расана в X в. при Саманидах. Об этом косвенно свиде
тельствуют и народные предания.

В X в вся область Бадахшан была разделена на не
сколько руста ков, т.е. сельско-хозяйственных округов. 
Сам город Бадахшан имел большой, густонаселенный и 
плодородный рустак, где были в изобилии виноградники, 
сады и реки [57, с. 279]. Все остальные рустаки Бадах
шана также были густонаселенными и плодородными [58, 
с 449]., Кроме столичного города в средние века в Ба
дахшане было множество других городов и крепостей, 
которые все были расположены высоко в горах, около 
узких горных проходов и в неприступных местах [22, с. 
75].

Одним из главных городов средневекового Бадахшана 
был Джирм — pj>. или Джурм — ^ , который

впервые упоминается в «Шахнахге» Фирдоуси в связи с 
событиями, происходившими в V — V I  вв. [47, т. 7, 
с. 107, 273]. В сочинении ат-Табари город Джирм—

упоминается в связи с событиями, происходившими з 
77/699— 700 г. [56, II, с. 1029], В IX  в. Джирм был 
самым крайним на востоке городом области Балха на 
пути в Тибет и имел соборную мечеть [60, с. 288]: В X I I  в. 
ас-Сам‘ани называет Джирм «балда», т.е. небольшим 
городом [77, т. 3, с. 235], а Йакут — главным городом
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Бадахшана [67, т. 2, с. 64]. Город Джирм упоминается 
также в сочинениях Беруни [9. т. 4, с. 243 прим.; 755 
прим.] и Байхаки [8. с. 647]. В X  т. при Саманидах в 
Джирме функционировал монетный двор, в котором че
канились серебряные монеты [266, с. 80].

Город Джирм, сохранивший свое название до насто
ящего времени, находится на расстоянии 15 курухов или 
20 миль, т.е, 30 км к юго ‘востоку от Файзабада и явля
ется административным центром обширного округа в 
афганском Бадахшане. В начале X X  в. город был распо
ложен на обоих берегах реки Кокча, имел большой базар 
и несколько караван-сараев [11, с. 119-122].

По местному преданию, в древности Джирм носил 
название Голан и был самой значительной из «всех кре
постей Бадахшана [658, с. 43]. Недалеко от Джирма в 
местности Дашт-и Бахарак локализуется древняя столи
ца Бадахшана, память о которой, по-видимому, сохрани
лась и в народном предании.

В области Джирма имеется несколько горных долин, 
которые составляют его округа К их числу относится 
горна я долина Пум га н — или Йамган — .

В древности под этим названием понимали главную реч
ную долину начиная от Джирма до Даштлт Бахарака 
[536, с. 34; 658, с 40, 43]. Здесь локализуется упомина
емое в сочинении Сюэнь Цзана владение Ин-по-кйен, 
которое было расположено к юго востоку от владения 
Бо-до-чуан на, т.е. Бадахшан [658, с. 64].

Название Йумган или Йамган производится от сло|в 
«хама кан», что означает «везде руда», потому что в 
этом горном округе было сосредоточено большое коли 
чество разных рудников [536, с 36— 37].

По данным Махмуда ибн Вали, в древности город 
Йумган был столицей ©сего Бадахшана [27, с. 23]. По 
мнению Б, А. Ахмедова, этот город находился на месте 
Файзабада [27, с. 23 прим.], который назывался также 
Джузун — d jjy ?  [И .  с. 101]. Можно предполо

жить, что все три названия, т е. Джузун, Голан и Йум
ган, в древности относились к одному городу, который 
находился в местности Дашт-и Бахарак между Фапза- 
бадом и Джирмом.

Среди областей Тохаристане плативших харадж 'Аб
даллах у ибн Тахиру <в 211— 212/826— 827 гг,, упомина
ется Байнакан — и л и  Бинкан — ,
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[59, с. 37], которая отождествляется с владением Ин-по- 
кйен, упоминаемым у Сюань Цзана [463, с. 118], т.е. 
с Йумганом, занимавшим в средние века главную реч
ную долину начиная от Джирма до Дашт-и Бахарака 
[658, с. 40]. Следовательно, можно полагать, что Йумган 
упоминается в сочинении Ибн Хордадбеха «в форме Бин- 
кап — .

По некоторым данным, в 247/861 — 2 г. в Йумгане 
произошло сильное землетрясение, которое, очевидно, 
разрушило существовавший здесь город [129, с. 63]. 
Однако, вскоре город был «восстановлен, поскольку в сред
ние вока он упоминается как укрепленный город, сущест
вовавший и в X V I I  в. [27, с. 87]. Около 451'— 455/1059— 
1063 гг. известиый поэт Насир-и Хусрау бежал из Балха 
в Йумгаи, где оп провел всю оставшуюся свою жизнь. Он 
построил там великолепные здания и необыкновенные 
сооружения, в том числе большую баню, которая была 
чудом того времени, но в X V I I  в. она уже не существо
вала. После с1вой смерти Насир-и Хусрау был похоронеп 
в окрестностях Йумгана [27, с. 88].

Предполагается, что в ТХ— X вв. при Саманидах в 
Йумгане функционировал свой монетный д(вор. в котором 
чеканились серебряные монеты [266, с. 83]. Выше долины 
Йумгана находится узкое горное ущелье, в котором в 
начале X X  в, имелись месторождения лазурита и свинца 
[ 1 1 ,  с. 127]. Возможно, что в средние века ib окружающей 

местности были и серебряные рудники.
К области Джирма относилась также горная долина 

Куран — ■а»/ , расположенная недалеко от долины

Йумган, в верхней части долины реки Кокча [658, с. 43; 
11, с. 127]. Предполагается, что этот горный округ упо
минается в сочинении Сюань Цзана в форме Кю-ланг-яа 
[536, с. 34]. Согласно Сюань Цзану, владение Кю-ланг-на, 
т.е. Куран. находилось к юго-востоку от (владения Ин- 
по-кйен, т.е. Йумгана. В первой половине V I I  в. здесь 
было много буддистов, а в горных пещерах добывали 
золото [68, т. 2, с. 200].

По данным китайских исторических хроник, в V I I  «в. 
владение Кю-лан, т.е, Куран, которое называлось также 
Кю-ло-ну и Кю-ланг-на, было смежным с владением Ту- 
хо-ло, т.е. с Тохаристаном. К югу от него находились 
огромные снежные горы, т.е. Гипдукупт, а к северу от 
него протекала река Кю-ду, т.е. Куран. Здесь производи
ли так называемый «кин-цзинг». который добывался в
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горах путем раскалывания камней, т.е. возможно, лазу
рит. В 646 г. правитель этого владения отправил посоль
ство с дарами к китайскому императору и письмо буддий
ского содержания [62, с. 158]. В 718 г. упоминается вла
дение Ше-хан-на, в составе которого был округ Кю-лан, 
т.е. Куран [62, с. 200]. Название «Ше-хан-на» могло 
быть искаженной формой названия «Бо-до-чуан-на», т.е. 
Бадахшана.

Согласно Беруни, область Карран — J* , т.е. Куран,

была расположена за ущельем Пааджхира между Кабу
лом и Бадахшаном [1, с. 182, 244]. В X I  в. здесь нахо
дились копи знаменитого бадахшанского ла‘ла, т.е. бла
городной шпинели, а также копи лазурита [1, с. 244]. 
Эти копи были расположены около селения Варзафандж

— ^ J j j j  па расстоянии трех дней пути от сто

лицы Бадахшана, на границе Вахана, в государстве 
шаханшаха, столицей которого был город Шикасим —

, т.е. Ишкашми [1, с, 74].

Во второй части наз/вания селения Варзафандж — 
g l s j j j  можно видеть арабскую передачу названия

реки Пяндж, т.е. Фандж. Округ Куран называется также 
Горон и локализуется на обоих берегах реки Пяндж на 
участке между Ишкашимом и III угнан ом. Часть его вхо
дит в состав Горно-Бадахшанской автономной области 
Таджикистана, а другая левобережная часть называется 
также Верхним Гороном и находится на территории Аф
ганистана. Общая протяженность округа Горон на правом 
берегу реки Пяндж составляет 65 км. Левобережный 
Горон расположен в долине одноименной реки, впадаю
щей в реку Кокча.

Горон это узкая долина, ограниченная с двух сторон 
высокими горами, Само слово «горон» в переводе с фарси 
означает тесные пещеры, подземелья или копи, В настоя
щее гаремя древние рудники бадахшанского лала  нахо
дятся на расстоянии 47 км к югу от Хорога и известны 
под названием «Кух-и л а‘л.) [179, с. 120— 121]. В округе 
Зейбак на границе Бадахшана с Читралом имеется селе
ние с названием «Горон» или «Куран» [ I I ,  с 140]. Наз
вание «Горон» или «Куран» носит также река, которая 
является составляющим притоком реки Кокча. В верхнем 
течении этой реки есть месторождение лазурита, который 
встречается *в составе глазкового мрамора [808, с. 49]. 
Именно это месторождение имеется в виду в китайских
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источниках, согласно которым, во владении Кю-лан, т.е, 
Куран, добывали в горах «кин-цзинг» т.е. лазурит, путем 
раскалывания камней [62, с. 158]. Таким образом округ 
Куран в средние века включал не только участок бас
сейна реки Пяндж, но та кже долину реки Куран, распо
ложенную в верхнем течении реки Кокча,

В сочинении ат-Табари в связи с событиями, проис
ходившими (в 118/736 г., упоминается местность К. ш. т. 
м J.JZS ‘ которая находилась в «стране Джабгуйи»

в Верхнем Тохаристане, на расстоянии 17 фарсахов 
от реки ад-Диргам — . Здесь было простран

ство, окруженное стеной, внутри которого имелись посе
вы. На расстоянии 4-х фарсахов от этого места на берегу 
реки находилась крепость Табушкан— *

Рядом с этой крепостью была расположена мечеть, пос
троенная хариджитом ал-Харисом ибн Сурайджем, кото
рый, скрытаясь от арабов, нашел убежище в стране 
тюркского «Джабгуйи», т.е. «йабгу» или верховного пра
вителя Тохаристана [56, II, с. 1590].

Мы присоединяемся к мнению, что название « ад-Дир
гам» в средние века носила река Кундуздарья [581, с. 
66], хотя есть также мнение, что это название носила 
река Кокча в Бадахшане. [817, с. 435]. На наш (взгляд, 
в рассказе ат-Табари речь идет о городе Кишм — ,

расстояние от которого до Кундуза и реки Кундуздарьи 
составляет примерно 110 км. что приблизительно соответ
ствует 17 фарсахам, т.е. местоположению местности К. ш. 
т. м. — в «стране Джабгуйи».

В Армянской географии V I I  в. среди областей Куст-и 
Хурасана упоминается Кошм [5, с. 74], который можно 
отождествить с городом Кишм и одноименной областью. 
Таким образом, город Кишм, по-/видимому, существовал 
еще в V I —V I I  вв.. а в V I I I  в, здесь жил тюркский «йаб
гу», т.е. верховный правитель Тохаристана. По данным 
китайских источников, в первой половине V I I I  в. тюрк
ским «йабгу» Тохаристана был Кутлук-тарду, имевший 
также титул «царь Е-»да», т.е. эфталитов, который был 
присвоен ему китайским императором [62, с, 158]. Сог
ласно Сюань Цзану, тюркский «йабгу» Тохаристана в 
630 г. пребывал в городе Ху [68, т. 2, с. 93], который 
локализуется в районе Кундуза [478, с. 210]. Возможно, 
что в V I I I  »в. тюркские «йабгу» Тох:аристана перемести
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ли свою резиденцию из Кундуза в Кишм в связи с араб
ским завоеванием.

В сочинении Сюань Цзана упоминается владение Ки- 
ле-си-мо, которое отождествляется с Кншмом [658, с. 63]. 
Согласно ат-Табари, крепость Табушкан —

находилась на расстоянии 4-х фарсахов от местности 
К. ш. т. м, т. е. Кишма [56, II, с. 1590], В 118/736 г. в 
этой крепости скрывались харйджиты во главе с ал-Ха- 
рисом ибн Сурацджем со своими семьями и имуществом 
[56, II, с. 1928]. Крепость Табушкан была расположена 
на берегу реки, а рядом с ней была мечеть, построенная 
ал-Харисом ибн Суравджем [56, II, с. 1588].

Можно было бы локализовать крепость Табушкан на 
месте нынешнего селения Ташкан — , которое

находится на расстоянии 20— 25 км к северо-востоку от 
Кишма на берегу одноименной реки, являющейся прито
ком Кокчи [11, с. 110]. Однако этому несколько проти
воречит указание ат-Табари, что когда хариджиты сда
лись Л с аду ибн ‘Абдаллах у и вышли из крепости Табуш
кан, он приказал схватить 50 человек из них, распороть 
им животы и сбросить их тела в реку Балха», т.е. 
Амударью [56, II, с. 1928]. Поэтому, не исключено, что 
крепость Табушкан находилась на берегу Амударьи.

Предполагается, что в IX —X вв. при Саманидах в 
Кишме функционировали сразу три монетных двора с 
различными названиями: Бурдж Кишм — ^  ̂ ,

Сурадик Кишм — и Кишм ~~ ^
или Кишм — 'дС* [266, с. 80]. Судя по

их названиям, один из этих монетных дворов был рас
положен в самом городе («К иш м »),  «второй — за преде
лами города («сурадик»), а третий — в какой-то башне 
(«бурдж »).  Монетный двор Кишма продолжал функцио
нировать и в эпоху Темуридов [828, с. 209].

По мнению Б. А. Ахмедова, Кишм не был завоеван 
монголами и сохранял свою независимость вплоть до 
перовой половины X IV  в, [129, с, 56]. По данным Марко 
Поло, город Касем, т е. Кишм, находился на расстоянии 
трех дней пути от Таликана и Бадахшана. В X IV  з. 
здесь был свой правитель, которому подчинялось несколь
ко городов и селений, расположенные в горах. Посередине 
города протекала большая река. Жители этой области 
занимались скотоводством в горах, где у них были «боль-
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rrroe и славные жилища» [22, с. 73— 74]. В конце X IV  в. 
когда Темур захватил Бадахшан, столицей всей этой 
области был город Кишм, в котором жил царь Бадахша
на. Один из главных городов этой области в X IV  в. назы
вался Калаукан— jX f  [817, с. 437]. Этот город

сохранил свое название до настоящего времени и находит
ся на расстоянии 10 км к сетеро западу от Кишма.

В настоящее время город Кишм является администра
тивным центром отдельной области, расположенной к 
западу от Джирма, к югу от Рустака и к востоку от Та 
ликана и К ун д у за. Город расположен на самом берегу 
реки Машхад, которая является притоком реки Кокча. 
Узкая и длинная долина этой реки является самой пло
дородной в Бадахшане. Климат здесь очень жаркий и 
плоды созревают на целый месяц раньше, чем в Файзаба- 
де. В нижнем течении реки Машхад находятся гробницы 
«газиев», т.е. первых мусульманских воинов, павших за 
веру. Поэтому вся эта местность и река называются 
«Машхад», что означает место мученической смерти 
[658, с. 45].

В области Кишма было большое количество селений, 
крупнейшими из которых являются Машхад, Варзач, Таш- 
кан и Каллу к [И ,  с. 110]. Название последнего из них сви
детельствует о том, что в этом селении проживают кар- 
луки, возхможно, являющиеся потомками раннесредневе
ковых тюрков Тохаристана и Бадахшана.

К  востоку от Кишма расположен округ Дараим, назва
ние которого, возможно, говорит о том, что здесь когда-то 
функционировал монетный двор, чеканивший серебряные 
монеты — дирхамы — , В начале X X  в <в этом

округе было 27 селений, жители которых состояли *тз 
тзджико(в, кар луков, белуджей и хазарейцев [И ,  с. 110] 
Здесь локализуется раннесредневековое владение Хи-мо- 
та-ло, упомянутое в сочинении Сюань Цзана [536, г. 36]. 
По данным Сюань Цзана, владение Хи-мо-та-ло. т.е, Да- 
раим, было расположено к востоку от владения Ки-ле-си- 
мо, т.е. Кишма. и его территория состояла полностью из 
гор. Его жители были злы и жестоки, одевались подобно 
тюркам. Климат здесь был холодный, но земля плодород
ная. Женщины носили оригинальный голошной убор. 
Здесь было несколько крепостей, но жители жили в юртах 
и вели кочевой образ жизни. Первый царь этого владения 
был из саков и ему подчинялись многие народы. Сосед
ство тюрков оказало на него сильное /влияние и он уев о-

www.ziyouz.com kutubxonasi



Мл их нравы [68, т. 2, с. 197]. В дачале X X  в. в округе 
Дараим в большом количестве выращивали пшеницу 
[И ,  с. 110].

В сочинении «Худуд ал-‘алам» среди округов Бадах
шана упоминается Руста Малджам —- или

Руста Балджам — [64, с. 121], кото

рый отождествляется с высокогорным бадахшанским ок
ругом Мунджан yUju или Минджан

[64, (С. 367; 463, с. 173]. Этот округ расположен в горах 
Гиндукуша на границе Бадахшана с Кафиристаном и 
включает верховья реки Куран с прилегающими к ней 
районами [11, с, 136].

Этот же округ в форме а л - М и з д ж а н и л и

ал-Муттаджан — | упоминается в сочинении

Ибн ал-Факиха среди областей Тохаристана, плативших 
харадж ‘Абдаллаху ибн Тахиру в 211— 212/826—827 гг. 
[15, с. 98].

Название «Мунджан» является одним из древнейших 
в Бадахшане. В середине I тысячелетия до н.э. древне
индийский автор Панини упоминает племенное объеди
нение и страну Мунджайана, название которой происхо
дит от названия плвхмени «мунджи» [213, с. 88]. В 
первой половине V I I  в. Сюань Цзан упоминает это вла
дение в форме Мун-ки-йен. По его данным, оно было 
расположено к востоку от владения Ху, т.е. Кундуза, и 
к северо-западу от владений Ан-та-ло-по и Кю-си-то, т.е. 
Андараба и Хоста [68, т. 2, с. 194].

Округ Мунджан, сохранивший свое древнее название 
до сих пор, расположен между Кишмом и Джирмом, а в 
административном отношении он относится к Зейбаку. 
Климат здесь холодный, жители белолицые, занимаются 
(в основном ткачеством из овечьей шерсти [11, с. 137]. 
В X IX  в. жители Мунджана постоянно воевали с «кафи
рами» из Кафиристана, которые вторгались в Бадахшан 
через долину правого притока реки Кокча, протекавшего 
по долине Мунджана. Здесь на границе стоял рабат, ох
ранявший долину Мунджана от набегов неверных языч
ников [И ,  с. 169].

В сочинении «Худуд ал-‘алам» упоминается также 
средневековое селение Санглндж — , т.е.

Санглич, которое было расположено у подножия горы. В 
этой горе находились знаменитые рудники бадахшанского
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граната и рубина. Вблизи рудников был расположен 
горячий источник и пруд, расстояние от которого до гра
ницы Тибета составляло 1,5 дня пути [64, с. 121] .

Предполагается, что здесь речь идет о руднике Кух-и 
ла ‘л, который находился на границе Бадахшана и Вахана 
в округе Горой [179, с. 127]. Однако, расстояние от 
него до ближайшей границы Тибета составляет несколь
ко дней пути, что не соответствует указанию источника. 
На наш взгляд, здесь, по-видимому, речь идет о селении 
Санглич, расположенном в долине Зейбака на берегу 
реки Санглич в верхнем течении реки Вардудж на рас
стоянии одного дня пути к югу от Зейбака. На расстоя
нии двух дней пути к югу от Санглича находится горный 
перевал Ях,-котал, за которым начинается территория 
Читрала [11, с. 138— 139]. Санглич расположен у самого 
края долины на высоте более 3000 м над уро*внем моря. 
От него путь следует к перевалу Муцджан мимо военно
го поста Санглич Бандер, который находится на расстоя
нии 12 км к юго-востоку от Санглича [193, с. 110].

Таким образом, местоположению селения Санглич, 
упомянутого в «Худуд ал-‘алам», больше соответствует 
нынешнее селение Санглич в Зейбаке. Однако сведений
о наличии здесь рудников рубина и горячего источника 
у нас нет.

Город Зейбак в средневековых источниках не упоми
нается, но известны саманидские монеты, чеканенные в
X  в. на монетном дворе «Забак» — , т -е. Зейбак

[266, с. 80]. В одном из сочинений Беруни упоминается 
топоним с неясным названием J U j  , которое чита

ется как Вахан— j U j [463, с. 172] или Зибак —

[64, с. 365].
В окрестностях Зейбака имеются месторождения сурь

мы высокого качества [11, с. 138]. Само название «Зей
бак» производится от арабского слова «зибак» —

что означает ртуть и свидетельствует о том, что в сред
ние века здесь добывался и этот металл. Кроме того, в ра
йоне Зейбакского Санглича имеются месторождения 
черного графита и серы [83, с. 23]. Возможно, что *в 
средние века в районе Зейбака были и месторождения 
серебра, недалеко от которых в X  <в. функционировал 
монетный двор.

В X V I I  в, Махмуд ибн Вали упоминает в Бадахшане 
местность Баг и Аваре — , которая до мон
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гольского нашествия, по местному преданию, была цйё~ 
тущей и благоустроенной. Здесь была небольшая, но 
прочная крепость, стены которой (в окружности достигали 
2,5 фарсаха. Крепость Баг-и Аваре была разрушена в
X I I I  в. при Чагатае, а затем через несколько столетий 
была восстановлена в X V I I  в. [27, с. 21]. Здесь был ис
точник, вода которого имела привкус вина [129, с. 52].

Эта же крепость, на наш взгляд, упоминается в IX  в. 
в сочинении ал-Йа‘куби в форме Баварс —

в числе городов, подчиненных Балху и имевших собор
ную мечеть [60, с. 288]. При перечислении этот город 
приводится между Таликаном и Бадахшаном. Следова
тельно, крепость Баварс или Баг-и Аваре была располо
жена где-то в районе между бадахшанским городом Кишм 
и Таликаном или Руста ком.

В сочинении «Худуд ал-‘алам» Бадахшан называется 
«прибежищем купцов», т.е. торговым центром. В X  в. сюда 
в большом количестве завозили из Тибета мускус, кото
рый затем распространялся в другие страны [64, <*. 112].

В X  в. из Бадахшана вывозили также камень ал-фати- 
ла», т.е. фитильный камень, который был похож на 
материал папируса и камень безоар, и горел в огне. Его 
смазывали маслом и, пропитавшись, он горел как фитиль. 
Если он уменьшался в размерах, его бросали в огонь и 
через час он становился таким же как прежде. Из этого 
материала ткали грубые скатерти для столов. Когда эти 
скатерти загрязнялись, их бросали в огонь и вся грязь 
на них сгорала и они снова становились чистыми [74, 
с. 303]. Фитильный камень Бадахшана упоминают также 
ас-Сам‘ани [77, т. 2, с. 113], Йакут [67, т. 1, с. 529] й 
Махмуд ибн Вали [27, с. 23].

Фитильный камень известен в Бадахшане до сих пор 
под названием Чираг-санг, т.е. камень-светильник. Еще 
в начале X X  в. он добывался в горах Гумай в Дарвазе. 
Его использовали с маслом в качестве фитиля и одного та
кого камня хватало на целый год [11, с. 197].

В X  в. в Бадахшане был известен также камень, 
«который светился в темноте и освещал даже самые 
мелкие предметы» [74, с. 303]. Этот же камень упомина
ют Йакут [67, т. 1, с, 529] (и Махмуд ибн Вали [27, 
с. 23].

Однако, основным богатством Бадахшана в средние 
века были драгоценные камни, которыми изобиловали 
здешние горы [77, т* 2, с 113]* В X  в. в Бадахшане
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имелись богатые месторождения граната и ляпис-лазури 
[64, с. 112]. Самородки тонкого бадахшанского граната 
с драгоценными камнями в средние века сравнивали с 
яхонтом за их красоту и изумительный блеск алых, гра
натовых, пурпурных цветов, а также цвета красного вина 
[58, с. 449].

В X I  в. бадахшанские гранаты были известны под наз
ванием «саджари» — по названию селения,

расположенного около его месторождения на территории 
Вахана. Месторождения граната находились в местности 
между Шикинаном, т.е. Шугнаном, и Ваханом, на терри
тории Бадахшана, недалеко от месторождения знамени
того бадахшанского ла ‘ла [1, с. 78].

В Бадахшане имелись также месторождения лазурита, 
лучшая разновидность которого доставлялась из гор 
Карана5 — о ) / ,  т.е. Горона, расположенных за ущ>ель

ем Панджхира между Кабулом и Бадахшаном [1, с. 182, 
244]. В Бадахшане лазурит добывался еще с древнейших 
времен. Бадахшанский лазурит встречается среди антич
ных украшений и драгоценностей повсеместно на всей 
территории начиная от Египта на западе до Китая на 
востоке. Месторождения лазурита разрабатывались в Ба
дахшане еще в X V I I  в. [27 с. 23].

Бадахшанский лазурит ib средние века считался са
мым лучшим в мире [22, с. 74]. Кроме него были извест
ны также другие виды лазурита, значительно уступающие 
по качеству бадахшанскому, и относившиеся к более позд
нему времени. Так, в эпоху позднего средневековья место
рождения лазурита были найдены около Байкала, на 
Памире, в Тибете, в Бирме, Чили, Калифорнии и др. 
[801, с. 49]. Настоящий бадахшанский лазурит отлича
ется от остальных тем, что он может пробыть в огне 
беспрерывно 10 дней и не испортиться. Лазурит более 
плохого качества, который не выдерживал огня, добывался 
в Кеше [4, с. 462— 463]. Бадахшанский лазурит имеет 
чисто голубой цвет и может содержать частицы пирита, 
которые усыпают его сверкающими звездами подобно 
золотым песчинкам. Лазурит встречается в составе глаз- 
Koteoro мрамора в верховьях рек Мунджан, Куран и Йум
ган, образующих реку Кокчу [801, с. 49]..

Бадахшанский лазурит добывается до сих пор и яв
ляется предметом экспорта Афганистана [531, с. 109]. 
Главно!е месторождение Л/азурита находится в южной 
части долины реки Джирм на расстоянии 150 км от Джир-
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ма, в верхнем течении рек Куран и Мунджан. Рудники ла
зурита расположены в узкой горной долине, зажатой 
вершинами гор на высоте свыше 3000 м. Всего здесь 
имеется 4 рудника бадахшанского лазурита, один из ко
торых разрабатывается до настоящего времени. В прила
гающих горах имеется еще несколько древних рудников 
лазурита, расположенные в труднодоступных местах. 
Древний способ добычи лазурита был здесь к употребле
нии еще в X IX  в. [801, с. 49].

Кроме граната и лазурита в средние века из Бадйх- 
пгана вывозили также горный хрусталь [77, т. 2, с. 113], 
По данным Беруни, в пределах Бадахшана и Вахана 
были месторождения кашмирского хрусталя, но его от
туда не вывозили из-за плохого качества [1, с. 172]. В 
средние «века из Бадахшана вывозили также драгоценный 
камень безоар [77, т. 2, с. 113]. По своим качествам он 
превосходил все другие драгоценные камни, поскольку 
он имел целебные свойства, помогал при излечении болез
ней, предохранял тело и душу от гибели и опасностей 
[1, с. 186].

В Бадахшане было также много месторождений яхон
та, меди, свинца, железа и других металлов [27, с. 23]. 
Из драгоценных металлов в Бадахшане имелись место^ 
рождения серебра и золота [64, с. 112], которые разра
батывались здесь еще в X V I I  в. [27, с. 23]. В начале 
X X  в. большинство населения провинции Par в Бадахша
не занималось промыванием золотоносного песка в ре
ках. Поэтому они и харадж выплачивали властям золо
том, которое у них принималось как наличные деньги 
[И ,  с. 118].

Золото в большом количестве имелось также в долине 
реки, текущей со стороны гор Зенгриха в афганском Дар- 
вазе. Когда вода этой реки убывала, с гор Зенгриха осы
палась земля и песок, содержащие золото. Около места 
впадения этой реки в Пяндж жители выкапывали золо
тые самородки величиной с горошину. Это свидетель
ствует о том, что в горах афганского Дарваза имелась 
богатая золотая жила [11, с. 196].

В X  т. в Бадахшане имелись богатые серебряные руд
ники [64, с. 112], которые разрабатывались и в X IV  в. 
[22, с. 74]. В афганском Дарвазе между Джомарчем и 
Зинфом имеется пещера с названием Нукра-кух, что 
означает Серебряная гора. Она расположена на расстоя
нии двух курухов, т.е. 4-х км от Зинфа. Вход в пещеру 
очень узкий, но 'внутри нее имеется широкое пространств 
17-499 257
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во. Но местному преданию, в древности здесь были 
богатые серебряные рудники. В начале X X  в. здесь добы
вали киюрое и нашатырь [11, с. l (J6j. Известны сереб
ряные люнеты Саманидов, чеканенные на монетном дворе 
Забак —  ̂ т.е, Зейбак, <в Бадахшане, что может

косвенно овидетельствовать о существовании здесь в сред
ние века серебряных месторождений. При Саманидах се- 
ребяные монеты чеканились также на монетных дворах 
Кишма и, возможно, Пумгана [266, с. 8uJ.

В средние века 1>ада.\таи славился своими драгоцен- 
нымл камнями, известными как лакл — , т.е. бла

городная шпинель. Вадахшанскии ла ‘л был воспет в сти
хах многих постов Востока за его необычайную красоту 
и необыкновенные свойства. Согласно Беруни, месторож
дения бадахшанского ла ‘ла никак не были связаны с 
Вадахшаном, а назывался он «бадахшанским» лишь по
тому, что его привозили в Бадахшан, где его обрабаты
вали и распространяли в другие страны. Копи ла ‘ла 
находились около селения Варзафандж — ,

расположенного на расстоянии трех дней пути от Ба
дахшана, на границе Вахана, в государстве «шаханшаха», 
столицей которого был город Шикасим —

т.е. Пшкашим [1, с. 74]. В другом месте этого же сочи
нения Беруни отмечает, что рудники «бадахшанского 
ла ‘ла > находились «в области Куран — J  [1, с,

182]. По данным Марко Поло, бадахшанские ла ‘лы на
зывались также балаш и добывались в глубоких пеще
рах, расположенных в горе Шигхпнан, т.е. Шикинан или 
Шуг-нан. [22, с. 74].

Из ;>тих данных следует, что месторождения «бадах
ша некого ла ‘ла» находились в округе Куран или Горон 
на границе Бадахшапа с Вах а ном и Шугнаном. Во вто
рой части названия «Варзафандж», т.е. «фандж»—

можно видеть арабскую передачу называния реки Пяндж. 
Следовательно, селение Варзафандж, так же как и мес
торождение бадахшанского ла ‘ла, находились недалеко 
от этой реки.

Древнее месторождение бадахшанского ла ‘ла, т.е. 
благородной шпинели, в настоящее время известно под 
названием Кух-и ла ‘л, т.е. Гора ла ‘ла, Оно находится на 
расстоянии 47 км к югу от Хорога на территории неболь-'
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той  горной области Куран или Горон, расположенной на 
обоих берегах реки Пяндж [179, с. 120— 121].

По некоторым данным, добыча ла ‘лов началась здесь 
<в V I I I  в., но само месторождение ла ‘да было открыто 
еще во времена царя Джамшида после сильного земле
трясения, в результате которого высокая гора, располо
женная здесь, раскололась на две части [4, с. 457]. Пред
полагается, что это землетрясение произошло в 247/861 
—2 г. [129, с. 63] или в 242/856 г. [179, с. 129]. Однако, 
на наш взгляд, ib этом сообщении имеется в виду другое 
землетрясение, которое произошло в V I I  в. и нашло 
свое отражение в Коране.

Начало добычи бадахшанского ла ‘ла, вероятно, отно
сится к концу V II  или началу V I I I  «вв. До этого времени 
© Бадахшане, согласно китайским источникам, во вла
дении Кю-лан, т.е. Куран, добывали только камень кин- 
цзинг, т.е. лазурит, который встречался в горах в составе 
других камней [62, с. 158]. Месторождение лазурита 
находилось совсем недалеко от месторождения бадахшаы- 
ского ла ‘ла в этом же округе Куран. Кроме того, лазурит 
встречался в составе глазкового мрамора в верхнем тече
нии рек Куран и Мунджан [801, с. 49].

В источниках I X —X  вв. месторождение бадахшанского 
ла ‘ла не упоминается. Следовательно, в это время бадах
шанский ла ‘л еще не имел большой популярности и, по
этому, рудник Кух-и ла ‘л разрабатывался слабо, так же, 
как и в эпоху раннего средневековья. Наиболее интенсив
ная эксплуатация этого рудника относится к X —X I I  вв., 
когда бадахшанский ла ‘л получил мировую известность 
и стал представлять большую ценность. В общем рудник 
Кух-и ла ‘л продолжал функционировать с небольшими 
перерывами (вплоть до самого конца X IX  в. [179, с. 138].

По данным Марко Поло, в X IV  в. балаши, т.е. бадах- 
шанские ла ‘лы, добывались только с разрешения прави
теля Бадахшана, который был владельцем этих рудников 
и продавал их за золото и серебро по высокой цене [22, 
с. 74]. Согласно Беруни, в, X I  в. наиболее удобный путь, 
ведущий к месторождению бадахшанского ла ‘ла, прохо
дил через Шикасим, т.е. Ишкашим. Поэтому, владетель 
Вахана часто присваивал себе эти дорогие камни, когда 
их вьйвозили из рудников [1, с. 74].

По данным А. Даврижеци, камень ла ‘л  появляется 
один раз в 300 лет и бывает семи цветов, самым лучшим 
из которых считается красный. Камень «ла ‘л »  обладает 
целебными свойствами, помогает при лечении болей в
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пояснице и других болезней, улучшает пищеварение 
[4, с. 457 — 458].

I аким образом, в результате анализа всех имеющихся 
данных по исторической географии средневекового Ба
дахшана, можно прийти к выводу, что ешедения письмен
ных источников о населенных пунктах и природных богат
ствах этой области в целом подтверждаются фактическими 
данными. Археологические исследования на территории 
Ьадахшана п широком масштабе еще не проводились 
хотя они могли бы дать много ценных дополнительных 
материалов, характерезующих древнюю и средневековую 
историю и историческую географию Бадахшана.

3.2. ТОХАРИСТАН

Средневековая область Тохариетан —

в узком смысле этого названия занимала территорию к 
югу от Амударьи до гор Гиндукуша между Бадахшаном 
и Балхом. Область Тохариетан (в узком смысле различа
ется в источниках еще в эпоху раннего средневековья. 
В китайской хронике «Таншу» называется небольшое 
владение Ту-«хо ло, т.е. Тохариетан, расположенное между 
владениями Ео-хо-ло Бо-до^чуан-на, т.е, Балхом и Бадах
шаном [62, с. 155]. В источниках X  в. к области Тохарис- 
тан в узком смысле относятся также только города, рас
положенные к югу от Амударьи между Балхом и Бадах
шаном [57, с. 2751.

В средневековых источниках различаются также Верх- 
ний Тохариетан и Нижний Тохариетан. Согласно ат-Та
бари, в первой половине V I I I  в. в Верхнем Тохаристане 
было расположено владение тюркского «джабгуйи», 
т.е. «йабгу» пли верховного правителя Тохаристана, а 
именно в местности К. ш. т. м, т.е. Кишм [56, II, с, 1590]. 
Согласно Ибн ал-Факиху, в IX  в. название «Верхний 
Тохариетан» прилагалось к городу ^Таликану и его об
ласти [65, с\. 321]. По данным ал-Йа‘куби, к Верхнему 
Тохаристану относились также Шикинан, т.е. Шугнан, 
и Бадахшан, которые в IX  -в. были владением некоего 
Хумарбека [60, с. 292]. Согласно Ибн Русте, Верхний 
Тохариетан находился к югу от Амударьи, где в нее 
впадали три реки; ад-Диргам— > Хатлаб

и Ватраб — Л J>j с- ®3] •
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Как название страны или области термин «Тохарис
тан» употреблялся в источниках вплоть до начала X I I I  
в. [138, т. 3, с, 515]. Однако само название «Тохаристан» 
'встречается еще в источниках эпохи позднего средневе
ковья [129, с. 49]. В XVIII в. Махмуд ибн Вали отмеча
ет, что название «Тохаристана прилагалось ранее к Ка 
дахшану [27, с. 23].

Топоним «Тохаристан» образован от древнего этнони
ма «тухар» — самоназвания кочевого народа «юечжи». 
В первые ^веках до н.э. древние юечжи, вытесненные гун
нами из северо-западного Китая, завоевали грско-бак- 
трийскос царство, существовавшее на месте древней Вак- 
трии [138, т. 7, с. 47]. В первых веках н.э. этот народ 
образовал в Бактрии-Тохаристане сильное государство 
Великих Кушан с высокоразвитой культурой, которому 
подчинялись также многие соседние страны. После па
дения Кушанской империи в IV  в, н. о. Бактрия-Тоха- 
ристан оказался под властью Сасанидов Ирана. В это 
шремя здесь обращались так называемые «кушано сасэ- 
нидские» монеты, выпускавшиеся в Балхе и других го
родах Бактрии-Тохаристана [427, с. 19 — 20].

В V  — первой половине V I  в. Тохаристан был под 
властью эфталитов, а после их разгрома в 563 г. или 567 г. 
тюрками, Тохаристан вновь отошел к Са сани дам, а с 
начала V I I  ib вошел в состав Западного Тюркского кага
ната, С этого времени начинается процесс массового пе
реселения тюрков в Тохаристан, часть которых переходит 
к оседлому образу жизни и перенимает местную культуру 
и обычаи. Основную массу оседавших тюрков составляли, 
карлуки и халачи, которые 'впервые начали переселяться 
в Тохаристан еще задолго до образования Первого Тюр
кского каганата. Тюрки в большом количестве прибывали 
в Тохаристан еще в I V —V  гвв. в составе хионитских и эф* 
талитских группировок.

По данным китайской хроники «Таншу», жители 
Ту-хо-до, т.е. Тохаристана, проживали смешанно с наро
дом Е-да, т.е. эфтадитами. Они вели оседлый образ жизни 
и имели 100 тысяч строевого войска. Большинство насе
ления составляли мужчины, а женщин было мало. На 
севере этого владения была гора По ли. на южном 
склоне которой в пещере жил «божественный конь>к 
Жители этого владения стремились пасти своих кобылиц 
по соседству с этим конем, чтобы получать от них чисто
кровных жеребят [10, т. 2, с 321: 62̂  с. 155],

Приведенное выше сообщение «Таншу» относится К
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периоду правления китайской династии Юань-Вэй 
(386— 555 гг. н.э.), т.е. до перехода власти в Тохарис
тане к тюркам. Следовательно, южные склоны горы 
По-ли, т.е. Байсунтау или Гиссарского хребта, уже в
V  — первой половине V I  в. были населены скотоводами, 
которые разводили здесь лошадей и вели кочевой образ 
жизни. Вполне вероятно, что здесь речь идет о Байсуне, 
который издавна был населен тюрками и являлся цен
тром сосредоточения тюркской, а затем узбекской коче
вой аристократии [457, с. 168].

618 г. после победы тюрков над Сасанидами верхов
ный тюркский хакап Тун-йабгу (618— 630 гг.) передал 
Тохаристан во владение своему старшему сыну Тарду- 
хнаду, который стал основателем тюркской династии пра
вителей Тохаристана, заимствовавших кушанский титул 
«йабгу» [62, с. 196].

ТТо данным Сюань Цзана, посетившего Тохаристан 
в 630 г., вся страна была разделена тта 27 мелких владе
ний, которые были подчинены одному верховному пра
вителю— тюркскому «йабгу». Всю страну с востока на 
запад пересекала большая река, т.е. Амударья, разделяв
шая ее на две части [68, т. 1, с. 24]. После администра
тивной реформы, проведенной китайскими властями 'в 
658- 659 гг., на территории владения Ту-хо-ло. т.е. То
харистана, было образовано губернаторство Юе-чже, в 
состав которого (входили 25 округов Тохаристана [62, с. 
275]. В 71Я г. верховному тюркскому «йабгу» Тохарис
тана подчинялись 212 владений, включая области распо
ложенные к северу от Амударьи и некоторые области, 
расположенные к югу от Гиндукуша, в которых правили 
тюркские правители [62, с 200].

По нумизматическим данным, известны монеты, вы
пускавшиеся в V I I - V I I I  вв. тюркскими правителями 
Саганийана [625, с. 218— 220], Термеза [600, с. 125— 
129], Хутталана, Вахта, Балха Г425. с, 46— 47]. 3a6v- 
листана, Руххаджа [528, с. 82— 88] и других владений.

В согдийских документах с горы Муг (начало V I I I  в.) 
несколько раз упоминается «парь Тохаристана», имев
ший высокий царский титул «млка», что соответствует 
согдийскому «ихптид» или тохаристанскому «йабгу» [40, 
с. 85; 41. о 50]. Это свидетельствует о тесных связах, 
существовавших в начале V I I I  в. между правителями 
Согда и Тохаристана.

В средневековых источниках Тохаристан упоминает-
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с я в форме Тухаристан — или Тухарис*

тан— o l r ^ jU j  [55, г. 105]. Встречается также

форма Тухайриотян — пли Ту ха ирис-

та н — ySo [57, с. 278; 67, т. Л, с 518], а

также Тухара \J&b [61, с, 408]. В сочинении ат-

Табари несколько раз упоминается «ад джабгуйа ат- 
тухари» — ^jUeU! 4j у>.->3) , т.е. «тохарский йабгу»

[56, IT, с. 1604, 1612] или «ал-джабгуйя ал-харлухи» — 
3j , т.е. «карлукский йабгу» Тохариста

на [56т II, с. 1589], а также «страна джабгуйи» [56, II, 
с. 1590].

В X  в. территория Тохарттстапа состояла, главным 
образом, из гор, тто были также и степи, в которых про
живали тторки-карлуки. Здесь опп разводили лошадей и 
овец, а также производили большое количество зерна и 
всевозможных фруктов [64, с, 108]. Этп данные свиде
тельствуют о том, что в средние века Тохариетан, так же 
как и в эпоху раннего средневековая, был населен тюр
ками, которые составляли здесь большинство населения.

В X в. все города. Тохаристана была примерно одина
ковыми по величине, имели множество рек, садов и пашен. 
Города были густонаселенными, а земли плодородными 
[57, с, 279]. В административном отношении вор города 
Тохаристана относились к области Балха [60, с. 288], 
но в налоговых книгах X в. они упоминались отдельно 
от Балха [58, с. 431] Таким образом, топоним «Тохарис- 
тан» в узком смысле в средние пвека являлся чисто 
географическим понятием и, не имея своего столичногог 
города, административно относился к Балху. Возможно, 
что географическое выделение Тохаристана как отдель
ной области было обусловлено тем, что б эпоху раннего 
средневековья здесь находилась главная ставка пли сто
лица «карлукского джабгуйи ч>, т е. верховного тюркского 
правителя всего Тохаристана в широком смысле этого 
названия.

В настоящее время территория средневековой облас
ти Тохариетан входит в состав Афганистана Сведения 
источников по исторической географии Тохаристана ис
следованы в специальной статье В, В. Бартольда, напи
санной для Энциклопедии Ислама [138, т. 3, с, 514 -515 ], 
а также ib специальном разделе его «Историко-географи
ческого обзора Ирана» [138, т. 7, с. 31— 225]. Общие
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вопросы истории и исторической географии Тохаристана 
исследованы в работе В. М. Массона и В. А. Ромодина 
«История Афганистана» [478, с. 199— 283].

Археологические исследования на территории Тоха
ристана проводили сотрудники и участники археологичес
ких миссий Франции [805], Японии [811, 806] и Велико
британии [826], а также члены советско-афганской 
археологической экспедиции Г. А. Пугаченкова, И. Т. 
Кругликова, В. И. Сариаииди, Ш, Р. Пидае*в, В. С. Дол
горуков, Г. Л. Кошеленко, Р. М. Мунчаев и др.

Собственпо Тохаристан в узком смысле этого названия 
в средние века делился на две части — Верхний и 
Нижний. Согласно Йакуту, Верхний Тохаристан находил
ся к западу от Амударьи на расстоянии 28 фарсахов к 
востоку от Балха. Нижний Тохаристан также был рас
положен к западу от Амударьи, но восточнее Верхнего 
[67, т. 3,' с. 518]. По мнению В. В. Бартольда, Верхний 
Тохаристан включал все горные области, расположенные 
в (верхнем течении Амударьи и к северу от нее [138, т. 
L  с. 118]. Однако, судя по данным Йакута, Верхний 
Тохаристан занимал более ограниченную территорию и 
включал небольшой район, непосредственно прилегающий 
к южному побережью Амударьи с центром в Таликане.

В сочинении Ибн ал-Факиха есть прямое указание, 
что под «Верхним Тохаристаном» имеется в виду Тали- 
кан [65, с. 322]. Расстояние между Балхом и Верхним 
Тохаристаном, указанное Йакутом, т.е, 28 фарсахов. сос
тавляет 5 дней пути, что соответствует местоположению 
Таликана. Ибн Хордадбех также отождествляет Верхний 
Тохаристан о Таликаном и приводит описание пути между 
ним и Балхом, который составлял в общей сумме именно 
28 фарсахов или 5 дней пути [59, с. 34].

В IX  в. Таликан представлял собой отдельную область 
Хорасана и упоминается отдельно от Тохаристана [44, 
с, 65]. Согласно ат-Табари, в Верхнем Тохаристане, т.е. 
в области Таликана, была местность К.ш.т.м, т.е. Кишм, 
где в первой половине V I I I  в. имел местопребывание 
«карлукский джабгуйа», т.е. верховный правитель Тоха
ристана [56, 1, с. 872; II, с. 1612]. По данным сочинения 
«Худуд ал-алам», Таликан находился в передней части 
Тохаристана на границе с Хутталаном [64, с. 109].

Таким образом, из данных источников следует, что 
под понятием «Верхний Тохаристан» в средние века 
подразумевалась горная область с центром в городе Та- 
лцкане, которая «включала также часть Западного Ба-
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дахшана с городом Кишм. Под понятием «Нижний То
харистан» в средние века, вероятно, подразумевалась ос

тальная территория Тохаристана, расположенная к югу 
от Таликана до гор Гиндукуша, которая, возможно, вклю
чала также и территорию Бадахшана.

Впервые Таликан упоминается в сочинении Сюань 
Цзана. согласно которому, /владение Та-ли-кйен, т.е. 
Таликан, находилось к северо-западу от владения Ху- 
чжтт-кйен [68, т. 1, с. 35]. По данным ас-Сам'ани, в 
период арабских завоеваний Таликан был известен под 
названием Раминджан — [77, т. 8, с. 185].

В V I I  в. Сюань Цзан упоминает владение Мен-кйен, 
которое локализуется в местности между Кундузом и 
Кшттмом. т.е. в районе Таликана. [536, т. 1, с. 102]. 
ТТ азвание этого владения можно сблизить со старым наз
ванием Таликана — Раминджаном.

В XVIT в. к области Таликана относился округ Фар- 
хар — jU  i  [27, с. 68], который существует до сих

пор и расположен <в долине реки Варсудж к юго-востоку 
от Таликана [И . с 67]. Название «Фархар», возможно, 
происходит от санскритского слова «вихара», что озна
чает буддийский монастырь.

В армянских источниках Таликан упоминается в 
форме Италакан [475, с. 63]. Считается, что это назва
ние, т.е. «Италакан», передано в китайской транскрипции 
в форме И-та или Е- да, что яв ляется самоназванием эф
талитов в китайской передаче [475, с. 64].

В средневековых источниках Таликан упоминается в 
форме ат-Таликан — r£l2JUJl пли ат-Тайакан —

olkUJ! , а также ат-Талакан — и ат-

Тайкан — £\£>’UJI .-На саманидс-ких монетах, чека

ненных на монетном дворе Таликана, название города 
приводится в форме Таликан— и Тайакан—

roU ?>  [828,с. 169].

В X  в. Таликан был самым крупным городом Тохарис
тана и по величине составлял одну треть города Балха. 
Он был расположен на равнине на расстоянии «гулва» —

, т.е. полета стрелы, от ближайших гор. В горо

де была большая река, множество садов и виноградни
ков [57, с. 278— 279]. По данным ал-Мукаддаси, через 
город Таликан протекали две реки, которые назывались
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Хатлаб — и Тараб — j  и впадали в

Амударью. Город был плодородный и красивый. В X  в. 
в нем имелся большой базар [74, с. 303]. В X V I I  в. река, 
протекавшая через Таликан, носила название «Фахир» — 

[27, с. 66].

По данным ас-Сам‘ани, ат-Тайкан— j lC  VL3I , т.е-

Таликан, был «касаба», т.е. главным городом, Тохарис- 
тана. В X I I  в. это был цветущий город с изобилием про- 
точных вод. В нем была соборная мечеть и две реки, 
впадавшие в Амударью [77, т. 8, с. 1/85]. Йакут назы
вает Тайкан — \̂5С> Ua одним из селений области

Балха [67, г. 3, с. 501]. В X  в. при Саманидах в Талика- 
не функционировал свой монетный двор [828, с. 169].

В 618/1221 — 2 г. Таликан был завоеван войсками 
Чингизхана [34, т. 1, ч. 2, с. 218]. По-видимому, жители 
Таликана не оказали сопротивления монголам, благодаря 
чему город уцелел от разрушения. В послемонгольское 
время упоминается крепость Тайкан, в которой был боль- 
шой хлебный базар [22, с. 73]. В X IV  в. большинство 
жителей Таликана были ткачами. Город имел сильную 
крепость, которая была окружена хорошо обработанными 
землями и садами [817, с. 428]. В X V I I  в. Таликан 
зайимал положение таможенной заставы области на пути 
следования караванов из Мавераннахра в Индию, Кашгар 
и Хорасан. Город был окружен прочными стенами. Здесь 
имелся большой базар и медресе, в которой обучались 
выхолдьт из разных стран [27, с. 60].

Город Таликан, сохранивший свое название до сих 
пор в форме Талихан, находится на берегу одноименной 
реки, притока Кундуздарьи. впадающей в Амударью 
[138, т. 7, с. 51]. В начале X X  в. здесь были соборная 

мечеть, несколько караван-сарев, медресе и дом правителя. 
К северу От него находится кишлак Кухна Таликан, т.е. 
Старый Таликан, на месте которого, по-видимому, был 
расположен средневековый город Таликан [11, с, 58].

К югу от Таликана в средние века были расположены 
высокие горы. Здесь в X IV  в. имелась в изобилии ни
шевая соль высокого качества, которая вывозилась в дру
гие страны [22, с. 73]. Эти соляные месторождения 
находились в горах Намакоб, расположенных к юго-вос
току от Талихана и северо-востоку от Ишкамыша. Мест
ное население здесь еще до недавнего времени занима
лось торговлей соли [11, с. 64].
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В X I I  1в. в области Таликана упоминается большое 
селение Вараб — или Варах — [70, л.

582а]. На ваш взгляд, название этого селения можно 
сблизить с названием реки Тараб — или Ватраб —

цй J  j  1 которая в X  в. протекала около Таликана

[74, с. 303]. Возможно, что селение Вараб или Варах 
было расположено на берегу этой реки и называлось ее 
именем.

На расстоянии двух дней пути от Таликана в н аправ
лении Балха в средние века находился город Валвалидж 

или Варвализ — ijJbjJ [57, с.
275: 74, с. 346]. В источниках название этого города при
водится также (в формах Вазвалин— ^J !j j j  [67, т.

4, с. 926], ал-Валпджа — [67, т. с. 4, 894].

и Валгтдж — [65, с. 322]. На саманвдских

монетах X  в., выпускавшихся в этом ‘городе его назва
ние приводится форме Валвалин— [828,

с. 271].
В настоящее время этот топоним не сохранился. В Ку- 

лябской области Таджикистана к югу от Ховалинга на 
высоте 12 тысяч английских футов находится горный пе
ревал со сходным названием «Вал/валак» [554, с. 492]. 
В X V I I  в. на вершине горы Шадийан, расположенной на 
расстоянии 6 фарсахов к юго-востоку от Балха находи
лись развалины неприступной крепости, которая в древ
ности носила название «Валадж» [27, с. 91].

Прелполагается, что средневековый город Валвалидж 
упоминается в сочинении Сюань Цзаяа в форме «Х у »  и 
в китайской хронике «Танш у»—в форме А-хуан, и 
локализуется в районе Кундуза [478, с. 210; 658, с, 60]. 
По данным Сюань Цзана, владение Х у  было расположе
но к югу от реки Уху, т.е. Амударьи. Царь этого владения 
был тюрком и ему подчинялись все мелкие владения, 
расположенные к югу от Железных ворот. Часть жителей 
исповедовала буддизм, а часть /веровала в духов. Здесь 
имелось около 10 буддийских монастырей и около 100 
монахов. [68, т. 2, с. 93].

Тюркский царь, с которым в 630 г. встретился Сюань 
Цзан, был сыном верховного тюркского хакана Тун-йабгу 
по имени Тарду-шад. Он был назначен в 618 г. правите
лем Тохаристана и основал здесь династию тюркских
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«йабгу» Тохаристана [62, с. 196]. На обратном пути из 
Индии в Китай в 643 или 644 г. Сюань Цзан вновь посе
тил этот город и целый месяц провел при дворе тюрк
ского «йабгу» Тохаристана, которым *в то время был юный 
сын Тарду-шада и внук Тун-йабгу хакана [62, с- 275].

Согласно «Таншу» в период правления династии Хян- 
кин, т.е. в 656— 660 гг., в городе А-хуан, т.е. Варвализе 
пребывал правитель губернаторства Юе-чже, т.е. Тоха
ристана, имевший титул «а-ши-на>>. Ему подчинялись 
все? более мелкие города и владения этой страны, которые 
были разделены на 24 округа [62, с. 155] пли на 25 
округов [25, с. 275], В 718 г. верховному тюркскому 
«йабгу» Тохаристана подчинялись 212 владений [62, 
с. 200].

По данным ат-Табари, в 118/736 г. «карлукский джаб- 
гуйа», т.е. верховный тюркский «йабгу» Тохаристана 
имел местопребывание в местности К. ш. т. м, т.е, Кишм, 
расположенной в Верхнем Тохаристане [56, И, с, 1590]. 
Из этого сообщения следует, что в первой половине
V I I I  в. верховный тюркский «йабгу» Тохаристана нахо
дился в районе Кишма. Возможно, что он был вынужден 
переместить сюда свою ставку из Кундуза в связи с 
арабским завоеванием. Но не исключено также, что тюр
кские «йабгу» Тохаристана все время имели местопре
бывание в Киптме. В таком случае, «город Х у »  Сюань 
Цзана и «город А-хуан» хроники «Таншу» следовало бы 
локализовать не на месте Кундуза или Валвалиджа, а в 
районе Кишма. Хотя, Сюань Цзан отмечает, что тюрк
ский «йабгу» Тохаристана вел кочевой образ жизни, по
этому, в Кишме могло находиться одно из его времен^ 
ных пристанищ,

В IX  в. город Валвалидж принадлежал некоему ара
бу по имени Музахим ибн Вистам [65, с. 322; 67, т. 4, 
с. 894, 940]. В нем имелась соборная мечеть [60, с. 288]. 
Рядом с Валвалиджем находились селения, принадлежав
шие некоему арабу по имени Вистам ибн Сура ибн 
‘Амир ибн Мусавир [59, с. 34]. В IX  в. районе Вал
валиджа был расположен также город Карид ‘Ам — 

j\3 [59, с. 34] или селение Карид 'Амир —-

j U , расположенное на расстоянии 18 фар

сахов от Амударьи [71, с. 212].
На наш взгляд, все эти населенные пункты, т. е. го

род Валвалидж, селение Карид ‘Амир и селения Б истама
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ибн Суры, в IX  в. принадлежали одному арабскому се
мейству. Первоначальным владельцем был некий ‘Амир 
ибн Мусавир, которому принадлежало селение Карид 
‘Амир. Его внук Вистам ибн Сура ибн ‘Амир ибн Муса
вир владел здесь уже несколькими селениями, располо
женными около города Валвалидж. Правнук первого и 
сын второго по имени Музахим ибн Бистам уже владел 
самим городом Валвалиджем. Таким образом, в IX  в. 
в районе Вал!валиджа была основана значительная коло
ния арабов.

В области Кундуза, где локализуется средневековый 
город Валвалидж, в начале X X  в. имелось около 70 се
лений, среди названий которых заслуживают внимание 
два — Мутафаррика и Арабха [11, с. 51]. Возможно, 
что в них остались потомки тех арабов, родоначальником 
которых был ‘Амир ибн Мусавир, основавший здесь в 
конце V I I I  в. или начале IX  в. селение Карид ‘Амир. 
По некоторым данным, в IX  в. правитель Балха по име
ни Джа‘фар ибн ал-Аш‘ас первоначально жил в Кунду- 
зе. Здесь он построил мечеть и основал селение Джа£ 
фарабад в окрестностях Кундуза [129, с, 19].

В X  в. Валвалидж был вторым по величине городо- 
дом Тохаристана после Таликана [57, с, 279]. По дан-! 
ным сочинения «Худуд ал ‘алам», Валвалидж некоторое 
время был «касаба», т. е- главным городом Тоха]ристана. 
В X  в. это был цветущий город с изобилием проточных 
вод и всевозможными благами [64, с. 109]. Из этого 
города вывозили кунджут и его масло, орехи, миндаль, 
фисташки, рис, горох, жир, а также рога, лисьи шкуры 
и так называемый рахбин [74, с. 324]. По данным ас- 
Сам‘ани, в X I I  в. Валвалидж относился к области Ба
дахшана [77, т. 3, с. 235].

В. В. Бартольд в свое время локализовал средневе
ковый город Валвалидж в долине ре(ки Аксарай и еа 
притоков [138, т. 7, с- 51]. В настоящее время главным 
городом этой долины является Кундуз. Предполагает
ся, что город Кундуз возник после X  в. на месте или 
около средневекового Валвалиджа [817, с. 428; 129, 
с. 58]. В письменных источниках город Кундуз — j j -U i

упоминается начиная с X I I I  в. В монгольское время 
Кундуз был столицей отдельной области и упоминается 
наряду с крупнейшими городами Средней Азии [129, 
с. 58].

На наш взгляд, такой крупный город, каким былз
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КунДуз в монгольское время, не мог возникнуть на 
пустом месте, а развивался на базе уже существовавше
го в домонгольское время города. Возможно, что го
род Валвалидж был переименован в Кундуз в X I I  в. и л и  

в начале X I I I  в., хотя само название «Кундуз» было в 
употреблении наряду с названием «Валвалидж» намно
го раньше.

В X I  в. при Газневидах здесь функционировал мо
нетный двор с названием «Валвалин» — [828,

с- 271]. В X I I  в. при Сельджукидах, а затем при Хо- 
резмшахах здесь уже функционирует монетный двор с 
названием «Кундуз» —* j j - u i  > вероятно, на том же

самом месте [266, с. 81]. Возможно, что переименова
ние города было связано именно со сменой власти, ког
да город перешел от Газневидов к Сельджукидам. Мо
нетный двор «Кундуз» продолжал функционировать и 
после монгольского завоевания при Темуре и Темури- 
дах [266, с. 81].

Если считать, что город Валвалидж был переимено
ван в Кундуз в X I I  в,, то само название «Кундуз», по- 
видимому, было в употреблнии еще в I X —X  вв., а 
возможно, и еще раньше. В «Шахнаме» Фирдоуси город 
К ун дуз— упоминается в связи с событиями,

происходившими во времена мифичеюкого царя Афра- 
сиаба [47, т. 5, с. 248]. По мнению И. В. Пьянкова, река 
Кундуздарья в древности носила название Оке, т- е. 
Вахш [581, с. 66]. В сочинении древнегреческого авто
ра Птолемея эта река упоминается под названием 
Даргоис [721, с. 90]. В средневековых арабоязычных 
источниках Кундуздарья упоминается под названием ад- 
Диргам — I [55, с. 93; 59, с. 33; 56, П, с. 1590].

Согласно ат-Табари, в начале V I I I  в. река, проте
кавшая около Баглана, т. е. Кундуздарья, носила также 
название Фаргар — j t j l i  [56, П, с- 1219]. Название

«Фаргар» происходит от санскритского слова «вихара», 
что означает буддийский монастырь.

По данным Махмуда ибн Вали, в X V I I  в. был вос
становлен древний канал Фахир — , разрушен^

ный в эпоху раннего средневековья Кабулшахом во 
вресмя его войны с Сасанидами. Вода этого канала была 
проведена в селение Баг-и Хабаш, расположенное в
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предгорьях Шамар — между Хулмом и Кунду-

зом [27, с. 21, 108 прим]. Название Фахир, по мнению 
Б. А. Ахмедова, в эпоху раннего средневековья носи
ла река Таликана, являющаяся юдним из притоков Кун- 
дуздарьи [129, с. 52]. В районе Кундуза имеется мест
ность Баг-и Чехел Духтаран, где в X V I I  в. находилась 
большая суфа, размер которой составлял 30 кв. гязов, 
а высота — 15 гязов. При раскопках здесь были обнару
жены следы раннесредневекового времени [811, с- 106]. 
Все эти данные свидетельствуют о том, что район Кун
дуза интенсивно обживался уже в эпоху раннего сред
невековья. Следовательно, можно ставить вопрос о су
ществовании города Кундуза в это время.

Среди областей Тохаристана, плативших харадж ‘Аб- 
даллаху ибн Тахиру в 211— 212/826— 827 гг., упомина
ется топоним с неясным написанием, который читается 
как Кабругаш — {Jz £ j или Файругис — j-J

[59, с. 36; 15, с, 98]. Возможно, что название этой 
области следует читать как Кандугис или Кундугис —- 

. В таком случае, можно предположить,

что это название сохранилось до сих пор в искаженной 
форме Кундуз. Город, существовавший на месте Кун
дуза в доисламское время, по-видимому, назывался Кан
дугис, а после арабского завоевания был переименован 
в Валвалидж. Однако, старое название города продол
жало употребляться наряду с новым, по крайней мере, 
только в налоговых книгах и среди местных жителей. 
Память о нем сохранялась вплоть до X I I  в., когда 
городу вновь было возвращено его первоначальное наз
вание в более упрощенной форме Кундуз.

Таким образом, топоним Кундуз происходит не от 
слова кухандиз — » т. е. цитадель, как щрагал

Ле Стрендж [817, с- 428], а от древнего названия горо
да Кандугис.

В IX  в. в районе Кундуза был расположен город 
Карид ‘Ам — j\3 [59, с. 34] или селение Ка-^

рид ‘Амир — j\i . Он находился среди скад

на расстоянии 18 фарсахов к югу от «реки Балха», т. е, 
Амударьи, и 7 фарсахов от селения Б а ко а ну л —

[71, с. 212]. Этот город или селение, по-видимому, был 
расположен к востоку от Кундуза, а именно, в районе 
г, Ханабада, где караванный путь проходил около гор.
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Как назывался этот пункт в доисламское время неиз
вестно. В IX  в. он принадлежал некоему арабу по име
ни Амир ибн Мусавир, который был основателем араб
ской колонии в районе Кундуза. По-(видимо му, этот город 
был переименован в Ханабад, так же как и Валвалидж, 
в X I I  в. или после монгольского завоевания.

Переименование городов на территории Средней Азии 
в средние века было частым явлением, на что имеется 
немало примеров. Так, в V I I I  в. город Хушвараг был 
переименован в Хашимгирд, в X V I  ib . город Симинджан 
был переименован в Хайбак, в X V I I I  в. город Хулм 
был переименован в Файзабад, в X I I  в город Йахудан 
был переименован в Маймана. В X IV  в. Насаф был пере
именован в Карши, а город Кеш в Шахрисабз и т.д.

Городище Старого Кундуза в настоящее время из
вестно под названием «Бала-Хисар», что означает «верх
няя крепость», и расположено к северу от Кундуза на 
возвышенном месте. В средние века кре|пость с трех сто
рон была окружена рвом, а по ее середине щэотекад 
канал Сияхаб, впадавший в реку Ханабад. Сама цита
дель городища была расположена в центре крепости 
[И , с, 51].

Толщина культурных слоев на городище Бала-Хисар 
достигает 9,5 м. Самые нижние археологические слои 
городища относятся к первым векам н. э. Жизнь на го
родище продолжалась и в эпоху раннего оредневе{ковья 
и в средние века вплоть до монгольского завоевания.

На противоположном берегу Кундуздарьи около киш
лака Дурман находится кушанское городище Дурманте- 
па, расположенное на расстоянии 12 км юго-западу 
от Кундуза. Жизнь здесь продолжалась с первых веков 
н. э. до V~~VI вв. н. э. Здесь была найдена голова ста
туи Будды и золотая так называемая « кушано-сасанид- 
ская монета, датируемая 380 г. н. э. [806, с. 95— 97]. 
Возхможно, что здесь находился один из 10 буддийских 
монастырей владения Ху, о которых упоминал в V I I  в. 
китайский паломник Сюань Цзан [68, т. 2. с. 93].

В районе Кундуза были также обнаружены остатки 
буддийского монастыря позднекушанского времени, из
вестные под названием Ангуртепа. В том же районе, в 
местности Шахр-Дарра, была найдена каменная буддий
ская скульптура [721, с. 81]. На месте самого Кундуза 
локализуется древний город Аорн или Евкратидея ан
тичных источников [721, с. 92].
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В нижнем течении реки Кундуздарьи на расстояний 
10 км от места ее впадения в реку Пяндж к северо-вос
току от Кундуза находится крупное раннесредневеко
вое городище Бала-Хисар или Кала-и Заль, которое 
отождествляется со столицей владения Ху, где, согласно 
Сюань Цзану, в первой половине V I I  в. находился вер
ховный тюркский «йабгу» Тохаристана [811, с. 85]. Го
род состоял из внутренней и внешней крепостей, каж
дая из которых была окружена мощными стенами, флан
кированными башнями. В одной только южной стене 
длиной около 1800 м, имелось более 40 башен [805, 
с. 87— 88]. Общая площадь городища вместе с пригоро
дом внутри стен достигала 200 га [721, с. 80j .

Китайский паломпик Сюань Цзаи, возможно, посетивший 
этот город в 630 и 644 гг., мог прибыть сюда из Маве- 
раниахра, переправившись через Амударью около пере
правы Мила у места впадения реки Вахш в реку Пяндж. 
От переправы Мила караванный путь следовал вдоль 
Кундуздарьи и проходил через городище Бала-Хисар и 
далее через другое городище Бала-Хисар, расположен
ное около Кундуза.

От Кундуза главный караванный путь следовал на 
запад в Балх, а на восток — в Бадахшан. Около Кундуза 
от главного караванного пути в средние века ответвлял
ся другой путь, который следовал на юг в Баглан. В
X I  в. на этом отрезке пути между городами Валвалидж и 
Баглан упоминается селение Хашамджирд — ^

[8, с. 681]. В X I  в. недалеко от Валвалиджа упоминается 
также город Камандж — , который в 491/

/1097— 8 г. завоевал сельджукский царевич Даулатшах 
[78, т. 10, с. 97].

В средние века около города Валвалиджа, т. е. Кун
дуза, от главного караванного пути отделялся еще один 
путь, по которому следовали на север к городу Архан —

jT или Арихан — ^ jT т. е. Арханг, который

был расположен недалеко от одноименной переправы на 
Амударье. По данным Кудамы ибн Джа‘фара, город 
Арханг находился на расстоянии 18 фарсахов от Вал
валиджа, что составляет приблизительно три дня пути 
или три перехода [71, с. 212]. Следовательно, на этом 
пути в средние века должно было быть не менее двух 
промежуточных станций. В настоящее время на участке 
пути между Кундузом н городом Имам Сахиб, на месте
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которого локализуется средневековый город Арханг, 
имеется два крупных населенных пункта. Местоположе
ние их позволяет предположить, что именно в районе 
этих двух пунктов в средние века были расположены 
промежуточные станции на участке караванного пути 
между городами Кундуз и Арханг. Через Архангскую 
переправу в средние века переправлялись в Хутталан. 
Здесь все реки впадали в Амударыо выше по течению от 
Арханга [57, с. 296].

В персоязычных источниках горид Арханг упомина
ется © V I  в. в связи с военными действиями, которые 
происходили в правление сасанидского царя Хурмузда IV  
(правил в 579 — 590 гг. п. э.) между правителем Балха 
в союзе с сасанидскпм полководцем Бахрамом Чубипом 
с одной стороны и Кабулшахом в союзе с царем Бамиа- 
на — с другой стороны [129, с. 50—51]. В V I I  в. китай
ский паломник Слоан ь Цзап упоминает в Тохаристане 
владение А-ли-ип, которое, отождествляется с Архангом* 
[142, с. 110].

В средневековых арабоязычных источниках город Ар
ханг упоминается в форме Архан ^ у  [74, с. 296].

В X I !  в дс-Са^аиш дает также чтение Арихан— J\

[77, т. 1, с. 100], что представляется более точным и
подтверждается китайской передачей этого названия.

В IX  в. Арханг был небольшим городом («балда») ,  
с соборной мечетью [60, с. 288]. В X  в. ал-Мукаддаси 
называет его «мадина», т. е. городом [74, с. 50, 296], а 
Йакут — «селением» в Тохаристане [67, т. 1, с. 601.

На берегу Амударьи на расстоянии трех дней пути 
пли трех переходов от Балха па пути в Хутталан в X  <в 
находился рабат, принадлежавший Абу-л-Хасану Мухам
маду ибн ал-Хасану Маху. Он был самым крупным Ра
батом в Хорасане и Мавераннахре и мог вместить даже 
самые многочисленные войска. Рабат был, красивым, 
сильно укрепленным и неприступным благодаря своей 
высоте и толщине крепостных стен. Внутри рабата име
лось множество крупных зданий с обширными дворами 
[58, с. 454]. Этот рабат мог находиться около перепра
вы Мила или около переправы Арханг, хотя расстоя
ние от них до Балха составляет несколько больше трех 
дней пути.

В источниках послемонгольского времени Архан упо
минается под названием Арханг-Сарай [138, т. 1, с. 119]. 
Существует мнение, что этот город получил свое назва-
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ние во второй половине X IV  в., когда Чигатайский улу6 
распался на две части [129, с. 51]. В X V I I  в. здесь была 
известна гробница Хусайна ибн‘Али, отчего город назы
вался также Хазрат-и Имам или Имам Сахиб. Здесь 
проживало несколько знатных сайндов, которые владели 
вакфяым имуществом этой святыни. Через город Имам 
Сахиб и /в средние века проходил важный караванный 
путь, по которому следовали из Мавераннахра в Тибет и 
Кашгар. В городе было множество мечетей, ханака и 
медресе [27, с. 18].

Средневековый город Арханг локализуется на месте 
позднесредневекового города Хазрат-и Имам или Хад
жа Имам Сахиб [129, с. 51], на что имеется прямое 
указание Махмуда ибн Вали. В X IX  в. этот город по 
своей величине был равен Купдузу и имел более укреп
ленную крепость, который был окружен рвом и запол
нялся водой [179, с .258]. Название «Арханг-Сарай» 
этот город, по-видимому, получил от названия преира- 
вы на Амударье, которая функционировала в средние 
века между городами Арханг и Сарай. Последний на
ходился на территории Хутталана и в I X —X  вв. был 
известен под названием Карбанк или Карбандж.

Среди городов средневекового Тохаристана в источ
никах упоминается Раван — <jlj j  или Раван —

[57, с. 375; 74 ,с. 296; 9, т. 5, ч. 1, с, 467]. В IX  в. это 
был небольшой город (мадина) с соборной мечетью [60, 
с. 288], принадлежавший ранее бармакиду Йахйе ибн 
Халиду. В нем было много всевозможных благ и мест 
для охоты. Жители этого города сохраняли свою преж
нюю религию вплоть до X  в. [77, т. 6, с. 58]. По данным 
Ибн ал-Факиха, до арабского завоевания Бармак — 
главный жрец храма Наубахар, владел всеми землями, 
расположенными вокруг храма Наубахар. Ему принад
лежали также 700 весов («сайб») воды и рустак («руз- 
дак») Зуван — ^ ! ^ и л и  Раван — <jljj в Тохари-

стане, все жители которого были рабами. Размеры этого 
рустака составляли 8 на 4 фароахов. [65, с. 324].

Среди областей Тохаристана, плативших харадж 
Абдаллаху ибн Тахиру в 211—212/826—827 гг., упоми
наются отдельно рустак Джаван — и рустак

Руйап — оЬ j j  • Размер хараджа первого из них

составлял 7 тысяч дирхамов, а второго — 2200 дирхамов 
[15, с. 100].
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На наш взгляд, все эти три названия, т. е. Зуван, 
Джаван и Руйан, относятся к одному рустаку, который 
назывался Раван. Точное местоположение этого рустака 
определить трудно. На древней карте, которой распола
гал в X  в. Ибн Хаукал, город Раван был расположен в 
самом углу слева, т. е. к северо-востоку, от прямой ли
нии, проведенной между городами Андараб и Хулм [58, 
с. 428]. Йакут называет Раван «булайда», т. е. малень
ким городком, расположенным к востоку от Балха [67, 
т. 2, с. 742]. В X V I I  в. среди округов Тохаристана упо
минается Шахр-и Раван — j j l j  , по точпое его

местоположение не указывается [27, с. 58].
Следует отметить, что при перечислении городов То 

харистана в различных источниках, Раван упоминается 
между Арханом и Таликаном или мещду Арханом и 
Искимиштом. Из этого можно заключить, что средневе
ковый город Раван с одноименным рустаком был распо
ложен где-то в местности между городом Хазрат-и Имам 
и селением Талихан. В настоящее время эта территория 
занята пустыней, посреди которой выделяется горный 
оазис Кух-и Анбар, расположенный к северо-востоку от 
Кундуза. Возможно, что в средние века эта гористая 
местность, окруженная пустыней, была известна как 
«рустак Раван».

В IX  в. ал-Йа‘куби упоминает среди городов Тоха
ристана, имевших соборную мечеть, город Хуза —

[60, с. 288]. При перечислении этот город приводится 
между Валвалиджем и Арханом. Следовательно, этот го
род, вероятно, также был расположен где-то в местно
сти между Кундузом и Хазрат-и Имамом.

В средние века между городами Таликан и Валвалидж 
к югу от караванного пути находился город Искимишт— 

или Сикимишт — Г57,

с. 275; 74, с. 296; 58, с. 447]. С этим городом отождест
вляется город Си-ки-ми-си-ти, который упоминается в 
китайской хронике «Таншу» в связи с административ
ной реформой, проведенной китайскими властями в 
658-659 гг. [62, с. 275].

По данным сочинения «Худуд ал-‘алам», в X  в. Си
кимишт представлял собой обширный округ («нахийа») 
с развитым земледелием и изобилием зерна [64, с. 1091. 
Город Сикимишт упоминается также в X I  в. в сочинении 
Беруни [9, т. 5, ч. 1, с. 467]. В X V I I I  в. этот город упо
минается в форме «Ишкамиш»— I Г43, л. 3961
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и существует под этим названием до настоящего време
ни. В X IX  в. среди местных жителей было в употребле
нии произношение «Эск-мушк» или «Эптк-мушк>к Это 
название носила обширная горная область, расположен
ная в районе г. Игакамигна [179, с. 254, 2591.

Нынешний город Ишкамиш находится в верхнем те
чении одного из притоков реки Аксарай, т. е. Кундуз- 
дарьи, на расстоянии 190 км к юго-востоку от Кундуза 
[129, с. 55]. В. В. Бартольд по ошибке считал, что Иш
камиш находился в долине реки Хулм  [138, т- 7, с. 50].

В настоящее время Ишкамиш вместе с селением Чал 
входит в состав округа Нахрайн или Нарип. Ишкамиш 
расположен в широкой долине с ровными землями, мно
жеством пастбищ и лугов. Население Ишкамиша сос
тавляют, главным образом, узбеки, которые занимаются 
земледелием, животноводством и ткачеством, а также 
торгуют солью [И ,  с. 81— 82]. Город Нарин, также на
селенный узбеками, в средние века находился па кара
ванном пути, следовавшем из Кундуза в Андараб и 
Кишм на берегу одноименной реки, правого притока 
Кундуздарьи [129, с. 601. Вполпе вероятно, что этот го
род существовал уже в эпоху раннего средневековья, 
так же как и Ишкамиш. В письменных источниках го
род Нарин — у  J  упоминается начиная с X V  в,

[7, с. 51].
Согласно ат-Табари, в V I I I  в. в Искимиште был ис

точник, который назывался Вахш Хатпап —

В 91/709— 10 г. около этого источника Кутайба ибн М ус
лим казнил через распятие тюркского правителя города 
Бадгис Низак-тархана, который был руководителем ап- 
тиарабского восстания жителей Тохаристана f56, П, 
с. 12231.

По данным ал-Мукаддаси, в X  в. главным городом 
рустака Искимитт был ПТиттап — . В окрестно

стях этого города имелся необыкновенный источник, на 
берегу которого была расположена мечеть, построенная 
Кутайбой ибн Муслимом [74, с. 3031. Нет сомнения, что 
в обоих источниках, т. е. в сочинениях ат-Табари и ал- 
Мукаддаси, речь идет об одном и том же источпике.

В настоящее время па расстоянии 18 км к северо- 
востоку от Ишкамиша находится крупный источник, 
который пазывается Чашма. Недалеко от пего располо
жена мечеть Чар, около которой была обнаружена ан
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тичная каменная база [811, с. 106]. Возможно, что ме
четь, построенная в начале V I I I  в. Кутайбой ибн Мусли
мом, находилась именно здесь, на месте мечети Чар. В 
доисламское время на месте этой мечети, по-видимому, 
стоял буддийский храм, о чем свидетельствует находка 
здесь каменной базы. Известно, г̂то в эпоху раннего сред
невековья на территории Бактрпи-Тохаристана буддий
ские культовые сооружения строились часто недалеко от 
целебных источников.

Недалеко от источника Чашма и мечети Чар нахо
дятся развалины Чатнма-Кайнартепа и Чар-Холатепа, 
расположенные в долине Иишамиш [811, с. 1061. На 
наш взгляд, эти развалины можно рассматривать как 
остатки средневекового города Шийан — jLJb , упо

мянутого в сочинении ал-Мукаддася [74, с. 303]. Назва
ние этого города, возможно, сохранилось в искаженной 
форме в названии киптлака Чал. Последний упоминается 
в X I I  в. в сочинении ас-Сам'ани в форме Шал —

или апт-Шал — как одно из селений области

Балха [77, т. 7, с. 261]. Недалеко от реки, протекающей 
через Чал, в начале X X  в. имелись богаггые соляные ме
сторождения [11, с. 82]. Соль добывалась также в го
рах к северо-востоку от источника Чашма, в местпости 
Намакоб, которая относилась к Таликану [11, с. 581.

В сочинении ат-Табари упоминается горпое ущелье 
ал-Курза — , расположенное недалеко от Ис-

кимишта. В 91/700 — 10 г. здесь укрепился руководитель 
антиарабского восстания жителей Тохаристана Низак- 
тархан со своими сторотшпкми, которых преследовали 
арабские войска во главе с Кутайбой ибн Муслимом [56, 
II, с. 12191.

По данным ас-Сам‘лшт, в Тохаристане недалеко 
от Андара б а был расположен небольшой городок' (<<бу- 
лайда») или селение Хашт — или Хугат —

j который назывался также Х а ет — 

или Хуст — у »  • Этот город был центром осо

бого округа ( « ‘амал») и к нему вели 4 дороги, следовав
шие через 4 горных ущелья. Здесь находилась крепость, 
в которой укрепился Низак Табархан — jJa  j j J  ,

т. е. Низак-тархан, спасаясь от преследования Кутайбы 
ибн Муслима. Последний не смог завладеть ей силой из-
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за ее неприступности, но затем захватил ее при помощи 
хитрости [77, т. 5, с. 198, 208].

На наш взгляд, в сочинениях ат-Табарп и ас-Сам‘ани 
речь идет об одной и той же крепости, в которой ТТизак- 
тархан со своими сторонниками укрылся от Кутайбът пЬн 
Муслима. Эта крепость, по-видимому, была расположена 
в долине ал-Курза— ©3j£4 > которая была одшш из

четырех горных ущелий, ведущих к городу Хает или Хуст.
Город Хает или Хуст упоминается и в источниках 

I X —X  вв. В IX  в. в нем имелась соборная мечеть [60, 
с. 288]. В X  в. это был чистый и красргвьтй город (ма- 
дина) с плодородными землями и густыми садами. В 
нем жили арабы из племени «ашраф» [74, с. 303]. Эти 
же арабы упоминаются и в X I I  в. в сочинении ас-Сам- 
‘ани [77, т. 5, с. 198]. Город Хает или Хуст упомина
ется также в сочинениях Ибн ал-Факиха Г65, с. 321] и 
ал-Истахри [57, с. 275].

Средневековый город Хает или Хуст сохранил свое 
название до сих пор в форме «Хост» и в начале X X  в. 
составлял вместе с Фарангом один округ, подчиненный 
правителю Каттагана [11, с. 34]. По горному ущелью 
Хоста в настоящее время протекает река Банда, которая 
берет начало в горах Бадахшана восточнее Андараба и 
впадает в реку Ханабад, приток Кундуздарьи [179, 
с. 254]. Именно это ущелье упоминается в сочинении 
ат-Табари под названием «ал-Курза». Источник Чашма 
расположен у  самого места выхода реки Банда из ущелья 
Хоста. С западной стороны параллельно уще.мыо Хоста 
течет река Шураб с соленой водой, которая также бе
рет начало в горах к востоку от Андараба и впадает в 
реку Ханабад [179, с. 254]. Около места выхода реки 
Шураб из горного ущелья к юго-западу от источника 
Чашма находится город Ишкамиш.

После взятия крепости в Хосте Кутайба ибп Муслим 
спустился по ущелью Хоста к источнику Чашма, кото
рый в то время назывался Вахш-Хашап. Здесь он каз
нил Низак-тархана и двух его братьев путем распятия, 
а остальных участников восстания, большинство кото- 
рих были тюрками, перебил. Затем он разрушил стоявший 
здесь буддийский храм и построил на его месте мечеть.

Название «Вахш-Хашап» — , воз»

можно, следует читать «Вахттт-Хаптт» —

что в переводе с фарси означает река Хоста. В начале 
X X  в. река Хоста была золотоносной и жители окрестных
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селений круглый год занимались промыванием золотого 
песка в этой реке [11, с. 37]. Источник Чанша является 
именно истоком реки Хост. Возможно, что в эпоху ран
него средневековья источник Вахш-Хапган, т.е. Чашма, 
из которого вытекала река Хост, назывался а сравнение 
с золоносным Вахт ем истоком Амударьи. Хотя, название 
«Вахш», которое происходит от древнепранского корпя 
«вахви», что означает благоденствие, могло прилагаться 
к любой реке, протекавшей в местах проживания ирано
язычного населения [517, с. 51]. С древнейших времен 
народам: Востока было известно божество Вахш, которое 
было связано с культом реки Вахш, т.е. Амударьи [412, 
с. 1081.

Китайский паломник Сюань Цзан в своем сочинении 
упоминает владение Кю-си-то в Тохаристане, которое 
отождествляется с Хостом. В V I I  в. здесь было 3 буд
дийских монастыря и несколько монахов [68, т. 2, с. 1921. 
Возможно, что один из этих монастырей находился иа 
месте мечети Чар около источника Чашма и был разру
шен в начале V I I I  в. войсками Кутайбы ибн Муслима.

На расстоянии двух дней пути к западу от Валвали- 
джа на пути в Балх в средине века был расположен го
род Х у л м — [57, с. 286; 74, с. 34R1. На этом

участке пути между городами Валвалидж и Хулм в 
средневековых источниках упоминаются две промежу
точные станции: Бакбанул и Бах ар — .

Первая находилась в пустыне [71, с. 2121 на расстоя
нии 7 фарсахов от города или селения Карид ‘Амир, 
т. е. Хаиабада, а вторая — на расстоянии 5 фарсахов от 
Бакбаиула и 6 фарсахов от Хулма [59, с. 341.

По данным Махмуда ибн Вали, в местности между 
Кундузом и Хулмом в предгорьях Шамар — на

берегу капала Фахир — в древности находился

значительный город, который назывался Баг-и Хабатп. 
Он был окружен двумя рядами крепостных стен, внут
ренняя из которых имела длину 12 тысяч итагов. В 
X V I I  в. этот город был восстановлен и переименован в 
Аксарай [27, с. 211 •

По мнению Б. А. Ахмедова, под каналом Фахир 
имеется в виду древний канал, выведенный из Кундуз- 
дарьи около кишлака Кыз-Курган, По местному преда
нию, этот канал был сооружен мифическим царем древ
него Ирана Кай-Кавусом и был разрушен Кабулшахом
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во время его войны с Сасанидами в правления царя 
Хурмузда IV  в, т. е. в 578— 590 гг. [129, с. 521.

Город Аксарай, существующий до сих пор, находится 
к западу от Кундуза и, на наш взгляд, по своему место
положению примерно соответствует промежуточной стан
ции Бакбанул. Примечательно, что первая часть назва
ния «Б акбанул »— » т- е- «бак», соответст

вует первой части названия Баг-и Хабаш, т.е. старого 
названия города Аксарай.

Вторая промежуточная станция Бахар — бы

ла расположена на расстоянии 5 фарсахов от Бакбану- 
ла и 6 фарсахов от Хулма [59, с. 34]. По данным Куда- 
мы ибн Джа‘фара, город Бахар находился в пустыне па 
расстоянии 7 фарсахов от Хулма. Вода здесь имелась 
только в одном колодце, к которому спускались по лест
нице [71, с. 212]. В X I I  в. ас-Сам‘ани упоминает в об
ласти Балха селение Шабухар — * которое,

возможно, тождественно с городом Бахар Г77, т. 7, 
с. 236]. Йакут упоминает в области Балха селение Ба- 
хариза — , которое также может быть тожде

ственно с городом Бахар Г67, т. 1, с. 767].
Название «Бахар» свидетельствует о том, что в доис

ламское время здесь стояла вихара, т. е. буддийский 
монастырь. «Кюлодец, к которому спускались по лест
нице» это не что иное как так называемая сардоба, т. е. 
подземное водохранилище перекрытое куполом, где 
хранились талые, дождевые и грунтовые воды. Подоб
ные сооружения были широко распространены на всем 
мусульманском Востоке вплоть до позднего средневе
ковья и имелись почти в каждом пункте остановки ка
раванов, расположенных в пустыне.

В конце X IX  в. на отрезке пути между городами Ак
сарай и Татпкурган, т. е. предполагаемыми городами Бак
банул и Хулм, имелись две сардобы. Одна из них, рас
положенная более близко к Тагакургану, по-видимому, 
соответствует средневековому «колодцу, к которому 
спускались по ступеням» в городе Бахар.

Средневековый город Хулм — был первым

ближайитйм крупным городом, расположенным к восто
ку от Балха [59, с. 33]. Он был расположен на равнине 
у края пустыни [9, т. 5, ч. 1, с. 4671 к западу от гор 
Шамар около места выхода реки Хулм из узкого гор
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ного ущелья, на расстоянии б фарсахов к югу от Аму
дарьи [27, с. 42].

В V I I  в. китайский паломник Сюань Цзан упоминает 
владение Ху-лин в Тохаристане, которое отождествля
ется с Хулмом [478, с. 210]. Это владение было распо
ложено к северу от гор Гиндукуша, в нем было 10 буд
дийских монастырей и около 500 монахов [68, т. 1, с. 29]. 
Среди 25 мелких владений, подчиненных верховному 
тюркскому «йабгу» Тохаристана после административ
ной реформы, проведенной китайскими властями в 658 — 
659 гг., упоминается владение Хуен-мо, т. е. Хулм 
[62, с. 275]. В армянской географии V I I  в. среди об
ластей Куст-и Хурасана упоминается Хрум, который 
также можно отождествить с Хулмом [5, с. 74].

Город Хулм был завоеван арабами в 87/706 г. и раз
рушен ими [129, с. 42]. Однако вскоре город, вероятно, 
был восстановлен, поскольку в 119/737 г. здесь находил
ся сторожевой пост арабов [56, II, с. 16041. В IX  в. в 
Хулме была соборная мечеть [60, с. 288]. В это время 
Хулм наряду с Балхом и Таликаном, составлял отдель
ный округ Хорасана соседний с Тохаристаном [44, 
с. 65]. В средние века в Хулме проживали арабы из 
племени «аяд» [74, с. 303], а также племен «бакр» «та- 
мим» и «кайс» [77, т. 5, 164].

В X  в. Хулм  был небольшим городом, имевшим об
ширный рустак с множеством селений и пашен. Здесь 
был очень чистый воздух и постоянно дул ветер [74, 
с. 303], не стихавший ни днем, ни ночью [77, т. 5, 
с. 164]. По данным Махмуда ибн Вали, этот ветер с 
большой силой дул из пещер в горах Шамар, располо
женных к востоку от Хулма и достигал западных ок
рестностей Балха, где его называли «хулмским ветром». 
Зимой и летом этот ветер был холодным, но в зимнее 
время иногда дул и теплый ветер Г27, с. 42]. На вер
шине горы Шамар в X V I I  в. имелась вертикальная пе* 
щера, в которой водилось свыше 200 тысяч голубей [27, 
с. 91]. В X  в. из реки Хулм были выведены каналы, 
орошавшие поля в окрестностях города [64, с. 1081.

В X V  в. при Темуридах в Хулме функционировал 
свой монетный двор. На монетах Хулма название города 
приводится в двух формах: Хулм  — и Хуллум  —

[828, с. 112]. В конце X IX  в. среди местных жи

телей было в употреблении произношение Хулум, кото
рое отмечено также на старых картах того времени.
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В X V I I  в. Хулм был одним из главных городов обла
сти Балха [27, с. 42]. В X V I I I  в. к юго-востоку от 
средневекового Хулма у самого места выхода реки Хулм 
из горного ущелья был основан город Ташкурган, кото
рый стал главным в бассейне нижнего течения реки 
Хулм и имел важное значение на караванном пути, сле
довавшем из Индии в Бухару [138, т. 7, с. 49]. После 
возвышения Ташкургана город Хулм пришел в упадок 
и был заброшен во второй половине X IX  в. [129, с. 42].

Городище средневекового Хулма расположено неда
леко от места выхода реки Хулм из горного ущелья на 
расстоянии трех английских миль к северу от Ташкур
гана [138, т. 7, с. 49]. Еще дальше к северу от него на 
расстоянии 10 км от Ташкургана находится еще одно 
городище, известное как Шултепа. Здесь был расположен 
город Хулм эпохи до арабского завоевания, т. е. город 
Ху-лин (или Хуен-мо китайских источников и город 
Хрум армянских источников. Жизнь на городище Ш у л 
тепа продолжалась в период с эпохи раннего средневе
ковья вплоть до монгольского завоевания [811, с. 85, 
105].

В настоящее время на месте средневекового Хулма 
существует группа селений, объединенных между со
бой садами и обнесенных одной общей стеной [179, 
с. 259]. В местности к северо-востоку от Ташкургана 
находятся городище Шахр-и Бану, занимающее пло
щадь 7,5 га и городище Закиртепа. Оба эти городища 
расположены на самой северной окраине Хулмского 
оазиса и относятся к куша некому времени. На втором 
из них жизнь продолжалась и >в средние века. [721, 
с. 79]. Недалеко от города Ташкургана при раскопках 
была найдена лепная голова от скульптурной статуи 
Будды [811, с. 106]. Возможно, что эта скульптура в
V I I  в. украшала один из 10 буддийских монастырей 
Хулма, о которых упоминал китайский паломник Сю
ань Цзан.

Расстояние от средневекового Хулма до города Балха 
составляло 10 фарсахов [77, т. 5, с. 164], т.е. д*ва пере
хода [74, с. 346] или два дня пути [57. с. 286]. На этом 
участке караванного пути в IX  в. находилась промежу
точная станция Валари— , которая была распо

ложена на расстоянии 5 или 6 фарсахов от Хулма и 5 
фарсахов от Балха [59, с. 34; 71, с. 212]. Кудама ибн 
Джа‘фар упоминает на этом участке пути еще одну про-
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межуточную станцию, которая называлась Савахи — 
н находилась на расстоянии 3-х фарсахов от

Хулма, между ним и Валари [71, с. 212]. В средние века 
между Хулмом и Балхом было узкое ущелье, протяжен
ностью 4 фарсаха и называлось «хулмским» [147, с. 1(17].

В X I I  в. в окрестностях Хулма упоминается селение 
Харузандж — [77, т. 5, с. 97] или Харурандж

29]. Возможно, что остатками

этого селения является городище Закиртепа, расположен
ное на самой северной окраине Хулмекого оазиса. Жизнь 
на этом городище продолжалась в период с кушанского 
времени вплоть до монгольского завоевания [721, с. 79].

В средние века от города Хулма на юг по долине реки 
Хулм отходила одна из главных ветвей караванного пути, 
по которому следовали из Балха и из городов Маверан- 
нахра через горы Гиндукуша /в Индию. Первым крупным 
городом на этом караванном пути после Хулма в средние 
века был город Симинджан — или Симинкан —

, т.е. Сим лига н, который находился на

расстоянии двух дней пути [57, ю. 286] или двух пере
ходов от Хулма 174. с. 346].

В X V b. на участке этого караванного пути между 
Хулмом и Симинджаном упоминается селение Газник — 

d u j j t  [14, с. 184]. Ему соответствует нынешний

кишлак Газннгак, расположенный в долине реки Хулм 
на расстоянии 15 английских миль к юго-востоку от 
Ташкургана [138, т. 7, с. 49].

В X  в. среди городов Тохаристана упоминается город 
Гарбанк — iiUj j t  или Газник — , название

которого при перечислении приводится между Хулмом 
и Симинджаном [74, с. 296]. Согласно Йакуту, название 
«Гарбанка» — > т -°- Газник или Газнигак, в

средние /века поем л рустак, расположенный в долине 
одноименной реки, которая была одной из 12 рек области 
Балха |67, т. 3, с. 783]. В этом рустаке в средние века 
находилось селение Шамистийан — [67,

т. 3, с. 239].
Из этих данных следует, что в средние века Газник 

или Газннгак был значительным городом, имевшим об
ширный рустак, расположенный в долине реки Хулм. 

В средние века река Хулм носила также название «Газник»
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или « I  азнигж», но только в том участке, где она протекала 
по территории этого рустака.

11о мнению Э. В. Ртвеладзе, в названии «Газнигак» 
можно видеть сильно искаженную форму древнего топо
нима «Астибулан», который упоминается в бактрийской 
надписи нанесенной на каменной плите, найденной при 
раскопках на городище Сурх-Котал в соседней области 
Баглан [599, с. 83— 84]. Следовательно, /в кушанское 
время это название носил один из населенных пунктов, 
расположенных в районе Симипгана или Газнигака.

В X I  в. на пути из Хулма в Баглан упоминается не
большой городок’ Фируя-Иахчир— (8,

с. 332, 681]. Этот город сохранил свое название до сих пор 
и находится недалеко от Газнигака на расстоянии 24 км 

к юго-востоку от Ташкургана и 12 км к западу от Хаз- 
рат-тт Султана [811, с. 105 ].

В армянской географии V I I  в. среди областей Куст-и 
Хурасана упоминается Пероз и Нахчер [5, с. 74]. Первая 
лз них отождествляется с Фирузкухом. Однако, на наш 
взгляд, эти два названия, т.е. «Пероз» и «Нахчер», с 
большим основанием можно отнести к одному городу, ко
торый назывался Пероз-Нахчер, т.е. Фируз-Нахчир. Хотя 
в области Балха в настоящее время имеется селение с 
назван и ем « 11а х чир ».

В IX  в. ат-Табари [56, II, с. 1604] и в X I I  в. ас-Сам1 
ани также упоминают Фируз-Нахшир —

или Фируз-Нахджир— » т-е- Фируз-Нах-

чир, (в качестве одного из селений области Балха в То
харистане [77, т. 9, с. 363]. На наш взгляд, город или 
селение Фируз-Нахчир, так же как селение Шамистип- 
ан, в средние века был расположен и рустаке Газник или 
Газнигак, главный город которого находился на месте 
нынешнего селения Газнигак.

В средние века в городе Газник или Газнигак могла 
быть и промежуточная станция, т.е. место стоянки ка
раванов, следовавших из Хулма в Симинджан. По данным 
ат-Табари, в 91/709— 10 г. войска Кутайбы ибн Муслима, 
преследовавшие Низак-тархана и его сторонников, встре
тили сопротивление его бойцов, которые укрепились в 
сильной крепости, расположенной после входа в ущелье 
Хулма. Арабам с большим трудом удалось взять эту кре
пость, после чего они отправились в Саминджан [56, II, 
с. 1219], Эта «сильная крепость» в которой укрепились
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люди Низак-тархана, могла находиться в Газнигаке или 
в Фируз-Нахчире.

Следующей станцией на этом караванном пути в сред
ние века был город Симинджан — у- или Симин-

кан — * т-е- Симинган или Саманган. Впер

вые этот город упоминается в «Шахнаме» Фирдоуси в 
связи с событиями, происходившими во времена мифи
ческих царей дре»внего Ирана [47, т. 2, с. 563]. По преда
нию, в древности в Симингане правила царевна, которая 
по своему могуществу соперничала с царями Ирана и 
Турана [48, с. 147].

Китайский паломник Сюань Цзань, путешествовав
ший в V I I  в., упоминает в Тохаристане владение Хе-лу- 
си-мин-к пен [68, т. 1, с. 29], которое отождествляется 
с Симинганом [658, с. 60]. В китайской хронике «Таншу» 
среди 25 округов губернаторства Юе-чже, т.е. Тохариста
на, образованного после административной реформы, про
веденной китайскими властями в 658 — 659 гг., упомина
ется владение Си-ми-йен, т.е. Симинган [62, с. 275].

В средневековых арабоязычных источниках Симинган 
упоминается в форме Симинджан — шш

мипкан — . В IX в. Ибн ал-Факих дает чте

ние Шамиджан — [65, с. 98]. На саманид-

ских монетах X  <в. название этого города приводится 
также в формах Саманкан — ^1С:0. и Самалкан —

[828, с. 150]. В некоторых источниках при

водится также чтение Саминкан — [817, с. 

427].
В середине V I I  в., когда арабские войска во главе с* 

Кайсом ибн ал-Хайсамом вступили в пределы Тохаристана, 
из /всех городов этой области только жители Симингана 
оказали им сопротивление [61, с. 408]. По данным ат- 
Табари, в 91/709— 10 г. два города — Симинджан и Р у ‘б, 
составляли одно владение, правителем которого был 
тюркский царь по имени Р у ‘бхан. В этом году этот царь 
сам прибыл к Кутайбе ибн Муслиму и предложил ему 
свою помощь против другого тюркского царя по имени 
Низак-тархан, который восстал против арабов и укре
пился в крепости Баглана [56, II, с. 1219].

IX  в. в Симингане имелась соборная мечеть [60, с. 288]. 
В X  в. этот город по величине превосходил Хулм. 
В нем была соборная мечеть, несколько каналов, сады
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и пастбища. Здесь жили арабы из племени «тамим» [74, 
с. 303]. Город Симинган был расположен среди гор, в 
нем производили хороший «набиз», т.е. винный напиток, 
и большое количество фруктов [64, с. 108— 109]. В X I I  в. 
Симинган упоминается кк «балла», т.е. небольшой 
городок, или «булайда», т.е. маленький городок, располо
женный в ущелье и имевший множество садов и ©сево;; 
можных плодов [77, т. 7, с. 150; 67, т. 3, с. 142]. В
X IV  в. город Симинган лежал в развалинах, но здесь ы 
большом количестве выращивались пшеница, хлопок и 
виноград [817, с. 427]. Вскоре город Симинган был вос
становлен и в X V  в. при Темуридах в нем функциониро
вал монетный двор [828, с. 150].

В. В. Бартольд в свое время отождествил со средне
вековым городом Симинганом город Хайбак, расположен
ный в долине реки Хулм. Здесь сохранилась древняя кре
пость, которая занимает господствующее положение над 
всеми окружающими ее окрестностями [138, т. 1, с. 117]. 
Крепость Хайбак находится в самом широком месте до
лины реки Хулм и занимает очень важное стратегическое 
положение. Окрестности Хайбака изобилуют садами и де
ревьями и отличаются плодородием [138, т. 7, с. 49].

Название «Хайбак» впервые упоминается в источни
ках начиная с X V I  в. форме А йбак— ^>| [51, т. 2,

с. 292; 27, с. 19, 28]. Предполагается, что Симинган был 
переименован в Хайбак или Айбак в самом начале X V I  в. 
[129, с. 50]. В X IX  в. жители Хайбака считали себя 
тюркского происхождения, имели красивую внешность и 
приятные черты лица [33, т. 2, с. 297]. Местные жители 
Хайбака считают, что их город в прошлом назывался 
Саманганом и был первоначальной родиной династии Са- 
манидов [770, с. 153].

По данным сочинения «Худуд ал-‘алам», ib  X  в. в 
окрестностях города Симингана были белые скалы похо
жие на мрамор, внутри которых были вырезаны дома, 
замки и дворцы с конюшнями при них. Здесь были также 
храмы идолопоклонников, на стенах которых были высе
чены различные фигуры, выполненные в индийском сти
ле [64, с. 109].

Из этих данных следует, что в эпоху раннего средне
вековья в Симингане был буддийский храм. Однако ки
тайский паломник Сюань Цзан, проехавший здесь в 
630 г., не отмечает в Симингане наличие каких-либо буд
дийских памятников [68, т. 1, с. 29]. Возможно, что этот
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«храм идолопоклонников» был основан в Симингане пое
ло 630 г. до арабского .завоевания.

Остатками раннесредневекового буддийского храма 
Симингана, который упоминается в сочинении «Худуд 
ал-‘алам», является пещерный буддийский храм Тахт-и 
Рустам, расположенный на юго-восточной окраине Хай- 
бака. Этот храм состоял из 6 помещений, вырытых *в 
известняковой скале, а в отдельно расположенной пещере 
находилась главная ступа храма. Несмотря на сильное 
буддийское влияние, пещеры храма Хайбака были выпол
нены в римско-сасанидрком стиле с элементами средне
азиатской архитектурной традиции [811, с. 85, 04]. 
Здесь был найден клад серебяных монет, чеканенных 
в X I  в. в правление газневидского султана Махмуда 
Газнави [811, с. 106].

После арабского завоевания помещения храма исполь
зовались в жилых и хозяйственных целях, о чем свиде
тельствует сообщение «Худуд ал-‘алам» и отдельные 
находки, сделанные внутри пещер. Следует отметить, 
что этот пещерный храм пе шляется единственным в 
районе Симингана. Fla расстоянии 1.0 км к северу от Хай
бака находится большой пещерный город, который назы
вается Хазар-Сум, что в переводе с фарси означает «ты
сяча пещер» [806, с. 95].

Недалеко от города Симингана в средние «века нахо
дился город Ру о — или Руб — <_,j  ̂ [57, с.

275]. В эпоху до арабского завоевания город Ру ’б состав
лял вместе с Симинганом единое владение, царь которого 
носил титул Ру 'бхап — и’ по-видимому, имел

местопребывание в городе Р у ’б [56, II, с. 1^219]. В пер
вой половине IX  в. в правление ‘Абдаллаха ибн Тахира 
города Р у ’б и Симинджан составляли одну административ
ную единицу, размер хараджа которой в 211— 212/826— 
827 гг. составлял 12 600 дирхамов [59, с. 36; 15, с. 98].

В источниках X  в. Р у ’б упоминается отдельно среди 
городов Тохаристана [57, с. 275; 74, ic. 49, 296]. Ибн 
Хаукал дает чтение Ру»ва— [58, с. 428, 447].

Йакут называет Ру б «местностью» в области Балха вбли
зи Симпнджана [67, т. 2, с. 827]. В сочинении ас-Сам‘ани 
город Р у ’б не упоминается.

Вопрос локализации средневекового города Р у ’ба до 
сих пор етце никем не рассматривался. Па наш взгляд, 
средневековый Ру б находился на месте нынешнего киш
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лака I Yn, который расположен к югу от ХайОака на пол- 
пути между ним и Мадром. Город занимал стратегически 
очень важное местоположение, находясь около места сое
динения караванного пути, следовавшего из долины реки 
Балхаб, с главным караванным путем, проходившем по 
долине реки Хулм. Город был расположен на открытом 
и широком месте и имел «возможность контролировать 
главны!’] караванный путь, который в остальных участках 
проходил по очень узкому ущелью реки Хулм.

Из данных средневековых источников следует, что 
расстояние между городами Симияджан и Мадр составля
ло два перехода, т.е. ;ра дня пути [57, с. 286; 74, с. 346]. 
Следовательно, промежуточная станция, в которой в сред
ние века останавливались караваны, была именно <в 
Рубе, расположенном примерно на полпути между Хай- 
баком и Мадром.

В эпоху до арабского завоевания в городе Р у ’бе, по- 
видимому, находилась резиденция местного правителя, 
имевшего тюркский титул Ру'бхан. В V I I —V I I I  вв. его 
власти кроме Р у ’ба и его окрестностей подчинялись также 
город Симинган и, возможно, Мадр, который был самым 
южным городом Тохаристана на границе с Бамианом.

Средневековый город Мадр — ^  или Мазр — ^

был расположен недалеко от истока реки Хулм на рассто
янии 6-ти дней пути от Балха и 4-х дней пути от столицы 
Бамиана [57, с. 286; 74, с. 346]. В сочинении «Худуд ал- 
‘алам» Мадр назыгвается «птахрак», т.е. небольшим город
ком, относившимся в X  в. к области Андараба [64, с. 109]. 
В более поздних средневековых источниках Мадр упоми
нается как «селение», расположенное в области Балха 
Г9, т. 5, ч. 1, ;с. 467; 67, т. 4, с. 4701.

Город Мадр, сохранивший свое средневековое назва
ние до сих пор, в настоящее время находится к северу 
от горного перевала Акрабат на Гиндукуше на пути из 
Хайбака в Пам и ап. Городище средневекового Мадра рас
положено к северу от нынешнего Мадра, слева от дороги, 
если следовать по направлению с севера на юг [138, 
т. 1, с. 118].

По мнению В. В. Бартольда, расстояние между горо
дами Балх и Мадр, указанное в средневековых источни
ках, т.е. 6 дней пути, касается караванного пути, следо
вавшего из долины реки Балхаб и соединявшегося с 
главным караванным путем, следова/вшим по долине реки 
Хулм, недалеко от Мадра, т.е. около Руи. Расстояние от
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Балха до Мадра но этому пути в средние века составляло 
6 дней пути [138, т. 7, с. 50]. В настоящее время этот 
путь следует по равнине из города Гундж, расположенно
го в долине реки Балхаб, и соединяется с другим путем, 
следующим по долине реки Хулм, около кишлака Руи, 
расположенного на пути из Хайбака в Мадр.

Вполне вероятно, что этот путь функционировал уже 
в эпоху раннего средневековья, а возможно, и еще рань
ше. Однако, на наш взгляд, /в средневековых источниках' 
мог иметься в виду и главный караванный путь, следо
вавший через город Хулм по долине реки Хулм. Расстоя
ние от Балха до Мадра по этому пути также составляло 
6 дней пути.

На этом же главном караванном пути после города 
Мадр на пути к перевалу Акрабат в средние века нахо
дился еще о/щн город Тохаристана, который назывался 
Ках — 01Г или Джах — 0и  . Он был расположен на

расстоянии одного перехода к югу от Мадра и трех пере
ходов к северу от столицы Бамиана [57, с. 286; 74, 
с. 2981. На наш взгляд, этот город или селение в средние 
века мог находиться где-то в районе нынешнего кишлака 
Дох-и Имам, около которого имеются развалины крепости 
К а л 4 а- и Хув а джа.

Среди городов средневекового Тохаристана в арабо
язычных источниках I X — X I I  вв. упоминается город Ис- 
килканд — jul05C^I или Сикилканд —

[57, с. 275; 58, с. 447; 9, т. 5, ч. 1, с. 467]. В налоговых 
книгах арабов этот город упоминается под названием 
«Фарфаза» — 0j l j j  [9. т. 2, с. 271]. В IX в. в нем

была соборная мечеть [60, с. 288].
Относительно точного местоположения города Сикил- 

канда в источниках никаких указаний нет. На древней 
карте, которой в X  в. располагал Ибн Хаукал, этот город 
был расположен «справа», т.е. к юго-западу, от прямой 
линии, проведенной между городами Аида раб и Хулм 
[58, с. 428].

По данным сочинения «Худуд ал-‘алам», Сикилканд 
был расположен среди гор и имел развитое земледелие, 
но население его было бедным [64, с. 109]. Согласно ал- 
Мукаддаси, в X  в. это был маленький, но очень красивый 
город («малина») с множеством всевозможных благ [74, 
с. 303]. Ибн ал-Асир отмечает, что в 465/1072-3 г. в 
Сикилканде жил дядя султана Маликшаха со своей каз
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ной и свитой [78, <т. 10, с. 27]. В ХП в. ас-Сам‘ани 
называет Сшшлкаяд «булайда», т.е. маленьким городком, 
имевшим множество рустаков [77, т. 7, с. 99— 100]. В 
нем была соборная мечеть и много всевозможных благ 
[77, т. 1, с. 247]. Йакут называет Сикилканд маленьким 
городом; («мадина») с богатой областью («кура») и гус
тонаселенными рустаками. Здесь выпадали сильные дож
ди [67, т. I , с. 2Г)4; т. 3, с. 108].

По мнению В. В. Бартольда, средневековый город 
Сикилканд или Сакалканд был расположен *в горах Гин
дукуша [138, т. 8, с. 538]. В. Минорский отождествляет 
с ним город И (‘кар или Искан, расположенный в долине 
реки Сурхаб к югу от Барфака. Название «Барфак» он 
сближает с названием «Фарфаза», т.е. вторым названием 
города Сикилкаида 164, с. 338-”-340]. В источниках при 
ж  ре ч псле и ни го родов Тох а рис т а па Си кил ка ид у помина - 
ется между городами Баглан и Валвалидж [57, с. 275; 
60, с. 288] или между городами Симинджан и Р у ’б [74, 
с. 303]. Из этого следует, что средневековый город Си
килканд находился где-то к местности между Кундузом 
и Мадром или Руи, т.е. в долине реки Хулм или в приле
та юпдих. к ней горах.

К югу от Симингана от караванного пути, следовавшего 
по долине реки Хулм, в средние века отделялся другой 
путь, но которому следовали через горы на восток в до
лину Кундуздарьи и далее на юг через перевал Хавак 
в горах Гиндукуша в Кабул. Первым городом на этом 
караванном пути после Симингана в средние века был 
город Баглан — , который находился на рас

стоянии 6 переходов от Балха и двух переходов от Си
мингана [57, с. 286]. Согласно ат-Табари, между Симин- 
ганом и Баглан ом была расположена пустыня, нетрудно 
проходимая [56, II, с. 1/219]. Кроме этого пути в средние 
века, гго-видимому, существовал еще один путь, по кото
рому расстояние от Симингана до Баглана составляло 
4 перехода (74, с. 346].

Баглан яшлялся одним из древнейших городов Тоха
ристана. Его название производится от бактрийского 
слова «баголагго», что в переводе означает храм и л и  
святилище. В первых «веках н. э. здесь находился гранди
озный «Храм царя Канишки Победителя», развалины 
которого сохранились на вершине высокого холма Сурх- 
Котал, расположенного около Баглана [720, с. 142]. 
Здесь была найдена каменная плита с большой бактрий-
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ской надписью, согласно которой этот храм был основай 
кушанским царем Канишкой, правившим в I в. н. э. 
Предполагается, что в этом храме поклонялись огню, 
который олицетворял «божество царя Канишки», самого 
основавшего здесь свой собственный культ [826, с. 13].

В V I I  в. китайский паломник Сюань Цзан упоминает 
в Тохаристане владение По-кйе-ланг [68, т. 1, с. 28], 
которое отождествляется с раннесредншековым Багланом 
[658, с. 60]. Сраннесредпевековым Багланом отождеств
ляется также город JIair, упомянутый в китайской хро
нике «Таншу» среди городов, входивших в состав губер
наторства ГОе-чже, образованного на территории Тохарис
тана после административной реформы, проведенной ки
тайскими властями 1в 658— 659 гг. [62, с. 275].

Около г. Баг л ана находится так называемая «буддий
ская платформа статуи», известная как Тепа-и Кафе, 
Здесь были найдены буддийские каменные рельефы ку
ша некого времени. Недалеко отсюда находится квадрат
ный холм Шамкала, где были обнаружены каменные 
буддийские капители и базы колонн [721, с. 81]. Все эти 
данные свидетельствуют о том, что /в кушанское время 
Баглан был одним из крупнейших культовых центров 
Бактрии-Тохаристана.

В средневековых источниках название города приво
дится, главным образом, в форме Баглан — • Од

нако. иногда он упоминается также в форме Баклан —

с |92; 43, л> 93а]. По данным ас-Сам‘ 
анп, в X I I  1в. город Баглан состоял из двух частей, т.е. 
Верхнего Баглана и Нижнего Баглана, каждый из кото
рых представлял собой «балда», т.е. отдельный город [77, 
т. 2, (с. 257; т. 3, с. 375]. В I X —X  вв. здесь имелась со
борная мечеть [60, с. 288], которая была расположена в 
Нижнем Баглане [74, с. 303]. По величине город Баглан 
был такой же как Сикилканд [64, с. 109]. Йакут назы
вает Баглан «селением», расположенным /в области Балха 
[67, т. 1, с. 695].

По некоторым данным, в прошлом город Баглан неко
торое время был столицей вюего Тохаристана [27, 
е. 23— 24]. По мнению Б. А. Ахмедова, Баглан мог быть 
столичным городом в начале X I  в. при Газнетидах [129, 
с. 53], когда правителем Баглана был назначен старший\ 
хаджиб Билга-тегин [8, с. 332].

В X  в. Верхний Баглан называется «большим селе
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нием», которое было известным местом отдыха. Здесь 
вся долина была густо покрыта деревьями [74, с. 303]. 
В этой долине всегда было очень много людей и к ней со 
всех сторон подходили караванные пути [77, т. 2, с. 257; 
т. 3, с. 375]. Климат здесь был очень приятный, а все 
пространство вокруг этой долины было хорошим местом 
для охоты [27, с. 24]. По данным ат-Табари, <в V I I I  в. 
в Баглане был источник по названию Фацдж Джах — 
©U , т.е. Пандж Чах, что означает «пять клю

чей» [56, II, с. 1219]. Согласно Беруни, в X I  в. здесь 
был высокий холм, на вершине которого росли ядовитые 
грибы [9, т. 4, с. 766].

Иэ зтих данных следует, что Верхний Баглан (в сред
ние века был курортным местом отдыха, куда люди при
езжали лечиться, отдыхать и занимались охотой. Что 
касается Нижнего Баглана, то он, вероятно, был адми
нистративным центром и местом пребывания правителя.

Город Баглан, сохранивший свое древнее название до 
сих пор,находится недалеко от места впадения реки Баг
лан в Кундуадарыо [138, т. 1, с. 117; 129, с. 53]. Здесь 
и в настоящее время имеется целебный источник, извест
ный как Чашма-и Шир, названием которого известно так
же небольшое ущелье, расположенное между высоким 
холмом Сурх-Котал и одним из отрогов гор Гиндукуша. 
Через это живописное ущелье в древности и в средние 
века проходил большой караванный путь [826, с. 5]. 
Именно в этом ущелье, по-видимому, был расположен 
Верхний Баглан, который в средние века был известным 
местом отдыха и охоты.

В настоящее время в области Баглана существует се
ление по названию Арабха, в котором живут арабы и 
племя «лерхаби» [11, с. 43]. По (данным источников, в 
средние века арабы проживали в различных городах То
харистана — jb Хулме, Симингане, Валвалидже, Иски- 
миште и др. Колония арабов в средние века, по-видимому, 
существовала также и в Баглане.

По мнению Б. А. Ахмедова, в начале X I I I  в. жители 
Баглана сдались войскам Чингизхана без сопротивления 
и благодаря этому их город избежал разрушения. По
этому в источниках послемонгольского времени Баглан 
упоминается как «значительный город» [J29, с. 53].

Около Баглана от главного караванного пути в средние 
века отделялся другой путь, по которому следовали на 
север вдоль Кундуздарьи в город Валвалидж, т.е. Кундуз.
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В X I в. Байхаки упоминает на этом пути селение Хашам- 
гирд — [8, с. 681].

В сочинении ат-Табари в связи с событиями, проис
ходившими в 108/726 — 7 г. в Тохаристане, упоминаются 
два топонима: Сурхдара — и Турин —

Согласно ат-Табари, в этом году арабский наместник 
Хорасана Асад ибн ‘Абдаллах совершил поход в Хутта
лан. Царь этого владения по имени Сабал призвал на 
помощь против арабов самого тюркского лакана. Узнав 
об этом, Асад ибн ‘Абдаллах решил пока воздержаться 
от сражения и провести наступившую зиму в местности 
Сурхдара — . Затем он покинул пределы

Хутталана и прибыл в Кубадииан, где совершил перепра
ву через Амударью. Когда тюркский хакан подступил к 
Хутталану, войска Аеада ибн ‘Абдаллаха уже успели 
переправиться через реку и находились в Турине — 
f r j j t  [56, II, с. 1492].

Из этих данных следует, что обе эти местности, т.е. 
Сурхдара и Турин, были расположены к югу от А м у
дарьи на территории Тохаристана. Топоним «Сурхдара» 
образован из слов «сурх» и «дара», что в переводе с 
фарси означает «красное ущелье». Па наш взгляд, «Сурх
дара» это не что иное, ка к лолица реки Сурхаб,  т.е. верх
нее течение Кундуздарьп. Средневековому топониму 
«Турин», вероятно, соответствует нынешний город Тори 
или Тури, расположенный недалеко от места слияния 
рек Сурхаб и Андараб.

Совершит переправу через Амударью около города 
Айвадж в Кубадийане, войска Асада ибн 'Абдаллаха, по- 
видимому, последовали по караванному пути, проходив
шему вдоль правого берега реки ад-Диргам, т.е. К ун дуз -  
дарьи, через Валвалидж и Баглан, а затем прибыли в 
город Турин, т.е. Тори, откуда напра/вились на юго-запад 
в долину реки Сурхдара, т.е. Сурхаб,

К юго-востоку от Баглана недалеко от центрального 
горного хребта Гиндукуша на том же главном караванном 
пути в средние века был расположен город Андараб — 

или А и да раба - - <> I > 0 1 , который нахо

дился на расстоянии 9-ти переходов от Балха и 5-ти пе
реходов от Симингана [57, с. 286; 74, с. 346; 58, с. 457].

В первой тюлопмие V I I  в. китайский паломник Сюань 
Цзан, проехавший через горы Гиндукуша на обратном
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пути из Индии в Китай, упоминает владение Ан-та-ло-по, 
которое отождествляется с А уда рабом. В то время это 
владение было в зависимости от тюрков и в нем не было 
своего владетеля. Здесь был очень холодный климат, 
но весьма плодородная почва. Жители поклонялись духам и 
отличались грубым нравом. Здесь имелось также некото
рое количество буддистов. В городе Ан-та-ло-по было три 
буддийских монастыря и несколько десятков монахов 
[68, т. 2, с. 191].

В настоящее время в области Андараба, который сохра
нил свое средневековое название до сих пор, имеется 
селение Наубахар [11, с. 29]. Называние «Наубахар» сос
тоит из слов «нау» и «бахар», что в переводе означает 
«новый монастырь» или «новый храм». Это может свиде
тельствовать о том, что на месте этого селения когда-го 
стоял буддийский храм или монастырь «вихара».

В X  в. Андараб был третьим по величине городом 
Тохаристана после Таликана и Валвалиджа [57, с. 278]. 
В нем были многолюдные базары и несколько долин, 
густо покрытые садами [74, с. 346]. Город пересекали две 
реки, одна из которых называлась «рекой Андараб», а 
вторая —- «рекой Касан». Здесь было множество садов я 
виноградников [58, с, 448]. В X  в. прапзитель Андараба 
носил титул «шах-салир». Здесь было очень развито зем
леделие и производилось большое количество зерна [64, 
с. 109]. В X I I  в. ас-Сам‘ани называет Андараб «красивым 
городом» [77, т. 1, с. 361].

Город Андараб был расположен на самой границе 
Тохаристана с областью Кабула [67, т. 1, с. 372]. По не
которым данным, определенное время он даже был 
подчинен правителю Бамиана [27, с. 18], В начале X I I I  в. 
войска Чингизхаиа не смогли взять город силой и были 
вынуждены осаждать его крепость 'в течении целого мес
яца [129, с. 45]. В начале X V I  в. город Андараб был раз
рушен в результате междоусобных войн, но вскоре вновь 
был восстановлен [27, с. 18].

В настоящее время город Андараб является центром 
отдельного округа афганской провинции Катгаган Г77, 
с. 28]. Две реки, протекавшие в средние века через город 
Андараб, до сих пор называются своими древними назва
ниями, т.е. Андараб и Касан. Само название «Андараб» 
является географическим термином, широко распростра
ненным в ираноязычной среде и означает «местность меж
ду реками» [807, т. 1, с. 504].

В сочинении «Худуд ал-‘алам» упоминаются два не
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больших городка по названию Мадр — и Муй —

J у* » которые в X  (в. находились в области Андараба

[64, с. 109] В начале X X  в. в долине реки Хост, отно
сившейся к области Андараба, находилось селение Мадер 
или Мадр [11, с. 34], которое можно отождествить с го
родком Мадр, упомянутым в сочинении «Худуд ал-‘алам».

В средние века Аида раб был местом скопления сереб
ра, которое добывалось в рудниках Джарбайа — ^

и Панджхир — j - * , расположенных недалеко от

него [57, с. 279]. По данным ас-Сам‘ани, серебро приво
зили в Андараб из так называемой Серебряной горы и 
плавили [77, т. 1, с. 361]. Затем из этого серебра чекани
ли дирхамы [64, с. 109]. Монетный двор функционировал 
наиболее интенсивно при Саманидах и Газновидах, т.е. 
в I X —X и X I  вв. [828, с. 54].

На расстоянии трех дней пути от Андараба за пере
валом Хавак в горах Гиндукуша в средние века находился 

город Джарбайа — j>. или Джарйаба —

жизнь которого полностью была связана с существовав
шим здесь серебряным рудником [74, с. 296, 346, 64, 
с. 1091. В X  в. этот город был но величине меньше Панд- 
жхира и в его окрестностях не было ни садов, пи пашен. 
Посередине города протекала река Панджхир [57, с. 280]. 
В настоящее время этот город известен как Гарбайа. Пе
ревал Хавак, расположенный в горах Гиндукуша упоми
нается »в X I  в. в сочинении Беру пи иод названием Гурак
— [!> с. 206].

На расстоянии одного дня пути от города Джарбайа 
или Гарбайа в средние века находился город Панджхир
— , около которого в X  в. также был распо

ложен богатый серебряный рудник [57, с. 286; 74, с. 3461. 
Город Панджхир был расположен на горе и около него 
протекали две реки, называвшиеся Андараб и Касан. 
Здесь было много садов, но совсем не возделывалась земля 
[57, с. 286]. По данным ас-Сам‘ани, в случае войны 
город Панджхир мог выставить 10 тысяч воинов. Бес 
Жители Панджхира занимались добычей серебра на так 
называемой Серебряной горе, владельцем которой был сам 
правитель Панджхира [77, т. 2, с. 310].

Серебряный рудник Панджхира в средние века был 
известен также как «рудник Андараба» или «рудник 
Балха» и считался самым богатым в Хорасане. В нем
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ежедневно дооывали большое количество серебра. Все 
добытое за весь день серебро делили на три части: одну 
часть забирал представитель султана, другую получал 
рудокоп, занимавшийся его добычей, а третья часть оста
валась местным жителям, которые занимались его обра
боткой, а затем продавали торговцам [63, с. 143].

По данным ал-Мукаддас-и, в X в. в Панджхире чека
нилось много дирхамов, среди которых «редко встречались 
ломаные» [74, с. 303]. Монетный двор Панджхира функ
ционировал еще при Аббасидах, т.е. во второй половине
V I I I  в., а затем здесь выпускались монеты от имени Саф- 
фаридов и Саманидов [828, с. 79]. В X в. при Саманидах 
в Панджхире был военный лагерь [57, с. 286], в кото
ром функционировал свой монетный двор [828, с. 177].

Средневековый город Панщжхир сохранил свое наз
вание до сих пор в форме Панджшир [138, т. 7, с. 50]. 
В настоящее время он является центром одноименного 
округа, входящего в состав афганской провинции Нурис
тан [535, с. 45— 48].

На расстоянии довух переходов от города Панджхира в 
долине реки Панджхир в средние века находился город 
Фарван — \ j \ j J  или Нарван — , т.е. Пар-

ван, который также относился к Тохаристану [57, 
с. 286] В X I  в. здесь проходила граница Тохаристана с 
областью Кабула [9, т. 5, ч. 1, с. 468]. В X  в. при Сама
нидах в Фарнзане была большая и многолюдная соборная 
мечеть [74, с. 303]. Здесь также функционировал монет
ный двор, в котором выпускались монеты при Саманидах, 
Газневидах, а также при монголах, Хулагуидах и Тему- 
рвдах [828, с. 185]. Фарван или Парван еще ® начале 
X X  в. был известен под своим древним названием, а за
тем был переименован из Джабал ас-Сирадж [138, т. 7, 
с. 50].

В средние века к Тохаристану относился также город 
Гурбанд — хь  j j t  или Гурванд —

который был завоеван при халифе Харун ар-Рашиде в 
176/792— 3 г. потомком бармакидов по имени ал-Фадл 
ибн Йахйа ибн Халид ибн Бармак. В то время город 
Гурванд представлял собой неприступную крепость и от
носился к владениям Кабулшаха [60, с. 288]. В X I  в. 
оыла известна 'также река Гурбанд, которая вытекала из 
страны Кабул [9, т. 2, с. 241].

От средневекового города Парван караванный путь
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сдедснвад через Чарикар хт Иста лиф в Кабул, а другой 
путь следовал вверх по реке Гурбанд в Бамиан [138, 
т. 1, с. 117]. В настоящее время название « Гурбанд» носит 
горная цепь на Гиндукуше. Здесь имеются 5 перевалов 
через Гиндукуш, которые называются Кушан, Голиан, 
Гозиар, Чардарья и Шибр [658, с. 15].

В средневековых источниках среди городов Тохарис
тана упоминается также город Сарай ‘Асим

[57, с. 275; 74, с. 296]. Точное местоположение этогоI 
города в источниках не указывается. На древней карте, 
которой располагал в X  в. Ибн Хаукал, город Сарай 
‘Асим находился «спра)ва», т.е. к юго-западу от прямой 
линии, проведенной между городами Андараб и Хулм 
[58, с. 428]. При перечислении городов Тохаристана в 
источниках Сарай ‘Асим приводится между Р у ’бом и 
Хостом или в самом конце перечня, за Хостом. Из этих 
данных следует, что город Сарай ‘Асим в средние века 
был расположен приблизительно к югу или юго-западу 
от Баглана и к западу от Анд араба.

Но данным Йакута, в Тохаристане находилась также 
крепость Сивван — или Синванджирд —

^ I В 32/652— 3 г. ее завоевал арабский полководец

ал-Ахнаф ибн Кайс, после чего она стала называться 
«Хисн ал-Ахнаф», т.е. крепостью ал-Ахнафа [67, 
т. 3. с. 170]. Кроме того, в источниках упоминаются 
также город Салим — или Шалим [74,

с. 296] и город Камандж — [ 78, т. 10, с. 97], которые

находились в Тохаристане, но точное их местоположение 
не указывается.

3.3. БАЛХ

Средневековый город Балх был одним из крупнейших 
и древнейших городов не только Средней и Центральной 
Азии, но и всего Востока. Топоним «Балх» существует 
до сих пор и в настоящее время это название носит не
большой кишлак, расположенный недалеко от г. Мазар-и 
Шарифа в Афганистане.

Сведения источников по истории и исторической гео
графии древнего и средневекового Балх а впервые иссле
дованы 1в специальном разделе работы В. В. Бартольда 
«Историко-географичеегсий обзор Ирана [138, т. 7, 
с. 31— 225]. Имеется спеттттялъная работа Б. А. Ахмедова, 
посвященная средневековой истории Балха [129]. Архео-
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логические исследования на территории городища Ста
рого Балха проводили сотрудники французской археоло
гической миссии в Афганистане П. Бернар, X. Франк
форт, Г. Фуссман, Р. Кюриель и др.

Балх был самым крупным городом древней Бактрии 
и в ахеменидское время носил название «Бактр» или 
«Бактры». В такой форме название города зафиксировано 
в древнегреческих источниках. В местной традиции этот 
город, по-видимому, носил называние «Бактар», а его об
ласть—-«Бактар-замин», о чем свидетельствует народное 
предание. ТТо некоторым данным, в древности Балх носил 
еще одно название — «Зариаспа» [721, с. 88].

По преданию, город Балх был построен Александром 
Македонским [65, с. 322] и в древности назывался Алек
сандрией [67, т. 1, с. 713]. Здесь Александр женился 
на дочери бактрийского царя Оксиарта по имени Роксана 
[22, с, 73]. В X V II  в. в долине Дара-и Газ, расположенной 
к югу от Балха, находился большой источник, известный 
как « ‘Айн Искандарийа», т.е. источник Александра. Около 
этого источника имелось возвышение с гробницей, в ко
торой, якобы, был захоронен Александр Македонский 
[27, с. 97].

Согласно другому преданию, город Балх перестроил и 
укрепил его стены мифический царь прежнего Ирана по 
имени Лухрасб или Лухрасп во время продолжительной 
войны, которую он вел против тюрков [56, 1, с. 324, 645].

По ;данным древнегреческих авторов, до эпохи Алек
сандра Македонского царем древней Бактрии был человек 
по имени Зороастра [583, с. 43]. В священной книге 
зороастрийцев упоминается Заратуштра, т.е. Зороастр, 
который был основателем религии огнепоклонников и 
впервые вел свои проповеди при дворе царя древнего 
Ирана Виштаспы, сына Ар»ватаепы [582, с. 63]. Согласно 
ат-Табари, Буштасб, т.е. Виштаспа, был сыном царя Лух- 
расба правившего государством, столицей которого был 
город Балх [56, т. 1, с. 645]. В древнеиранских источни
ках упоминается царь Сиандийат, сын Виштаспы, который 
построил в «сверкающем» Бахле, т.е. Балхе, столицу и 
основал здесь чудотворный огонь Вахрама, т.е. Бахрама 
или Варахрана [821, с. 10].

Согласно Беруни, Зароастр прибыл в Балх из Азер
байджана и обратил в свою 'веру царя Гуштаспу. Сын 
его по имени Исфандийар распостранил новое учение на 
востоке и на западе мирным путем и силой [9, т. 2, 
с. 66— 67].
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По устному преданию, город Балх был основан царем 
Кайумарсом, который был основателем династии царей 
древнего Ирана [33, с. 341]. Древнеиндийский а»втор 
Панини, живший в середне I тысячелетия до н. э. 
упоминает город Балх в форме «Бахлика». В священной 
книге зороастрийцев «Авесте» Балх упоминается ‘в форме 
«Бахдиш» [210, с. 90].

Согласно ат-Табари, в древности город Балх называл
ся также Бам и— [56, 1, с. 467]. В настоящее

время название «Бами» носит небольшой городок, рас
положенный к западу от г. Мазар-и Шарифа. Возможно, 
что город Балх носил это название в эпоху раннего 
средневековья, при эфталитах или хионитах.

В V I I  в. китайский паломник Сюань Цзан упоминает 
в Тохаристане владение По-хо-ло, т.е. Балх, столица ко
торого называлась также «малым царским городом» [68, 
т. 1, с. 29]. После административной реформы, проведен
ной китайскими «властями в 658— 659 гг., на месте цар
ства У-ла-хо, т.е. Балха, расположенного к западу от 
реки У-ху, т.е. Амударьи, на расстоянии 200 ли к юго- 
востоку от владения Му, т.е. Амула, было образовано 
губернаторство [62, с. 278].

По данным ал-Йа‘куби, в эпоху до арабского завоева
ния Балх был столицей «всего Хорасана, царь которого 
имел титул «тархан» [60, о. 287]. В долине Дара-и Газ, 
расположенной к югу от Балха, на вершине горы в сред
ние века находилась большая каменная крепость, назы
вавшаяся Барбар— или Фаразааз— 3*0

По преданию, осна была построена правителем Балха по 
имени Низак-тархан [27, с. 46].

В средневековых источниках приводятся весьма про
тиворечивые сведения о личности Низак-тархаиа, кото
рый играл очень важную роль в истории Хорасана и 
Тохаристана в V I I  — начале V I I I  гав. По данным ат- 
Табари, в 31/651 — 2 г. Низак-тархан впервые появляется 
на политической арене и выступает в качестве союзника 
марзбана Me рва Махуйе в его борьбе против последнего 
сасанидского царя Йаздигерда I I I  [56, 1, с. 2686— 2688]. 
Согласно ал-Йа‘куби, эти события происходили в 19/640 
- 1  г. [66, т. 2, с. 273].

По некоторым данным, Низак-тархан прибыл в Мерв 
на помощь к Махуйе из города Балха, где находилась 
его резиденция [3, л. 16]. По другим данным, на помощь 
к марзбану Мерва прибыл тюркский правитель Самаркан-
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Да по имени Вижан-тархан [47, т. 9, с. 4413], который 
отождествляется ic Низак-тарханом [241, с. 240]. По 
мнению А. И. Колесникова, Бижан-тархан, пришедший 
на помощь к марзбану Мерва был на самом деле тюркским 
хаканом [349, с. 138]. Однако, с этим нельзя согласиться, 
поскольку тюркский хакан не мог носить титул «тархан», 
который имели обычно более мелкие удельные тюркские 
пра!вители. Кроме того, тюркюкий хакан не мог быть со
юзником марзбана Мерва, поскольку он оказал военную 
помощь Йаздигерду I I I  и дал ему убежище, когда послед
ний бежал из Мерва pi находился под его защитой более
8 лет — с 22/643 по 31/651 гг. [56, 1, 2683-2690]. Хотя 
в источниках имеется указание, что марзбан Мерва Ма
ху е был зятем тюркского хакана.

Как мы отметили выше, есть указание о том, что Низак- 
тархан прибыл в Мерв на помощь к марзбану Мерва из 
Балха, где он имел свое местопребывание [3, л. 16]. 
Согласно Йакуту, на второй год правления халифа ‘Усма
на, т.е. в 31/651—2 г., город Балх захватил некий Низак 
ат-Турки, который изгнал оттуда мусульман [67, т. 2, 
с. 411]. По данным Ибн ал-Факиха, Низак-тархан был 
одним из местных царей Тохаристада. Когда арабы зах
ватили Балх, главный жрец храма Наубахар по имени 
Бармак принял ислам, а Низ!ац-тархан выступил против 
него, призывая вернуться к вере своих отцов. Однако 
Бармак отказался отступить от ислама и заручился под
держкой арабов. Тогда Низак-тархан подождал удобный 
момент и, однажды ночью «ворвавшись в дом Бармака, 
убил его вместе с 10 его сыновыши [65, с. 324]. В «И с
тории Балха», написанной в X I I  в. на персидском языке, 
Низак-тархан называется «правителем Балха» [27, 
с. 46 прим.]. В X V I I  в. в долине Дара-и Газ к югу от Балха 
на вершине горы была большая каменная крепость. Бар
бар или Фараздаз, которая, по преданию, была построена 
правителем Балха по имени Низак-тархан [27, с. 46].

По данным ат-Табари, в 51/671 г., когда арабы завое
вали силой область Кухистан в Хорасане, из всех нахо
дившихся там тюрков только Низак-тархан остался на 
авоем месте, т.е. заключил с арабами мир [56, II, с. 156]. 
В 87/706 г. Низак-тархан был правителем Бадгиса и 
заключил мирный договор с Кутайбой ибн Муслимом 
[56, II, с. 1184]. В 86/705 г. Низак-тархан упоминается 
в источниках как «|сахиб», т.е. предводитель тюрков [66, 
т. 2, с. 342].

По данным JI, Н. Гумилева, правителем Бадгиса в
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651 г. был тюркский князь Йукук Ирбис Дулу хан, коти- 
рый умор в 653 г. Его преемником был его сын, который 
был убит в 651) г., а преемником последнего в Бадгисе 
стал Низак-тархан 1241, с. 240]. Около 82/701 г. Низак- 
тархаи по призыву царя Согда Тархуна прибыл в Термез 
на помощь к Сабиту ибн Кутбе и Мусе ибн ‘Абдаллаху, 
отложившихся от Халифата [56, II, с. 1152]. После того, 
как Низак-тархан в 87/706 г. заключил мирный договор с 
Кутайбой иби Муслимом, он несколько раз сопровождал 
арабов (В их походах на города Мавераннахра и участво
вал на их стороне в военных действиях. Затем в 90/708-™
9 г., устрашенный стремительными успехами арабов, он 
открыто выступил против них и возглавил аитиарабское 
восстание в Тохаристане 156, II, с. 12011. И следующем 
91/709— 10 г. Пизак-тархан был осажден вместе со свои
ми сторонниками в крепости Хост недалеко от Искпмшн- 
та, а затем Кутайба ибн Муслим казнил его. (50, 11, 
с. 1218-12251’

Таким образом, из данных источников следует, что 
Низак-тархан был наследственным правителем города 
Вадгис в Кухистаие. Однако некоторое время, начиная 
с 32/652— 3 г., после убийства им главного жреца храма 
Наубахар, Низак-тархан стал фактически правителем 
Балха и Тохаристана и руководил борьбой местных пра
вителей против арабских завоевателей. Крепость Барбар 
или Фараздаз в долине реки Балхаб, по-видимому, была 
построена им !в самом начале его правления в Балхе для 
защиты от арабов.

Город Балх был завоеван арабами в период правления 
халифа М у‘авийи ибн, Абу Суфйана [2, с. 241] военачаль
ником по имени ‘Абдаррахман ибн Самура [60, с. 287], 
а по другим данным,— в период правления халифа ‘ Ус
мана ибн ‘Аффана под руководством ‘Абдаллаха ибн 
Амира и военачальника ал-Ахнафа ибн Кайса ат-Тамими 
[77, т. 2, с. 283]. В последнем случае здесь, по-видимому, 
речь идет о самом первом завоевании Балха арабами, а 
в первом — об окончательном завоевании, когда в городе 
был оставлен арабский наместник.

По данным ат-Табари, в 90/709 г. город Балх был 
разрушен арабским военачальником Асадом ибн ‘Абдал- 
лахом [56, II, с. 1206]. В 107/725—-6 г., когда Асад ибн 
‘Абдаллах был назначен наместником Хорасана, он при
казал вновь восстановить город Балх. Руководить строи
тельными работами он поручил Бармаку, который был 
отцом Халида ибн Бармака, а в прошлом он был главным
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жрецом храма Наубахар. После восстановления Балха 
сюда были переселены арабские воины, которые до этого 
были расквартированы в городе Барукан недалеко от 
Балха [56, II, с. 1490]. Сюда же были перенесены и все 
«диваны», т.е. органы власти [61, с. 428].

По некоторым данным, город Балх был восстановлен 
в 118/736 г. тем же Аеадом ибн ‘Абдаллахом, который 
сам лично просил на это разрешение халифа Хишама ибн 
‘Абдалмалика [129, с. 17]. На наш взгляд, восстановле
ние города Балха происходило в два этапа: в 107/725— 6 г. 
А сад ибн ‘Абдаллах приказал восстановить «мадину», 
т.е. внутренний город и цитадель Балха, а в 118/736 г. 
он же продолжил строительные работы и восстановил 
рабад Балха. По мнению В. В. Бартольда, восстановление 
Балха арабами является единственным в истории случа
ем, когда завоеватели сами восстановили разрушенный 
ими город [138, т. 2, ч. 1, с. 119].

До эпохи арабского завоевания город Балх был круп
ным религиозным и культовым центром, куда совершали 
паломничество жители со всех концов Бактрии-Тохарис- 
тапа и из соседних стран. По данным китайского палом
ника Сюань Цзана, (посетившего Балх в 630 г., во владе
нии По-хо-ло, т.е. Балхе, имелось около 100 буддийских 
монастырей и три тысячи монахов. Наиболее примеча
тельным из всех монастырей был так называемый «Н о
вый монастырь» [68, т. 1, с. 30]. Нет сомнения, что здесь 
имеется в виду храм Наубахар в Балхе, название кото
рого в переводе с фарси также означает «новый монастырь».

По данным ал-Мас‘уди, храм Наубахар— j Ui j *

в Балхе был посвящен культу луны. Этот храм, который 
построил царь Манушахр, т.е. Манучехр, имел много вак- 
фов и возглавлялся Бармакидами [79, т. 5, с. 6— 7]. 
Согласно сочинению «Шахнаме» Дакики, храм Наубахар 
в Балхе был местом поклонения и паломничества еще во 
времена, предшествовавшие обращению царя Гуштаспа 
в зороастризм [138, т. 7, с. 469]. По данным Беруни, 
Зороастр прибыл в Балх из Азербайджана и обратил 
здесь в свою веру царя Гуштаспа. Сын царя Гуштаспа по 
имени Исфандийар впоследствии распространил это но
вое учение на востоке и на западе, и силой и мирным 
путем. Во всех странах от Китая до Рима он воздвигал 
«храмы огня» и зороастризм стал господствующей рели
гией в Персии и Месопотамии. Буддисты были изгнаны 
из Балха на восток [9, т. 2, с. 66— 67].
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По данным Низам ал-Мулка, Наубахар в Балхе был 
в древности «храмом огня» [39, с. 1/4]. Махмуд ион. Вали 
также отмечает, что на месте Наушада — , т.е.

Наубахара, в древности стоял зороастрийский храм [129, 
с. 19]. По мнению Ле Стренджа, храм Наубахар в Балхе 
был построен при Сасанидах и являлся одним из самых 
главных храмов, где поклонялись «гебры», т.е. зороаст- 
рийцы [741, с. 421].

Таким образам, в источниках приводятся весьма про
тиворечивые сведения о характере культа в храме Нау
бахар в Балхе. На наш взгляд, храм Наубахар в Балхе 
был местом поклонения различных религиозных общин 
на протяжении различных этапов истории. Первоначаль
но, т.е. в первых веках до н.э. этот храм был посвящен 
культу луны, затем в кушанское время он был превра
щен в буддийский монастырь. При Сасанидах, т.е. в IV —
V вв. Наубахар стал зороастрийским храмом, а в V I -  
VII вв. при тюрках он вновь был превращен в буддийскую 
святыню. Предполагается, что Бармакиды вели свое про
исхождение с эпохи кушан или с еще более ранных вре
мен [567, с. 148].

Известно, что буддизм был широко распространен 
среди древних тюрков, с деятельностью которых связано 
возникновение и восстановление в V I —V II  вв. многих 
буддийских памятников Тохаристана куитанского време
ни. Не исключено, что эти цамятники были восстановле
ны именно теми тюрками, которые считали себя потом
ками древних кушан. Что касается храма Наубахар, то 
приспособление здания одного храма различным куль
там в разные этапы истории, известное явление. Таким 
же образом, в первых веках распространения ислама в 
Средней Азии мусульманские мечети строились на остат
ках доисламских культовых зданий.

По некоторым данным, в !храм Наубахар в Балхе при
ходили поклоняться и тюрки и персы [51, т. 2, с. 137]. 
Это может свидетельствовать о том, что в храме Науба
хар на определенном этапе истории какое-то время сосу
ществовали две религии, т.е. буддизм и зороастризм. Из
вестно, что древние тюрки были весьма веротерпимы, по
скольку в самой их среде были распространены различ
ные религии.

По данным ал-Мас‘уди, главное здание храма Науба
хар было очень высоким. На вершине храма были уста
новлены пики, на которые были навешаны полосы зеле-
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него шелка длиной 100 логтой. Эти шелковые полосы 
развевались при сильном ветре и удерживали силу ветра. 
Однажды ветер вырвал споен силон одну из таких полос 
п от о рос ил ее на расстояние do л ее Г>() фарсах о в от храма, 
что свидетельствует о большой высоте здания храма. 
Главное здание храма Наубахар было окружено большой 
рекой или озером (<<бахр») протяженностью в несколько 
арабских миль [79, т. Г>, с. 0 — 7].

По данным Махмуда ибн Вали, окружность храма 
Наубахар составляла 100 на 100 «гязов», т.е. логтей, а 
высота храма также составляла 100 «гязов». С внутрен
ней стороны стены храма были обтянуты дорогими шел
ковыми тканями «харир» и «диба», украшенными драго
ценными камнями. Внутри храма были поставлены идолы, 
привезенные сюда из Индии, Синда и различных областей 
Тохаристана. Каждый год весной на шестой день празд
ника Науруз в Балх приезжали многочисленные паломни
ки из всего Тохаристана, Туркестана, Индии, Ирана и 
Шама, т.е. Сирии. Праздничные обряды в окрестностях 
храма Наубахар продолжались в течение 7 дней [129, с. 
17].

Согласно Сюань Цзану, рядом с главным зданием 
«Нового монастыря», т.е. храма Наубахар, с северной 
стороны было расположено еще одно высокое здание вы
сотой 200 футов, в котором хранились пожертвования, по
ступавшие от паломников [68, т. 1, с. 30].

Наиболее подробные сведения о храме Наубахар в 
Балхе приводит в IX  в. арабский географ Ибн ал-Факих-. 
По его данным, храм Наубахар был основан Бармаки- 
дами — древним знатным родом персов, представители 
которого, подобно курайшитам Мекки, поклонялись идо
лам. Местные жители почитали этот храм, совершали к 
нему паломничество, преподносили дары и украшали его. 
Главный icy пол этого храма назывался «ал-Ашбат» — 

i А VI
• л  и па нем были установлены флаги. По вели

чине этот купол составлял приблизительно 100 логтей и 
имел по своему периметру круглые галлереи. В окрест
ностях этого храма было 360 «ал-максура»,— о

т.е. отдельных зданий, в которых жили служители храма 
и «.кавам» — , т.е. монахи. Каждый из них

ежедневно выполнял какую-либо работу, которая каж
дый день была разной и никогда не повторялась. Глав
ный священник храма Наубахар носил имя Бармак —

, которое переходило по наследству. Бармак был
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владельцем всех земель, расположенных вокруг храма 
Наубахар, а такж е 700 «саиб», т.е. весов, воды. Кроме 
того, ему принадлежал «руздак», т.е. руст а к, Ну ван — 

о Ь З  в Тохаристане размером 8 на 4 фарсахов, все
жители которого были рабами. Когда арабы завоевали 
Балх, последний представитель рода Бармакидов по име
ни Абу Барм ак Абу Халид был отправлен местными пра
вителями в качестве заложника к халифу ‘Усману ибн 
‘Аффану. В Мадине Бармак добровольно принял ислам 
и получил мусульманское имя ‘Абдаллах. Когда он воз
вратился в Балх, главой рода Бармакидов стал его сын. 
Один из местных правителей но имени Низак-тархан 
призвал Барм ака вернуться к вере своих отцов, но Б ар 
мак отказался и заявил, что он принял ислам добраволь- 
но. Тогда Низак-тархан разгневался и выступил против 
него с большим в о ire ком, но затем он был вынужден при
мириться с Бармаком, опасаясь осложнений с арабами. 
Некоторое время спустя Низак-тархан ночью ворвался в 
дом Барм ака и убил его и 10 его сыновей, из которых 
остался в живых только его малолетний сын по имени 
Бармак, сын Абу Халида. Его мать бежала с ним в К аш 
мир, где он вырос, изучал астрономию, философию и ос
тался верным своей религии. Однажды жителей Балха 
постигла чума, унесш ая много жизней. Они приняли это 
как плохое предзнаменовение и призвали к себе Бармака, 
который возвратился в Балх и возглавил храм Наубахар 
на месте своего отца. Он женился на дочери царя Сага- 
нийана, которая родила ему сыновей по имени Хасан, Х а
лид и ‘Умар, а также дочь Умм Халид [05, с. 323 —324].

Впервые храм Наубахар был разрушен арабами в 
правление ‘Усмана ибн ‘Аффана военачальником ал-Ах- 
нафом ибн Кайсом [817, с. 428]. Затем храм был вос
становлен и продолжал функционировать. В 90/709 г. во 
время антиарабского восстания под руководством Низак- 
тархана арабы захватили Балх и вновь разруш или храм 
Наубахар. На этот рдз они убили около 400 брахманов 
и монахов [129, с. 17]. В 118/736 г. храм Наубахар вновь 
был восстановлен и заново были установлены все его 
железные ворота, надписи на которых выполнил мастер 
по имени ал-М ухаллаб ибн Рашид [129, с. 17]. П ри пер
вых Аббасидских халифах, т.е. в третьей четверти V III в., 
храм Наубахар вновь был разруш ен арабами, но теперь 
уже окончательно. Двое ворот храма были сняты, одни 
из них установил в своем дворце местный правитель, а 
вторые были отправлены в Хулм. Третьи ворота храма
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Наубахар стояли на своем мосте вплоть до второй поло
вины XII в. [129, с. 18].

По данным источников, храм llayoaxap и резиденция 
Бармакидов были расположены в рабаде средневекового 
Балха [60, с. 288) на расстоянии двух «гулва», т.е. поле
тов стрелы ог «мадины», т.е. внутреннего города Б алха 
[5G, II, с. 14901. Название «Наубахар» до сих пор носит 

селение, расположенное в окрестностях Балха на берегу 
канала Джу-и Кызыл Рабат, выведенного из реки Балхаб 
[033, с. 2241. Недалеко от этого селения возвышается 
огромная сырцовая руина, которая является остатками 
главной ступы храма Наубахар и л и  так называемого 
«купола ал-Ашбат с круглыми галлереями». Название 
«ал-Ашбат» — JsLJbVl является искаженной формой
слова «уштзаб», что в переводе означает «ступа». В са
мом Балке и его окрестностях всего сохранилось несколь
ко буддийских ступ, наиболее крупными из которых явля
ются Тахт-и Рустам, Тепа-и Курган, Ш арк и Фалак, 
Надиртепа, относящиеся к кушанскому времени. [567, 
с. 1 4 8 -1 4 9 1 .

По мнению В. В. Бартольда, остатками храма Науба
хар являю тся два больших кургана Тахт-и Рустам и 
Тепа-и Курган, расположенные к югу от Балха. Здание, 
существовавшее на месте Тепа-и Кургана, было круглое 
в плане и построено из сырцового киргшча. Верхняя часть 
этого здания была облицована жженым кирпичем. При 
основании здания его диаметр составлял 50 ярдов, а при 
вершине, которая была плоской, его диаметр составлял
3 ярда. Внутри этого здания были 4 круглых кельи, от
крывшиеся после того, как провалилась куполообразная 
крыша [138, т. 7, с. 54].

Тахт-и Рустам это холм такой же величины, но не 
круглый, а в форме трапеции. Вершина его такж е совер
шенно плоская. Здание это было полностью построено из 
глины 1138, т. 7, с. 55]. Таким образом, согласно В. В. 
Бартольду, главное здание храма Наубахар находилось 
на месте холШ Тепа-и Курган, а главная ступа храма — 
на месте холма Тахт-и Рустам.

По некоторым данным, в 233/847—8 г. правитель 
Балха по имени Давуд ибн ал-‘Аббас ибн Баничур по
строил на возвышении Тахт-и Рустам летний дворец На- 
ушад — jj . До этого иа этом месте стоял зоро-
астрййский храм с этим же названием. Дворец Наушад 
строился в течение 20 лет и представлял собой огром-
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ное сооружение йз камней и ганча, остатки которого со
хранились до X V II в. [129, с. 19],

По данным Ибн ал-Асира, в 257/870— 1 г. П а‘куб ибн 
ал-Лайс, назначенный наместником Балха, Тохаристана, 
Синда и Сиджистана, разруш ил комплекс зданий На- 
у ш а д — в окрестностях Балха [78, т. 7, с.
82]. В XII в. ас-Сам‘аии также упоминает в окрестностях 
Балха селение или замок Науттгад — у  [70, л.
571а]. Название «Иаутпад» в переводе с фарси означает 
«новая радость». Дворец Наутиад был построен в IX  в. 
на вершине главной ступы храма Наубахар, которая была 
использована в качестве стилобата. Поэтому дворец был 
назван Наушадом, т.е. «новой радостью», взамен старого 
названия храма Наубахар, означавшего «новый м онасты рь» .

По данным источников, средневековый город Балх 
был расположен на ровной местности на расстоянии 4-х 
фарсахов от ближайших гор, которые назывались Джа- 
бал Кух — [57, с. 278], В X V II в. эти горы
назывались Эльбурз — j j J \  и находились в долине
реки Балхаб к югу от Балха [27, с. 46].

В IX  в. город Балх был огромным по величине и ок
ружен двумя рядами крепостных стен, В древности во
круг Б алха имелась еще одна, третья, крепостная стена, 
которая окруж ала рабад и все окрестные поместья, селе
ния и пашни. Расстояние между двумя городскими сте
нами составляло около одного фарсаха, а сама «мадина», 
т. е. внутренний город, занимал площадь около трех квад
ратных арабских миль [60, с. 288]. Согласно Сюань 
Цзану, в V II в. город По-хо-ло, т .е. Балх, имел в окруж 
ности около 20 ли, т.е. 8 —9 км [68, т. 1, с. 29].

Стена «мадины», т.е. вторая городская стена, была 
построена из глины и не имела рядом рва [57, с. 278], но 
была чрезвычайно мощной [64, с. 108]. В X IV  в. эта 
стена достигала в ширину 13 шагов, а территория внутри 
нее была разделена на три части [35, с. 98], одна из 
которых, по-видимому, была «кухандизом», т.е. цитаделью 
[67, т. 4, с. 210].

Таким образом, ядро средневекового города Балха со
стояло, по-видимому, из трех частей: «кухандиза», т.е. 
цитадели, и «мадины» или «шахристана», т.е, собственно 
города, который был разделен на две части — «шахр-и 
дарун» и «шахр-и бирун», т.е. внутренний город и внеш 
ний город.
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В эпоху до арабского завоевания в стене «шахриста
на», т.е. второй городской стене, было 6 ворот, которые 
назывались: Сатманд — , Бахп —
Хинд — , Йахудийа — h i * Турк — J> ш
Ч и н — [ 129, с. 161. В X в. в стене «мадины»,
т.#. в той же второй городской стене, упоминаются 7 во
рот, которые назывались: Наубахар — » Рах-
ба — <л».j  , Баб ал-Хадид — Хиндуван —

j Ij OJL* , ал -Й ах у д — j I  , Ш астбанд —
и Баб Йахйа — f57, с. 278].

В X V II в. в стене «шахристана» Балха было 6 ворот: 
ворота Ходжа Султана Ахмада Хазрувийа, которые на
зывались также Наубахар, и находились на южной сто
роне; ворота Аб или Баба Ч акчак находились в юго-вос
точном углу «шахристана»; ворота Джаббахан или Дарб- 
и Ваки‘а находились иа западной стороне; ворота Дах 
Ш айх находились в юго-западном углу «шахристана», во
рота Хийабан находились на северной стороне, а ворота 
Ишкабанд или Хиндуван находились на восточной сторо
не крепостной стены [129, с. 271.

В X V II в. «кухандиз», т.е. цитадель, города Балха на
зывался Хиндуван — и имел 4 ворот, которые
назывались: ворота И рака или Дарб-и Бахи и находи
лись в юго-восточном углу; ворота Ислам или Сатманд 
находились на западной стороне; ворота Уштурхар нахо
дились на северной стороне. Они назывались в честь не
коего Ахмада Ш ирхара Балхи, который был одним из 
первых мусульман, заново построивших древней Хинду
ван [129, с. 271.

Название «Хинд» или «Хиндуван» свидетельствует о 
том, что в древности в Балхе имелась индийская общи
на, которая проживала компактно в «кухандизе» и в од
ном из окрестных селений. Селение Хиндуван в области 
Балха упоминается в источниках иослемоигольского вре
мени и сохранило свое название до сих пор [506, с. 122]. 
В области средневекового Балха упоминается также се
ление Д ж ахузанак — , что означает Малый
Д ж ахузан или Малый Йахудан |67, т. 2, с 1671. 13 X в. 
в стене «шахристана» были также ворота ал-Йахуд или 
Йахудийа [57, с. 2781. Это свидетельствует о том, что в 
средние века в Балхе существовала также еврейская об
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щина, которая проживала компактно в отдельном кварта
ле и в селении, расположеннохм в окрестностях Балха. В 
Балхе еще в конце X IX  в. имелась значительная еврей
ская община, проживавш ая в одном квартале [ 138, т. 7, 
с. 43]. В эпоху до арабскогго завоевания в Балхе в от
дельных кварталах, по-видимому, проживали также тюр
ки и китайцы, о чем свидетельствуют названия ворот шах- 
ристана домуеульманского Б алха—Турк и 11ин [129, с. 16].

Соборная мечеть средневекового Балха была одной 
из крупнейших и красивейших мечетей мира 177, т. 5, 
с. 16л; 8, с. 383]. Она была расположена в самом центре 
города рядом с базарами и, .поэтому, всегда была полна 
людьми. Ее здание имело протяженность около полови
ны фарсаха [57, с. 2781. По своему местоположению она 
была очень грандиозной и величественной и выполнена 
на самом высоком художественном уровне. В X в. среди 
всех мечетей Востока ей не было равных по красоте и 
богатому убранству. От соборной мечети Балха каждый 
год в казну султана поступали большие доходы 174, с. 3021.

По преданию, соборная мечеть Балха была построена 
при Аббаспдах на личные средства жены правителя Бал- 
ха Давуда ибн ‘Али, которые она выручила от продажи 
своего очень дорогого платья. Кроме соборной мечети на 
эти деньги она построила такж е «завийу», т.е. мол ильный 
дом, и рядом с ним рабат, а также еще одно жилое зда
ние. Оставшуюся треть всей суммы, вырученной от про
дажи платья она приказала закопать под одной из колонн 
соборной мечети. Когда в начале XIII. в. Чингизхан зах
ватил город Балх, он услышал про эти сокровища и в 
поисках их разрушил около трети всех колонн мечети, но 
ничего не нашел [75, т. 1, с. 246—*247 Б

По другим данным, соборная мечеть Балха, а также 
так называемая «старая мечеть» Балха, были построены 
в правление Асада ибн ‘Абдаллаха, правившего в Хора
сане в 107— 108/725— 726 гг. Его преемник Д ж а‘фар ибн 
ал-А ш ‘ас построил напротив соборной мечети еще одну 
мечеть, которая была известна как мечеть ‘Абдал‘азиза 
Макбара, а также дворец, тюрьму, медресе и караван-са

рай. Да1вуд ибн ал-‘Аббас, правивший в Балхе в 233/847—8 г. 
расширил соборную мечеть [129, с. 19].

По некоторым данным, в начале IX в. в Балхе нас
читывалось 1848 мечетей. 400 медресе и 900 школ «да- 
биристан» [129, с. 19). Однако, в этом сообщении речь 
идет, по-видимому, не о самом городе Балхе, а обо всем 
Тохаристане в широком смысле этого топонима с центром
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в городе Балхе. Из мечетей города Балха в источниках 
упоминаются немногие. В X II в. ас-Сам‘ани несколько 
раз упоминает в городе Балхе мечеть Р а ‘ум — f
[77, т. 1, с. 277; т. 3, с. 404; т. 7, с. 150; т. 8, с. 222], а 

такж е мечеть квартала ‘Аскалан — [77, т. 8, с, 451].
В X II в. в городе Балхе упоминаются также мечеть 

Заргаран — и мечеть Симгаран —
[393, с. 36]. По данным Байхаки, квартал Симгаран был
расположен в «шахристане» Балха и в нем находился рос
кошный дворец [8, с. 219]. В X II в. в Балхе была так
же мечеть, построенная султаном Санджаром [197, с. 
117], а также соборная мечеть и медресе, построенные 
неким Ходжа Камал ад-дином Кунаком [267, с. 40].

Мечеть для праздничных молитв, т.е. «ал-мусалла» 
или «намозгох» Балха, в средние века такж е была рас
положена в «'Шахристане» 130, с. 112]. В XVI в. в Б а л 
хе было два «намозгоха», т.е. праздничных мечетей, меж 
ду которыми были расположены ворота Джаббахан или 
Дарб-и В аки‘а, находившиеся в западной стене «шахрис
тана» [129, с. 26]. Следовательно, вторая праздничная 
мечеть находилась па территории рабада, к западу от 
«шахристана» Балха.

Улицы средневекового Балха были широкими и про
сторными. В городе было множество великолепных двор
цов и каналов с чистой проточной водой, вдоль которых 
густо росли деревья [74, с. 302]. В X в. все городские зда
ния Балха были построены из глины, т.е. так называемой 
пахсы [57, с. 278]. В XI в. из отдельных дворцовых зда
ний Балха упоминаются «кушк», т.е. замок, Дар-и ‘Абдал 
А ‘ла» расположенный посреди парка в «шахр-и даруне», 
т.е. «шахристане» [8, с. 162, 327, 378], «чарбаг» Баг-и 
Бузург, в котором жил наместник Балха, а также Баг-и 
‘Али М ика’ил, расположенный около базара ‘Ашикан и 
«сарай», т.е. дворец, некоего Мухаммеда |8, с. 319]. В 
X II в. в Балхе были также дворец («дар») и еще несколь
ко замков, построенные Сабук-тегином [78, т, 9, с. 45].

Ж илые кварталы средневекового Балха находились в 
«шахристане», где, главным образом, были сосредоточены 
кварталы ремесленников. В источниках упоминаются 
квартал Сабадбафан — т.е. плетельщиков кор
зин |8, с. 380], квартал С им гаран — , т.е.
серебряных дел мастеров [8, с. 219], квартал Заргаран —
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# —золотых дел мастеров, квартал К узагаран— 
—гончаров, в котором находилась медресе, 

квартал Рисман-фуруш ан — jL b  j  j  j

в котором был рабат [393, с. 36], квартал Д ж амафуруш ан— 
.в  котором был базар [267, с. 40] и [др.

В источниках без указания точного .местоположения 
в Балхе упоминаются также кварталы ‘Аббадин —
т. е. работорговцев [32, с. 97], ‘Аскалан — •
[77, т. 8, с. 451; 67, т. 3, с. 674], Йуз -  [67, т.

4, с. 10431, ад-Дахакин — ^vJU-Ol , т.е, дихканов 
[56, II, с. 1452], Т у р а к -  [77, т. 3, с. 103] или

Т у р а к — j b  [67, т. 1, с. 892; т. 3, с, 559],
Куй-и ‘Ибад — j Ux , т.е. рабов, который находил

ся около базар(а ‘Ашикан — jUUbU [8, с. т. 236], Куй-и 
‘А ла’ ^  [8, с. 246], Санджувард — z jj*:^

или Санкувард — з j j Cu » т.е. Сангувард [77, т.
7, с. 164] и С ан дж аруд— С ан каруд—

, т.е. Сангруд [67, т. 3, с. 162].
В «Истории Балха», написанной в X II в. на персид

ском языке, упоминаются названия 11-ти городских квар
талов Балха: 1. Дар-и Харо ибн Газван, который был 
построен в правление Аса да ибн ‘Абдаллаха. Этот квар
тал находился около ворот Цаубахар и в X II в. назы вал
ся Куй-и Дуктариш ан — ^ т . е .  веретенщиков.
2. Дар-и М ухаллаб ибн Рашид, который также был пос
троен в правление Асада ибн ‘Абдаллаха и в X II в. назы 
вался Куй-и Ч акн ави сан — jL^o ySi>. ^  S  , т.е. состави
телей юридических актов. 3. Дар-и Ф аравиджа — j b  
i>.j1 т.е. радостей. 4. Дар-и Фурат — o l j i j b  , т.е. 

Евфрат. 5. Дар ал-Ш укри — ^ C ^ J I j b  . 6. Дар-и Му-
катил ибн Сулайман, который был построен в правление 
Асада ибн ‘Абдаллаха, а в X II в. назывался Куй-и На- 
ванд — jG у> £  £  , т.е. гонцов. 7. Дар-и ‘Абд ал‘азиз
Мукри, 8. Дар-и М укатпл Мукри. 9. Дар-и Мухаллаб.
10. Дар-и Муджахид. 11. Дар-и Абу Фатима [129, с. 18]. 

В X V II в. из перечисленных кварталов Балха у но ми-
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наются Куй-и Харб, Куй-и Чакнавиоан, Дар-и Ш укри, 
Дар-и М укатил ибн Сулайман [129, с. 28]. Кроме них в 
X V II в. упоминаются также ш арталы  Дуккабиран, Дар-и 
Газзат, Гузар-и Джаббахан, тянувшийся от западных 
ворот «шахристана» к центру города 1129, с. 28), а также 
кварталы Чакирхоцжа Парсаи, Гулабад, Ш аршир, Сар- 
баннан, Куча-и 1> аба мает, Саллахана, Асийа, Чока,р Муса 
Ш айх н др. 1267, с. 40]. Не исключено, что некоторые 
из этих позднесредневековых кварталов существовали 
под этим же названием и в средние века.

«Ш ахристаи», т.е. внешний город, средневекового 
Б алха был окружен обширным «рабадом», т.е. пригоро
дом, в котором были расположены многочисленные база
ры 164, с. 108]. Из городских базаров Балха в источни
ках упоминаются базар ‘Ашикан — который
находился около «шахристана» и был построен эмиром 
Махмудом Газнави [8, с. 236, 263, 674], базар Са‘иди — 
[jjUjw* \8 t с. 238], базар Джама-фуруш ан j lJ b j

[267, с. 40] и др.
В X V II в. к востоку от ворот Наубахар на территории 

рабада находилось большое мусульманское кладбище, в 
центре которого была расположена гробница некоего 
Ходжа Султана Ахмада Хазрувийа и его жены Фатимы. 
Недалеко от этого кладбища, напротив канала и древного 
минарета была местность Джаббакаран, — OljTU* . т.е.
латников. В средние века здесь, по-видимому, находился 
квартал ремесленников-латшгков. На территории выш е
упомянутого кладбища мусульманских, авятьгх находилась 
гробница шейха Сайид Ахмада ибн Сайид Мухаммада 
Калнаби, умершего в 240/854—5 г. Рядом с этой гробни
цей был расположен большой сад Баг-и Мурад [129, с. 
2 5 - 2 6 ] .

По данным Махмуда ибн Вали, на расстоянии трех 
арабских миль от ворот Наубахар в X V II в. было распо
ложено благоустроенное селение Нохгунбэдан, в котором 
некогда была величественная мечеть К а‘б ал-Ахбар — 

разруш енная и затопленная при мон
гольском завоевании [129, с. 2 5 1. За пределами крепост
ной стены «шахристана» средневекового Балха в настоя
щее время сохранились руины крупной девятикупольной 
мечети, известной как К а‘б ал-Ахбар, Ходжа Нарда или 
Ну Гумбад, т.е. девять куполов. Мечеть была построена 
из жженого кирпича и украшена высокохудожественным
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алебастровым штуком. Мечеть К а‘б ал-Ахбар была пост
роена в IX —X вв., а ее планировка имеет большое сход
ство с приемными залами сасанидских дворцов [568, с. 
241 — 250]. Не исключено, что мечеть К а‘б ал-Ахбар была 
построена на месте или на фундаменте домусульманского 
культового здания.

Обширный «рабад», т.е. пригород, средневекового 
Балха в древности был окружен большой стеной, которая 
охватывала также все окрестные селения, поместья и 
пашни. Расстояние от нее до второй городской стены 
Балха составляло 5 (фарсахов. В стене рабада было 4 во
рот, расположенных па расстоянии 12 фарсахов друг от 
друга. В IX в. эта стена уже лежала в развалинах. За 
пределами стены рабада не было ни селений, ни жилищ, 
а были одни только пески [60, с. 2881.

Городище Старого Б алха занимает площадь не менее 
450 га [721, с. 7 7 1. По археологическим данным, две 
первые городские стены Балха, т.е. стена «куханднза» и 
стена «шахристана», были возведены еще в эпоху антич
ности. К этому же времени относится и возведение тре
тьей городской стены, т.е. стены «рабада». Она была по
строена в III в. до н.э. и имела длину свыше 200 км. В 
древности эта стена окружала культурные земли всего 
Бал \ с ко! о оазиса и защ ищ ала от наступления песков и 
охраняла от вторжения кочевников. Внешняя стена 
Балхского оазиса не была столь мощной как две первые 
городские стены Балха, но она была усилена снаружи 
башнями и имела многочисленные бойницы [567, с. 
1 3 7 -1 4 0 ] ,

Все городские ворота средневекового Балха были ок
ружены садами и виноградниками [57, с. 2781 • Б окрест
ностях Балха в средние века выращивали апельсины, ли
лии «ни л у фар» и сахарный тростник, который вместе с 
продукцией производимой из виноградников, весь выво
зился в большом количестве в другие страны [817, с. 420]. 
В сочинении «Худуд ал-‘алам» город Балх назы 
вается «прибежищем купцов» и «торговым центром И н
дии», Сюда привозили индийские товары, а отсюда в дру
гие города Хорасана вывозили так называемых «гурских» 
рабов [64, с. 108].

В X в. из Балха вывозили также мыло, кунджут, инд- 
жир, семена граната, купорос, серу, свинец, рис, орехи, 
миндаль, изюм, жир, солнечное виноградное масло, спирт, 
мышьяк, фимиамы для курения и предохранительные 
профилактические средства [74, с. 324]. В средние века
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предметом вывоза из Балха и его области были знамени
тые так называемые «балхские» верблюдицы, местная 
порода которых считалась самой лучшей, благодаря их 
чистой крови и великолепным пастбищам Балхского оази
са [58, с. 450]. В Балхе была также марена, известная 
как «хафдави» — ^ jjuU- , но по своему качеству она
была хуже «кубадийанской» и, поэтому, не годилась для 
вывоза [9, т. 4, с. (590]. В XI в. из Балха вывозили «киб- 
рит», т.е. cepv, которая имела желтую окраску |9, т. 4,
с. 74Ц .

В 550/1155 — 6 г. город Балх был разрушен восстав
шими огузами, но затем жители Балха возвратились и 
восстановили свой город на новом месте вблизи старого, 
разрушенного 1817, с. 4211. Весной 618/1221 г, Балх 
подвергся нападению войск Чингизхана, который пере
бил всех его жителей, разрушил цитадель и крепостные 
стены, а затем поджег и уничтожил весь город [34, т. 1,
ч. 2, с. 218]. По другПхМ данным, в 617/1220 г. жители 
Балха добровольно сдали свой город Чингизхану и про
сили взамен не разрушать его 178, т. 12, с. 1501. Однако 
Чингизхан но сдержал своего слона и учинил погром. 
/Кители Балха сопротивлялись монголам в течение 37 
дней, после чего Чингизхан захватил город и перебил 
всех его жителей [129, с. 21].

По некоторым данным, Чингизхан та к и не смог взять 
город Балх силой и затопил весь город верой, разрушив 
плотину Банд-и Амир на реке Балхаб [129, с. 2 1 1. К и
тайский философ Чан Чунь, следовавший к Чингизхану 
в Тохаристан, застал город «Бань ли», т.е. Балх, «пустын
ным, так как в то время его жители взбунтовались и раз
бежались» [38, с. 329]. Однако уже в 1262 г. Марко 
Поло, проехавший через Балх, называет его «большим и 
знатным городом» 122, с. 73]. В 1332 г. арабский путе
шественник Ибн Баттута застал Балх разрушенным и 
незаселенным. Среди развалин города возвышались остат
ки его великолепных мечетей и медресе, украшенных 
узорами и надписями из тонких лазуритовых красок [75, 
т. 1, с. 246]. По данным Клавихо, посетившего Балх в 
1404 г., внеш няя крепостная стена Балха была пробита 
во многих местах и осыпалась. Город был разделен на 
три части, одна из которых в то время была густо засе
лена, а вторая обживалась частично, а третья была за 
сеяна хлопком [35, с. 9 8 1.

В XIX в. развалины Старого Балха были разбросаны
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на огромном пространстве окружностью 20 миль. На тер
ритории развалин было множество садов, которые еще 
больше увеличивали размеры города [33, с. 338). Среди 
этих развалин в настоящее время находится селение 
Балх. К северу от него находятся остатки высокой цита
дели Балха, известной как' Ьала-Хисар. [80(3, с. 1)3). Но 
местному преданию, здесь в древности хранилась глыба 
белого мрамора, якобы, служивш ая троном царю Кай- 
Кавусу [33, с. 34л | .

3/1. ОБЛАСТЬ БАЛХА

Средневековый Балх имел обширную область с мно
жеством городов н селений, которые все оылп располо
жены на берегах каналов, выведенных из реки Балхаб — 

около самого места ее выхода из горного ущ е
лья. В X в. река Балхаб в своем нижнем течении раз
делялась на 12 рукавов, которые пересекали город Балх 
и вора их использовалась для орошения полей *в окрест
ностях города I04, с. 108].

По данным ал-Истахри, но территории рабада Балха 
около ворот Наубахар протекала река Дихас —
силон течения которой врашались 10 ручных мельниц 
и орошали все рустаки области Балха вплоть до города 
Сийахджирда [57, с. 278]. Название «Дихас» или «Дехас» 
образовано от слов «дех» и «асийа» и в переводе с фарси 
означает десять мельниц, В XVII в. эта река носила н аз
вание «Ахмад Муштак» [129, с. 18). По местному преда
нию, эта река была искусственного происхождения и ее 
приказал вырыть бармакид ал-Ф адл ибн Йахйа, который 
был правителем Б алха при халифе Харуне ар-Рашиде, 
т.е. в период между 170— 193/786—809 гг,

В XVI в. в области Балха было 18 {Каналов, в зоне 
орошения которых находилось около 220 селений. Все 
эти каналы были выведены из реки Балхаб около плоти
ны Банд-и Амир у места выхода реки из горного ущ елья 
ГбоЗ, с. 224]. В XVII в. излишки 'вод этих каналов в 
весеннее время иногда доходили до русла Амударьи [27. 
с. 94]. В XIX в, многие из этих каналов были уже вы
сохшими [33, с. 340). В средние века все города и селе
ния области Балха были расположены в зоне орошения 
этих каналов. В настоящее время из устья реки Балхаб 
у места ее выхода из гор отведены 18 каналов, в зоне оро
шения которых расположены оазисы Мазар-и Ш арифа, 
Балха и Акчи. На территории этих древних оазисов отме-
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чей о около 50 поселений греко-бактрийского и кушанско- 
го времени, а также большое количество средневековых 
поселений (721, с. 77].

В средневековых источниках к области Балха в ш и
роком смысле этого слова относятся также города Тоха
ристана и Бадахш ана [00, с. 288]. Здесь, по-видимому, 
имеется в виду раннесредневековый город Балх, который 
был столицей всей Б актрии—Тохаристана. П римечатель
но, что в IX в. город Балх вместе с областями Тохарис
тан и Д ж уздж ан составлял отдельную, четвертую чет
верть Хорасана, правитель которого жил в Балхе [817, 
с. 4201.

Балхский оазис, составлявший в средние века собст
венно область Балха, был густо населенным. В «руста- 
ках», т.е. сельскохозяйственных округах, непосредственно 
прилегавших к городу Балху, селения начинались сразу 
же за городскими воротами. Так, в X II в. около одних 
из городских ворот Балха было расположено селение 
Джаббахан — о^-Ц=г f77’ т - с* 171; 67, т. 2, с. 14].
В XVI в. упоминаются ворота Джаббахан — jb-L*. ,
которые назывались также Дарб-и В аки‘а и находились 
в западной стене «шахр-н даруна», т.е, шахристана, 
между старым и новым «намозгохами», т.е. мечетями для 
праздничных молитв [129, с. 28].

В X V II в. около ворот Джаббахан был раположен 
квартал Гузар-и Джаббахан, тянувшийся к центру «шах
ристана» [129, с. 28]. Селение Джаббахан, по-видимому, 
также находилось около ворот Джаббахан, но за преде
лами городской стены, на территории рабада Балха. Н аз
вание «Дарб-и Ваки‘а», содержащее в своем составе слово 
«дарб», т.е. «ворота рабада», также свидетельствует о 
том, что эти ворота выходили к рабаду. Второй компо
нент названия «Джаббахан», возможно, является тюрк
ским титулом «хан». В таком случае, можно предполо
жить, что это селение было основано тюркским князем по 
имени Джабба или Джаббахан, в эпоху до арабского за
воевания. Не исключено, что «ворота Турк» домусульман- 
ского Балха были расположены именно здесь, на месте 
ворот Джаббахан.

На расстоянии половины фарсаха о̂ г Б алха в X II в. 
было расположено селение Хаварнак — или Хаб-
н а к — f^7, т. 5, с. 203]. Йакут дает чтение
Х абнак — и отмечает, что это арабизирован-
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ная форма персидского слова Хураттках 01& ^  , что
означает «место питья» [07, т. 2, с. iOO]. В ранних пер
сидских толковых словарях Хаварнак называется «кре
постью Бахрама Гура» [130, с. 89]. Возможно, что эго 
селение или крепость Пыла загородной резиденцией са- 
санидского царя Варах рана V, который иногда выезжал 
сюда для развлечения. Селение Х аварнак упоминается 
такж е з  сочинении Беруни [9, т. 1, с. 130].

Недалеко от селения Хаварнак в X II в. было располо
жено селение Замлакан — oViJlej 177, т. 6, с. 300; 67,
т. 2, с. 944]. В X V III в. в области Балха упоминается 
селение Замнкан — j UUaJ , расположенное к севе
ро-востоку от Балха около канала Сийахджирд [653, с. 
224]. Название средневекового селения Замлакан с тече
нием времени могло быть искажено и принять форму За- 
микан. В ХУ'Ш  в. это селение орошали каналы Нахр-и 
Исфахан и Нахр-и Булалик.

К юго-западу от внешней стены городища Старого 
Б алха находится селение Дех-и Маран. Рядом с этим се
лением имеется небольшое кладбище, посреди которого 
расположен мавзолей Баба-Руш наи, построенный из 
жженого кирпича в первой половине XI в. [564, с. 28]. 
Из этого следует, что к этому же времени должно отно
ситься и селение, расположенное рядом с мавзолеем XI в.

После разруш ения города Балха в 90/709— И) г. ара
бами Асад ибн ‘Абдаллах переселил всех его жителей в 
город Баруыан — j'uJj  j j  , расположенный на расстоя
нии двух фарсахов от Балха. С этого времени Барукан 
стал местом пребывания арабских войск и арабских н а
местников Балха и Тохаристана [56, II, с. 1206, 1490]. 
В 106/724—5 г. среди арабских войск в Барукане вспых
нула межплеменная война 150, И, с. 1485]. Во время 
этого противостояния в Балх прибыл военачальник Аса- 
да ибтт ‘Абдаллаха по имени Наср ибн Саййар для усми
рения восставших и, вступив в сражение, сжег «ворота 
ал-Бахтари J l  и «ворота Зийада ибн Тарифа
ал-Бахили» [56, II, с. 1473]. На наш взгляд, эти ворота, 
по-видимому, находились не в Балхе, а в Барукане, ко
торый, возможно, назывался арабами также Балхом. В 
107/725 — 6 г. Асад ибн ‘Абдаллах восстановил город Балх 
на его прежнем месте и переселил сщда всех арабов из 
Барукана [56, II, с. 1488].

По мнению В. В. Бартольда, город Барукан был пос
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троен арабами после разруш ения ими Балха, а до этого 
он не существовал f 188, т. 1, с, 128], и прекратил свое 
существование после восстановления города Б алха [138, 
т. 7, с, 48]. Однако, на наш взгляд, город Пару кап сущ е
ствовал еще до арабского завоевания и продолжал сущ е
ствовать вплоть до монгольского нашествия. В сочинении 
ат-Табари нет прямого указания о том, что Барукаи был 
построен арабами, а говорится только, что они располо
жились в Барукане и превратили его в свою столицу [56, 
Н, с. 1400I.

В армянской географии V II в. среди областей К уст-и 
Хурасана упоминается Пари кап, в названии которого 
можно видеть искаженную форму названия Барукан [5, 
с. 74]. Город Барукан упоминается также в IX в. в фор
ме Б а р у х а н — сРеДИ областей Тохаристана,
плативших харадж ‘Абдаллаху ибн Тахиру в 211—212/ 
826—827 гг. Размер его харадяса вместе с городами 
Джумрин — и ал-М уттаджан — I сос
тавлял 106 500 дирхамов [15, с. 98]. Город Барукан — 

упоминается также в сочинениях Байхаки
[8, с. 676], ас-Сам‘ани [77, т. 2, с. 176] и Пакута [67, 
т. 1, с. 597] как «нахийа», т.е. округ, или одно из селе
ний области Балха. По данным Махмуда ибн Вали, сред
невековый город Барукан находился на месте селения 
Гулнаби, расположенного *в XV II в. в местности к северу 
от Балха [129, с. 17].

Расстояние от средневекового Балха до города Терме
за составляло 12 фарсахов или два перехода [73, с. 64]. 
Промежуточной станцией на этом караванном пути в 
средние века был город Сийахджирд — ^j>-mL-w* или
С ийахкирд— , т.е. Сийахгирд [57, с. 338;
58, с. 517]. Он был расположен на расстоянии 5 фарса
хов от Балха и 7 фарсахов от берега Амударьи [59, с. 33],

В X в. вода реки Дихас, т.е. одного из рукавов реки 
Балхаб, доходила до Сийахгирда и орошала все рустаки 
расположенные между Балхом и Сийахгирдом [57, с. 
278]. Начиная от Сийахгирда до самого берега Амударьи 
простиралась пустыня [71, с. 211]. Напротив Термеза 
на левом берегу Амударьи в IX в. находился так назы 
ваемый «рабат Балха» [73, с. 64]. Сийахгирд упоминает
ся также в источниках X V II в. как «цветущее селение» в 
области Балха [138, т. 8, с. 380].

Расстояние между г. Мазар-и Ш арифом и южным
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берегом Амударьи составляет около 40 км. В XIX в. на 
этом караванном пути были две промежуточные станции 
[И , с. 224]. Селение с названием «Сийахгирд» сущ ест
вует до сих пор и находится в местности к северо-восто
ку от городища Старого Балха. Па расстоянии 15 км от 
него расположены развалины средневекового города 
Сийахгирда [352, т. 2, с. 1.(581, который занимал площадь 
около 10 квадратных английских миль [138, т. 1, с. 126; 
т. 7, с. 56]. Средневековый Сийахгирд занимал господст
вующее положение над всей ближайшей местностью и 
представлял собой неприступную крепость, предназначен
ную для охраны Балхского оазиса с северной стороны 
111, с. 2 241. Канал, орошавший в средние века город 
Сийахгирд, был вел  веден из реки Балхаб, чуть выше 
моста Имам Бакри 1653, с. 223].

На расстоянии двух фарсахов к западу от Б алха на 
одной из рек в V III в. находился мост 4А та’ —
156, II, с. 1567, 1605, 1606]. Согласно ал-Балазури, в
VII в. некий ‘А та’ ибн ас-Са’пб по прозванию ал-Хашал, 
который был клиентом арабского племени «ал-лайс», 
построил мосты на трех реках, протекавших на расстоя
нии одного фарсаха от города Балха. Впоследствии эти 
мосты были известны как Канатир ‘А та’ — Д1зх
т.е. мосты ‘А та’. Этот же ‘Ата' ал-Х ашал принимал учас
тие в разрушении храма Наубахар в Балхе вместе с 
военачальником по имени Кайс ибн ал-Хайсам ас-Сулами 
[61, с. 409]. По данным Наршахи, мост ‘А та’ был рас
положен между городскими воротами Балха и празничной 
мечетью «намозгох» на стороне города ‘Алиабад, т.е. к 
западу от города [30, с. 112].

Таким образом, из данных источников следует, что 
первоначально в VII в. ‘А та’ ал-Х аш ал построил 3 моста, 
но уже в V III в. только один из них назывался его име
нем и существовал до X в. Остальные два моста, по види
мому, были ппосладствии разрушены или носили другие 
названия. В XI в. в местности к западу от Балха, между 
ним и городом Дастаджирдом упоминается мост Пул-и 
Джамукийан [31, с. 205]. На расстоянии 4-х фарсахов от 
Балха в XI в. упоминается мост Пул-и Чархийан, около 
которого в 403/1012—3 г. произошло сражение между 
войсками султана Махмуда Газнави и объединенными 
войсками караханидов И лекхана и Кадырхана [26, с. 
48]. В области Б алха упоминается также мост Пул-и 
Карван f8, с. 693].
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К западу от средневекового Балха находилась Али- 
абадская степь [8, с. 693]. На краю этой степи в средние 
века было расположено селение ‘Алиабад — j LLJU
[30, с. 112]. ‘Алиабад упоминается такж е в XV в. как 
цветущее селение, расположенное среди песков на рас
стоянии одного или полтора дня пути от Б алха [35, с. 98]. 
Средневековый ‘Алиабад орошался одноименным 
каналом, который был выведен из реки Балхаб выше 
города Б алха [653, с. 223, 225]. Река ‘Алиабад упомина
ется такж е в сочинении Хафиз-и Абру. В X IV  в. на 
пути из Б алха в ‘Алиабад находилось селение Ух или 
Уш 135, с. 98].

На расстоянии двух фарсахов от Балха в средние 
века было расположено селение Вахшумал — j
[70, л. 579а] или В ахтум ан  — [67, т. 4, с. 909].
В XV I в. в области Балха упоминается селение 
Вахшувар — J j  , которое орошал одноименный
канал, выведенный из реки Балхаб ниже по течению от 
моста Имам Бакри. Вахшувар был расположен недалеко 
от Даулатабада, т.е. в местности к северу от Б алха [653, 
с. 223, 225] Топоним «Вахшувар» иди «Вахдшвар» 
в средние века был широко распространен па территории 
Тохаристана. Селение с этим названием существует до 
сих пор в Алтынсайском районе Сурхандарьинской об
ласти Узбекистана [760, с. 271]. В XVI в. территория 
в Хутталане, подчиненная крепости В ах т , такж е назы 
валась Вахшивар [510, с. 9]. Топоним «Вахшивар» про
изводится от древнеиранских слов «вахш» и «вар», что 
в переводе означает «селение у роки» [517, с. 51].

В X II в. ас-Сам‘ани и Йакут упоминают в области 
Б алха «булайда», т.е. небольшой городок по названию 
Ш арак — [77, т. 7, с. 243]. или Ш ар и к —
[67, т. 3, с. 232]. В X VI в. в области Б алха 

упоминается селение Ш айх Ш арик —
которое орошал одноименный канал, выведенный из реки 
Балхаб и доходивший до Акчи [653, с. 223, 225].

В X II в. в области Б алха упоминается такж е селение 
Хут — Jaу .  или Кут — Jaу> , название кото
рого, согласно Йакуту, означает на арабском языке 
«нижняя ветка» [67, т. 2, с. 499; т. 4, с. 201]. Среди 18 
каналов, выведенных из реки Балхаб, в XVI в. упоми
нается Нахр-и Кут — JhjSj#  , т.е. река Кут [653,
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с. 225]. Средневековое селение Кут, должно быть находи
лось на берегу этого канала.

В XVI в. в области Б алха находилось также селение 
Задийан — u ^ j l j  » которое орошал канал Нахр-и
‘Абдаллах, выведенный из реки Балхаб [653, с. 225]. 
Селение с названием «Задийан» существует до сих пор 
и находится недалеко от Д аулатабада. Здесь сохранился 
средневековый минарет, который использовался такж е в 
качестве наблюдательной башни. Согласно надписи на 
нем, этот минарет был построен в 502/1108—9 г. зодчим 
по имени Мухаммад ‘Али по инициативе сына вазира 
Низам ал-М улка [565, с. 97]. В X I—X II вв. около этого 
минарета, по-видимому, была и мечеть.

На расстоянии двух км к северу от селения Задийан 
находится крупное городище К афиркала, окруженное 
крепостной стеной. Рядом с ним сохранились остатки 
очень древнего сырцового мавзолея, который, по местному 
преданию, был возведен над могилой сподвижника про
рока Мухаммада по имени Ибн Хурайра, умершего в 58/ 
678—9 г. По археологическим данным, этот мавзолей был 
сооружен в первой половине XI в. [564, с. 28]. Предпо
лагается, что это культовое здание было первоначально 
«ханака», т.е. суфийской обителью, в которой был за 
хоронен не Абу Хурайра, а какой-то местный «пир», т.е. 
глава суфийской секты, живший в IX —X вв. [576, 
с. 22].

В долине реки Балхаб в средние века был расположен 
горный округ Дара-и Газ — j f © или Дара-и Д ж аз—

j > o j i  , который находился в горах Эльбурз —
j j - J l  на расстоянии 5 фарсахов к югу от Б алха

[27, с. 46]. В X в. эти горы были известны как Д жабал 
К у х — e j f j ^  [57, с. 278]. Название «Дара-и Газ»
происходит от названия древней страны Газистан мифи
ческих времен, откуда, согласно преданию, легендарный 
Рустам метнул в Исфандийара рогатину из лука, кото- 
руго ему дал Семург [27, с. 46]. История Дара-и Газа 
относится к мифическим временам и в сочинении «Суб- 
ханкули-наме», написанном в X V II в. [138, т. 8, с. 38]. 
В XVII в. в долине Дара и Газ был известен большой 
источник, который назывался ‘Айи Искандарийа —

, т.е. источник Александра. Около этого
источника на (возвышении, окруженном водой, находилась

322

www.ziyouz.com kutubxonasi



гробница, в которой, якобы, был захоронен Александр 
Македонский [27, с. 97].

В долине Дара-гг Газ локализуется раннесредневеко
вое владение Кйе-тчи, которое, согласно Сюань Цзану, 
было расположено в горах к югу от Б алха [62, с. 278]. 
По данным Сюань Цзана, в этом владении был холодный 
климат, но земля была очень плодородной. Растений и 
плодов здесь было лгало, но было много овощей и пш е
ницы. Ж ители этой местности отличались грубостью и 
жестокостью. В VII в. здесь было 10 буддийских монасты
рей и около 300 монахов [08, т. 1, с. ЗГ>].

В средние века в долине Дара-и Газ был одноименный 
город, который имел в своем подчинении множество се* 
лений. Здесь на вершине горы находилась большая камен
ная крепость, которая называлась Барбар — j ,  jb  *
а в летописях была упомянута под названием «Фараз- 
даз» — j i } \ J  . Около этой крепости через узкую
теснину проходил караванный путь, следовавший из 
Индии в Балх 127, с. 40]. По преданию, эта крепость 
была построена тюркским правителем Б алха по имени 
Низак-тархан, т.е. в VII или начале V III вв. [129, с. 46 
ирим.1

В конце долины Дара-и Газ на высоте более 200 
«гязов», т.е. логтей, в средние века была еще одна кре* 
пость, до которой можно было добраться только пешком 
по узкой тропинке, пробитой в скалах. Расстояние от 
этой крепости до самой вершины горы составляло 100 
гязов. Перед крепостью была построена каменная стена 
с башнями и воротами, на которой устанавливались к а 
тапульты. Крепость эта была чрезвычайно неприступной, 
что даже один человек, находившийся в ней, мог проти
востоять тысяче воинов, поднявшихся к крепости. Всего 
в долине Дара-и Газ насчитывалось около ста подобных 
укреплений и неприступных мест [27, с. 74].

В сочинении ат-Табари упоминается селение Д жаз- 
за — oj>- , которое было расположено недалеко от
города Сан — . находившегося в Джузджане,
в 118/736 г. в этом селении расположились лагерем войска 
тюркского хакана, выступившие против арабов. Недалеко 
от селения Д ж азза находилось селение Вард — i j j  , в
котором расположились лагерем арабские войска под ру
ководством Асада ибн ‘Абдаллаха. В следующем 119/737 г. 
около реки, протекавшей в глубоком ущелье между
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городом Сан — j L -  и селением Д ж азза - -
произошла кровопролитная битва между войсками арабов 
и тюрков [56, II , с. 1612, 1617].

Средневековый город Сан локализуется к востоку от 
Гузганана и к югу от долины Дара-и Газ 1129, с. 48]. 
Селение Вард в другом месте сочинения ат-Табари упо
минается в форме В ар д ак — i b j j  и локализуется в
Гузганане [56, II, с. 1609]. Следовательно, средневеко
вое селение Д ж азза находилось в местности к востоку 
или северо-востоку от Гузганана, где-то в районе долины 
Д ара-и Газ.

На наш  взгляд, название «Джазза» является арабской 
транскрипцией названия долины Газ или Дара-и Газ, 
а рекой, протекавшей в глубоком ущелье, между городом 
Сан и селением Д ж азза, является река Балхаб. Селение 
Д ж азза, упомянутое в сочинении ат-Табари, можно ото
ждествить с городом Дара-и Газ, который, по данным 
М ахмуда ибн Вали, имел в своем подчинении множество 
селений f27, с. 46].

Среди областей Тохаристана, плативш их харадж  ‘Аб
далл ах у ибн Тахиру в 211—212/826—827 гг., упоминается 
Ш и‘б Харра — о , т.е. ущелье Харра, которое
с окружающими его горными районами составляло вместе 
с Балхом одну административную единицу [15, с. 140;
59, с. 34]. На наш  взгляд, это ущ елье Х арра не что иное 
как ущелье Д ж азза — о , т.е. Дара-и Газ или
Д ара-и Д ж аз.

В XI в. Дара-и Газ был излюбленным местом охоты 
султана М ахмуда Газнави. Здесь имелись прекрасные 
пастбища, на которых был раскинут военный лагерь, 
включавший две тысячи (всадников из тюрков и индийцев 
[8, с. 606, 862]. Долина Дара-и Газ и в XV I—XVII вв. 
была местом сбора военных сил Балхской области и глав
ным военным лагерем, где имели постоянное местопребы
вание правительственные войска. Здесь имелось обшир
ное пастбище Ак-Джилга, простиравшееся на протяж е
ние двух фарсахов [129 с. 36]. В источниках послемон- 
голького времени Дара-и Газ или Д ара-и Д ж аз упомина
ется в качестве горного округа, подчиненного правителю 
Балха [128, с. 49; 653, с. 2231. В весеннее время Дара-и 
Газ был излюбленным местом отдыха жителей Балха 
[27, с. 94].

В X II в. в горах области Балха упоминается селение
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Талл Балх — £1*3* , т.е. гора Балха [67, т. 1,
с. 864]. Возможно, что это селение находилось в горах до- 
лины Дара-и Газ.

В X II в. в области Балха упоминается также селение 
Мармул — J* j \a , которое было расположено в
горах [70, л. 500а; 67, т. 4, с. 3911. В X V II в. упомина
ется селение Малмул — rj J U  , которое находилось в
одноименных горах на расстоянии около 6-ти фарсахов 
к востоку от Балха. Все жители этого селения были дер
вишами ханифитского толка. Со всех сторон вокруг это
го селения простирались горные цепи, которые окружали 
его наподобие крепостной стены [27, с. 931. По местному 
поеданию, первоначальным названием этого селения было 
M ap-и Мурд, что означает «убиенная змея». История 
этого селения связывается с именем халифа ‘Али, кото
рый, якобы, убил здесь огромную змею, причинявшую 
людям мзного вреда [27, с. 931. Селение М алмул отмече
но такж е на картах начала XX в. и находится в горах на 
расстоянии около 50 верст к юго-востоку от Б алха [426].

От Балха в средние века главный караванный путь 
следовал па запад до М арварруда и далее в Мерв. П ер
вой промежуточной станцией на этом караванном пути 
был Гур — j j l  или ‘У д — — большое се
ление, расположенное на расстоянии трех фарсахов от 
Балха [59, с. 32; 71, с. 211]. В X II в. в области Балха 
упоминается селение Фур — j j i  [77, т. 9, 344] или
ал-Ф ур — jjSJI [67, т. 3, с, 922]. которое, вероят
но, тождественно с ал-Гуром и ал'Удом. Эго же селение, 
возможно, упоминается в тех же источниках под назва- 
ванием Хур — j [77, т. 5, с. 206; 67, т. 2, с. 489].
В X IV  в. на пу!ти из Балха в ‘Алиабад, т.е. к западу от 
Балха, находилось селение Ух или У га [35, с. 981, наз
вание которого такж е можно сблизить с вышеупомянутым 
селением.

Согласно а^-Табари, селение ал>‘Уд или ал-Гур н а
ходилось около реки Сарджая(ан — , а недале
ко от него было расположено селение Амадйан —
где в начале V III в. был сторожевой пункт арабов [56, И, с. 
1998]. В X в. в дорожниках ал-Истахри и ал-М укаддаси 
ал-‘Уд или ал-Гур не упоминается, В X II в. Насир-и 
Хусрау упоминает на пути из Дастагирда в Б алх селе-
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пия Мпйаи — и Р у с т а — I Г31,  с.2051.
Средневековый город Дастаджирд — ^ ^  . или 

Дастакирда — , т.е. Дастагирд был располо
жен па этом же караванном пути на расстоянии 7 ф ар
сахов от Балха и 4-х фарсахов от ал-Гура [59, с. 32]. 
Согласно ал-М укаддаси, он находился на расстоянии по
ловины перехода от Балха [74, с. 347]. Кудама ибн 
Д ж а‘фар называет его «большим и многолюдным селе
нием с изобилием проточных вод» [71, с. 211]. Город 
Дастаджирд упоминается такж е в сочинении ат-Табари 
[56, И, !с. 1999].

В X II в. Насир-и Хусрау упоминает мост 
Пул-и Д ж ам уки й ан — q \ S > расположенный не
далеко от Дастагирда [31, с. 205]. В том же X II в. ас- 
Сам‘ани упоминает в области Б алха большое и знамени
тое селение Дастаджирд Д ж амукийан — ^ L f ^
[77, т. 5, с. 309; 67, т. 2, с. 573]. В сочинении ат- 

Табари (в связи с событиями, происходившими в начале 
V III  в., упоминаются «люди дома Джамукийан» —
o LTjojv с ^ ч> принадлежавшие к высшей тюркской зна
ти [56, II, с. 1613]. «Джа1мук» или «чамук» является 
названием древнего тюркского рода, который составлял 
часть оседлого населения Тохаристана в эпоху раннего 
средневековья. В китайских источниках этот народ упо
минается под названием «чу-му-гэнь» [690, с. 64]. Воз
можно, что этот тюркский род владел городом Дастагирд 
в области Балха или имел в нем местопребывание.

В XVI в. около города Дастагирда протекал одноимен
ный капал, который был выведен из реки Балхаб выше 
моста Имам Бакри [653, с. 225]. В. В. Бартольд в свое 
время локализовал средневековый Дастагирд приблизи
тельно около селения Нимлик, к северо-западу от кото
рого в местности У н-пайкал находятся развалины значи
тельного средневекового города [138, т. 7, с. 57].

Иа расстоянии 12 фарсахов к западу от Балха и 5 
фарсахов от Дастагирда на этом же караванном пути на 
границе с областью Д ж уздж ан или Гузганан в средние 
века находился город ас-С идра— [59, с. 32].
По данным Кудамы ибн Д ж а'ф ара, первоначально на 
месте этого города не было ничего кроме одной почтовой 
дороги и небольшого «хана», т.е. караван-сарая. Здесь 
имелся такж е небольшой источник. После сильного зем-
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летрясния, происшедшего в 203/818—9 г. э т о т  сущест
вовавший источник сделался большим и его вода в боль
шом количестве потекла в песчаную пустыню. Здесь вы
росли деревья и образовалось большое селение с мпоже 
ством садов и пашен |71, с. 210]. Однако, по данным ат- 
‘Табари, селение ас-Сидра существовало уже задолго до 
вышеупомянутого землетрясения и упоминается в 118/ 
736—7 г. [56, II, с, 1607]. В X II в. Насир-и Хусрау упо
минает рабат Сердара в области Балха [31, с. 205]. Н аз
вание «Сидара» или «ас-Сидра» является арабской пере
дачей персидского слова «се-дара», что означает «три 
долины».

В. В. Бартольд в свое время локализовал средневеко
вый город ас-Сидра на месте города Акча, хотя никакого 
источника здесь нет [138, гг. 7, с. 57]. В источниках го
род Акча упоминается начиная с начала XVIТ в. как 
«касаба», т.е. большое селение, а затем как город пли 
крепость [129, с. 32]. В эпоху позднего средневековья 
Акча был хорошо укрепленным городом и имел мощную 
цитадель [656, с. 261]. Район Акчи орошался водой од
ного из каналов, выведенных и зр еки  Балхаб [653, с. 226].

В сочинении ат-Табари в связи с событиями, происхо
дившими в начале V III  в. упоминается селение Харис- 
тан — , которое находилось недалеко от се
ления ас-Сидра на пути к «горячему источнику» [56, II, 
г. 1607] в районе между юродом Сан и селением Д ж аз
за в Д ж уздж ане [56, II, с. 1616]. Известны еамаиидские 
монеты, чеканенные в X в. в монетном дворе «Карие- 
тан» — у  , который локализуется в Гарчистане
[266, с. 80]. Возможно, что оба эти пункта, т.е. Харистан 

п Каристан относятся к одному пункту, который нахо
дился не в Гарчистане, а в Д ж уздж ане недалеко от ас- 
Сидры.

На расстоянии двух фарсахов от Балха в средние века 
было расположено селение Манджур *— ш ш
М аи дж уран — <jlj [67, т. 4, с. 659]. Согласно
ас-Сам‘ани, это название носила улица («сикка»), рас
положенная в восточной окрестности Балха. В X II в. на 
этой улице проживал известный хадисовед из Хулма, 
умерший в 547/1152—3 г. [77, т. 5, с. 165]. В XI в .Б а й -  
хаки упоминает в окрестностях Б алха местность Майху- 
варан -— j ) j^ a , в которой любил охотиться на
зверей султан Мас‘уд [8, с. 237]. Название «Манджур»,
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возможно, имеет отношение к имени родоначальника рода 
Баничуридов, представители которого правили в IX  в. в 
различных городах и областях Тохаристана.

3.5. ГУЗГАНАН

К западу от области Балха в средние века была рас
положена область Гузган или Гузганан, которая сохрани
ла свое древнее название до сих пор и в настоящее время 
представляет собой северо-западную провинцию А фганис
тана. Сведения источников по истории и исторической 
географии средневекового Гузганана впервые были ис
следованы в специальном разделе работы В. В. Бартоль
да «Историко-географический обзор Ирана» [138, т. 7, 
с. 56—59], а также в написанном им введении к факси
мильному •изданию рукописи сочинения «Худуд ал-алам» 
[52]. Историческая география средневекового Гузганана 
и династии правителей Фаригунидов были исследованы в 
комментариях В. Минорского к английскому переводу 
сочинения «Худуд ал ‘алам» [64]. Отдельные памятники 
истории и архитектуры, расположенные на территории 
Гузганана, были исследованы в работе «Хорасанские 
мавзолеи» Г. А. Пугаченковой [576]. Археологические 
исследования на территории Гузганана проводились со
трудниками советско-афганской археологической экспе
диции. _

В арабоязычных источниках Гузганан упоминается в 
форме Д ж уздж ан — 3j>- 11Ди Дж уздж анан —

0 ^ 4 0 ^  ’ а в персоязычных — Гузган — Ь ^ З У  или 
Гузганан-™- • Наршахи дает чтение Гузга-
нийан — o L o l f j / ’ 130, с. 108]. В «Шахнаме» Ф ир
доуси Гузганан упоминается в связи с событиями, про
исходившими во времена мифического царя Афрасиаба 
[47, т. 5, с. 149], В X в. при Саманидах в Гузганане пра
вила местная династия Фаригунидов, которая возводила 
свою родословную к мифическому царю древнего Ирана 
по имени Афридуп [64, с. 105].

В армянской географии V II в. область Гузганан упо
минается в форме Гозкап среди областей Куст-и Xvpa- 
сана [5, с. 74]. В китайских источниках называется вла
дение Ху-чже-кйен, которое отождествляется с Гузгана- 
ном. По данным «Таншу», после административной ре
формы, проведенной китайскими (властями в 658—659 гг. \
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на территории этого владения было образовано отдель
ное губернаторство Ки-ша, в составе которого был округ 
Джу-йи-ми [62, с. 278]. В 718 г. среди царей, находив
шихся под властью верховного тюркского «йабгу» Тоха
ристана, упоминается царь владения Ху-чжи-кйен, ко
торый имел войско численностью 50 тысяч человек [62, 
с. 200].

В эпоху до арабского завоевания правители Гузгана- 
на носили титул «гузгаи-худат» [59, с. 40] или «г\тзга- 
нан-худат» [9, т, с. 112], а также «шах Гузганан [64, с. 
106]. Этот же титул носили в X в. правители Гузганана 
из династии Фаригунидов.

Согласно источникам, в IX  в. область Гузганан зани
мала небольшую территорию, которая включала всего
4 города: А нбар-— j \ J )  , С ан — , Кун-
дарам — ^ jLuJT и Ш абуркан — < jlb  [60,
с. 287]. Города Фарйаб — o b ’jU  , Андхуд — b j i ’j j j  ,
ал-Й ахудийа— | и Таликан — oUJlC »
которые (в X в. входили в состав Гузганана, в то время 
представляли собой отдельные области, соседние с Гуз- 
гананом [15, с. 98; 55, с. 105; 59, с. 33]. В 2 1 1 -2 1 2 /  
826—827 гг. размер хараджа, взимаемого с области Гуз- 
ганап, составлял всего 152 тысячи [59, с. 36] или 154 
тысячи дирхамов [15, с. 98], что было всего в три раза 
больше, чем харадж области Фарйаб.

В X в. Гузганан был богатой и цветущей областью, 
занимавшей обширную территорию. На западе она гра
ничила с Гарчистаном и Мервом, на востоке — с Балхом, 
Тохаристансм и Бамианом, на юге — с Гуром и Бустом, 
а на севере Простиралась до Амударьи [64, с. 105]. П ра
витель Гузганана из династии Фаригунидов в X в. был 
настолько силы*™, что позволял себе не платить хапалж 
Саманидам и постлал им только подарки [74, с. 337]. По
данным сочинения «Худуд ал-‘алам», царь Гузганана был 
самым влиятельны^ сильным, умным, мудрым и обра
зованным из всех правителей того времени. В его вла
дениях царили правос:дие> мир и спокойствие. Его власти 
подчинялись не только-0р0да области Гузганана, но так 
же и некоторые города, расположенные к югу от гор 
Гиндукуша. Кроме того, to ro  царстве было большое ко
личество мелких владений с. 105—106].

На наш взгляд, область Гузганан времени Фаригуни-
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дов отражает ист пипы с размеры царства Гузгапап эпохи 
д о  арабского завоевании. Разделение этой области в н а
чале V III в. или IX в. на несколько самостоятельных об’ 
ластей, но-вндпмому, было умышленно сделано арабами, 
"чтобы подорвать мощь этого некогда могущественного го
сударства п единство его территории.

Р) IX в. столицей области Гузганан был город Д о бар -  
/иЛ  * п котором была резиденция арабских «вали»,

т.е. наместников, а царь Гузганана -имел местопребыва
ние в городе Кундарам — пли К урм узан —

• В соседнем городе И ах у дан o b  пли
ал-Пахудийа бы/г другой арабский «вали»,
который управлял областью Фариа б - jU Г60,
с. 2871.

В начале X в, после присоединения области Фарйаб 
к Гузганану, город ал-Йахудпйа стал одной из столиц 
области, но крупнейшим городом Гузганана оставался 
Анбар, в котором была расположена резиденция султана 
[57, с. 27 0 1. В конце X в. ал-М укаддаси называет гооод 
ал-Й.ахудийу столицей всей области Гузганан [74, 
с. 298].

По данным сочинения «Худуд ал-‘алам», «касаба», т.е. 
столицей области Гузганан в X в. был город Анбир ■

\ т.е. Анбар, а а царь Гузганана жил в военном
Дар п Андара — I jJ o l j j  - расположенном у подножия
гор на расстоянии полтора фарсаха о т  города Д ж ахузан—

» гг е - «л 41 ахудийи [64, с. 1071.
Согласно Пбп Х аукалу, город Анбар бы.г зимней ре- 

знденцией правителей из династии Фаригувтдов, а в лет
нее время они имели местопребывание р  городе Курзу- 
в а н — ,j)j j J  [58, с. 443]. В XI в, с п и ц е й  области
Гузганан оставался гороа Анбар [9, т 5, ч. 1, с. 467]. 

Средневековый город Анбар — шш Анбир —
находился на расстоянии дву' переходов от Балха,

одного перехода от ал.-Йахудт1'пг тг одного перехо
да к югу от Ш абур ка па в стороч‘ ог главного караванно
го пути [57, с. 271; 74, с. 347] Согласно а л -Йа ‘icy он, рас
стояние между Балхом и горД°м а-т-Джузджан

’ОЧ-' тл'- столицей области<• узганан, составляло 4 пере
хода [00, с. 287]. В X в уород Апбар был по величине
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больше М арварруда и все его здания были построены из 
глины. Город был расположен у подножия горы, имел 
множество проточных (вод, садов и виноградников |57, 
с. 270].

По данным сочинения «Худуд ал-‘алам, Анбар был 
цветущим и богатым городом, местом скопленпя купцов 
и торговым центром Балха. Здесь производили знамени
тую так называемую «гузганскую» кожу, которая выво
зилась отсюда в разные страны [64, с. 107]. В период 
правления Омейядов и при первых арабских наместниках 
в Анбаре функционировал свой монетный двор. Н азва
ние города на его монетах приводится в форме Анбир— 

I [206, с. 80], т.е. так же как в «Худуд ал-
‘алам». В X IV  в. в Анбаре упоминается соборная мечеть, 
имевшая огромные размеры, но жители города имели 
привычку пить вино [817, с. 426]. Город Анбар упоми
нается ‘также в сочинениях Хафиз-и Абру и других ис
точниках X V —X V IIbb. Соборная мечеть Анбара упоми
нается и в X II в. [31, с. 31]. В XVII в, на расстоянии 
одного перехода к югу от Ш абуркана, т.е. там, где в 
средние века был расположен город Анбар, находился 
город Дарзаб — Г27’ с -

По мнению В. В. Бартольда, средневековый город Ан
бар находился па месте Cap-и Пула [138, т. 7, с. 58; 
т. 8, с. 506]. Нынешний город Cap-и Пул расположен на 
склоне горы и бога'т садами, что соответствует описанию 
средневекового города Анбара в источниках. Однако 
Сар-п Пул находится на расстоянии 56 км к югу от Ша- 
пургана, что составляет для средневековых караванов 
больше одного дня пути и противоречит указанию источ
ников. [511, с. 206].

По данным ал-Истахри и ал-Мукаддаси, город Анбар 
находился на расстоянии одного перехода к югу от Ш а
буркана [57, с. 271; 74, с. 347]. Однако, как мы уж е от
мечали выше, расстояния, указанные в источниках в 
«мархала», т.е. в переходах, являю тся приблизительны
ми, поскольку величина одного «перехода» могла коле
баться в пределах 25—50 км в зависимости от характера 
караванного пути. Поэтому, более точными следует счи
тать расстояния, указанные в «фарсахах». По данным 
Кудамы ибн Д ж а'ф ара, расстояние от Ш абуркана до го
рода ал-Д жузджана, т.е. Анбара, составляло 9 фарсахов, 
что приблизительно соответствует 56 км 171, с. 210].

По данным ас-СамЧиш, в городе ал-Джузджанан, т.е,
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в Анбарс, был убит потомок халифа 'Али ио имени Йахйа 
ибн Зайд, который был похоронен здесь же [77, т. 3, 
с. 3611- Согласно ат-Табари, Йахйа ибн Зайд в 123/740— 
— 1 г. поднял восстание против власти Омейядов в Балхе и 
возглавил движение шиитов в Хорасане. Арабский на» 
местник в Балхе Наср ибн Саййар схватил его и заклю 
чил в тюрьму, по позднее, по приказу халифа ал-Валида 
ибн Йазида, вынужден был отпустить его на свободу [56,
II, с. 1770]. В 125/742—3 г. Йахйа ибн Зайд вновь под- 
нял восстание в Талика не и Фарйабе и был убит в сра
жении с арабами рукой арабского военачальника Салма 
ибн Ахваза. Арабы отрубили голову Йахйи, сожгли ее. а 
иеггел рассеяли над рекой Квфра'т в Ираке [56, II, 
с. 1764 17601.

По данным ал-Й а'куби, тело Йахйи ибн Зайда было 
распято на воротах города ал-Д жузджанана, т.е. Анбара, 
и оставалось висеть так до прибытия Абу Муслима, ко
торый снял его и похоронил [60, с. 302]. Селение,, в ко
тором произошло сражение между сторонниками Йахйи 
ибн Зайда и войсками Салма ибн Ахваза, называлось 
Аргу — j t j )  [3, л. 218а, 257 б]. Согласно аш-ТПахрис-
тани. Йахйу ибн Зайда тбил сам эмир Гузганана [28, 
с. 139].

По некоторым данным, тело Йахйи ибн Зайда было 
похоропено в западной части города, а голова — в вос
точной [27, с. 36]. В настоящее время в городе Сар-и 
Пул имеются два средневековых мавзолея. Один из них 
называется Гумбаз-и Имам Сахиб-и Х у п д , в котором, 
по местному преданию, был похоронен Йахйа ибн Зайд. 
На стенах этого мавзолея имеются надписи, согласно ко
торым, Йахйа ибн Зайд был убит в селении Аргуй ~  

и л и  Аргавгт - » находившегося на мес
те города Джузджапана, рядом с селением Кухна Бозор. 
В надписях указаны  также имена строителя и зодчего, 
соорудивших этот мавзолей. По археологическим данным^ 
этот мавзолей был построен в первой половине X II в. 
[511, с. 206].

Второй мавзолей C ap-и П ула называется Гумбаз-и 
Имам Сахиб-и К алан и находится на северо-западной ок
раине города. Этот мавзолей также был построен в первой 
половине X II в. Внутри него находится гробница, кото
рая датируется XVI в. [511, с. 208].

Наличие мавзолея Йахйи ибн Зайда и само место
положение города Cap-и Пул не оставляет сомнений в
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том, что средневековый город Анбар или а л - Д ж у з дж а н а я 
был расположен именно здесь, па месте С ар-и П ула. Это
му не противоречит и расстояние 56 км от него до Ш а- 
пургана, что соответствует указанию Кудамы ибн Д ж а‘ф а
ра, т. е. 9 фарсахов. В настоящее время на самом воз
вышенном месте Gap-и Пула сохранились остатки неболь
шой крепости, которая, возможно, была цитаделью сред
невекового города Анбар [656, с. 262].

Самым крайним на востоке городом области Гузга- 
пан на границе с областью Балха был город Ш абуркан— 
j ’J  , который находился на расстоянии одного

перехода от селения ас-Сидра, одного перехода от города 
Анбар и двух переходов от ropqAa Андхуд [57, с. 271, 
286]. В источниках его название цриводится в различных 
формах: Ш абуркан —- » Ш абуркан — j l f
Аш буркан — , Ушбуркан — ,

А ш ф уркап— , Ш у ф р у кан — J lJ, , Ша-
пуркан — j ' j  « Ш абурган — jlT  , Сапурган—

o l f и др.
Н а наш  взгляд, наиболее /верной, по-видимому, являет

ся форма Ш апурган, которая связана с именем древнеи
ранского царя Ш апура. Второй компонент этого названия 
«ган», означающий местность, присутствует в составе 
многих названий городов и селений древней Бактрии- 
Тохаристана и древнего Согда.

Средневековый Ш апурган отождествляется с древне- 
бактрийским городом Сурогана, упомянутым в античных 
источниках [599, с. 83]. По местному преданию, Ш апур
ган был очень древним городом и существовал еще «во 
времена кафиров», т .е . в доисламское время [335, с. 318]. 
В «Зафарнаме», Ш араф ад-дина ‘Али Йазди, имеется 
указание, что в древние времена цитадель Ш апургана 
носила название Сафиддаз ^  [138, т. 7,
с. 59]. Согласно ал-Й а‘куби, в древности Ш апурган был 
столицей особого владения [60, с. 287].

Город Ш апурган был расположен в пустыне на глав
ном караванном пути. В нем была проточная вода и 
множество благ [64, е, 107]. До города Ш апургана до
ходила «река Гузганан», вытекавш ая из гор Сан ва Ча- 
х а р й а к — sAij ip-j  [27, с, 57]. В X в. Ш апурган
по величине превосходил Кундарам и Сан и был при
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мерно равен городу ал-Йахудийа. Проточная вода здесь 
была в изобилии, но в окрестностях города имелись толь
ко пашни, а сады были немногочисленны [57, с. 271]. 
Поэтому, почти все фрукты здесь были привозные [58, 
с. 443]. Город был густонаселенным и в нем была со
борная мечеть [71, с. 210], которая существовала и в 
X V II в. и была расположена к востоку от городской сте
ны. Она была построена из жженого кирпича и так н а
зываемого «ганча» и имела очень крупные размеры [27, 
с. 57].

В X I в. при Газпевидах город Ш апурган был в аж 
ным экономическим и военно-политическим центром об
ласти Балха, которому подчинялся значительный округ 
[8, с. 420, 850 прим.]. Здесь был похоронен знатный 
хаджиб Бек-тегин, который был убит здесь стрелой турк
мена [8, с, 541]. В конце X II в. в период междоусобных 
войн, участившихся при Хорезмшахах, город Ш апурган 
пришел в некоторый упадок ['129, с. 43]. В самом на
чале X III  в. город Ш апурган принадлежал Гуридам и 
в нем имелась сильная крепость [78, т. 12, с. 53]. Перед 
самым монгольским нашествием в 617/1220 г. Ш апурган 
был густонаселенным городом, так как через него пос
тоянно проезжали торговые караваны, продававшие здесь 
свои товары [67, т. 3, с. 305].

Марко Поло, посетивший Ш апурган после монголь
ского завоевания называет его «большим и богатым го
родом», известным своими великолепными дынями. Здесь 
было множество всяческой дичи, зверей и птиц [22, 
с. 72]. Предполагается, что город Ш апурган не был разру
шен при монгольском нашествии, потому что его жители 
не оказали сопротивление войскам Чингизхана [129, 
с. 43]. В Ш апургане в X III  в. функционировал монетный 
двор, в котором выпускались золотые монеты от имени 
монгольского правителя М ункэхана [253, с. 158].

По данным Махмуда ибн Вали, в прошлом крепость 
Шапургатта была чрезвычайна сильна и хорошо укреп
лена. Высота «ее стен достигала 20 «гязов», т .е . логтей, 
а окружность — 8 тысяч шагов. В середине крепости бы
ли расположены арк, дворец правителя, мечети, ханака 
и другие высокие здания [27, с. 57]. В начале XV в. 
испанский посол, следовавший ко двору Темура, упо
минает на пути из Андхоя в Балх большой город, т. е. 
Ш апурган, большая часть которого была необитаемой. 
В нем были высокие здания и мечети. Стены, окруж ав
шие город, были разруш ены [35, с, 98].
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Из этих даных следует, что средневековый город Ша- 
иурган был разрушен во второй половине или в конце 
X IV  в., но жизнь в нем не превратилась окончательно 
и Ш апурган продолжал существовать как  небольшое 
селение. Ш апурган сохранил свое древнее название в 
форме Ш ибурган и в настоящее время является адми
нистративным центром отдельной области в афганском 
Туркестане [129, с. 43].

Остатками средневекового города Ш апургана являет
ся городище Бала-Хисар. расположенное на северо-за
падной окраине нынешнего Ш ибургана [511, с. 205]. 
Цитадель средневекового Ш апургана представляла собой 
сильное укрепление, окруженное крепостной стеной из 
иахсы. Вода в крепость была проведена из реки Сар-л 
Пул, которая называется такж е Д арья-и Сафед, т. е. бе
лая река [335, с. 319].

К югу от Ш ибургана на пути в Cap-и Пул находится 
еще одно средневековое городище Имам Сахиб. Па рас
стоянии 5 км к северу от Ш ибургана расположено посе
ление ахеменидского времени Тиллатепа, жизнь на ко- 
тором продолжалась в период с эпохи поздней бронзы 
до середины I тысячелетия до н.э. [655, с. 24—25]. Р я 
дом с городищем Тиллатепа находится античное горо
дище Емшитена, занимающее площадь около 18 га. Это 
городище круглое в плане было окружено мощной обо
ронительной стеной толщиной 10 м и высотой 12 м. 
Мощность культурных слоев на его территории достига
ет 8,5 м. Наибольший расцвет города падает на куш ан- 
ское время. В средневековый период жизнь продолжа
лась лиш ь на небольшой его части. Предполагается, что 
в древности че(рез существовавший здесь ш род проходил 
Великий шелковый путь [388, с. 458]. Па наш взгляд, 
именно здесь находился древнобактрийский город Су~ 
рогана, упомянутый в античных источниках.

Таким образом, судя по имеющимся данным, история 
города Ш апургана насчитывает около трех тысячелетий. 
Сна чало в начале 1 тысяч летия до н.э. город возник 
на месте городища Тиллатепа, затем в первых веках до
и. э. жизнь продолжалась на месте городища Емшитена, 
а в эпоху раннего средневековья и в средние века город 
существовал на месте городища Бала-Хисар, расположен
ного на окраине нынешнего г. Шибургана и на расстоя
нии 4-х км к юго-западу от городища Емшитепа.

От средневекового Ш апургана главный караванный
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путь следовал на северо-запад к городу Андхуд— 
или А н д х у з— , который находился на расстоя
нии двух переходов от Ш апургана, трех переходов от 
Ф арйаба и трех переходов от Займа [57, с. 271; 74, 
с. 347]. Была известна также арабизированная форма его 
названия Нахуд — ь [56,  11, с. 1566; 59, с. 33] или
ан -Н ах у з— 170, л. 5566]. В сочинении «Худуд

ал-‘алам» его название приводится в форме А нтхуд— 
[64, с, 107J, а в сочинении Байхаки в форме

А н д х у з— ьу-дЛ [8, с. 151]. В X II в. ас-Сам‘ани при
водит обе формы, т .е . местную Андхуз — [77, 
т. 1, с. 361] и арабизированную ан -Н а х у з—
[70, л. 5566]. Начиная с X II I  в. название города упоми
нается в форме Андхуй — [78, т. 12, с. 72].

Впервые по времени Андхуд упоминается в сочинении 
ат-Табари в связи с событиями, происходившими в н а
чале V III в. как  «балда», т .е . небольшой город, располо
женный около Ф арйаба [56, П, с. 1566J. В IX в. он 
представлял собой отдельную область, соседнюю с Ф арйа- 
бом и Гузгананом [59, с. 33]

В X в. название Андхуд носил рустак, главным го
родом которого был Уштурдж — . Это был
небольшой город, расположенный в пустыне, которому 
подчинялись 7 селений и поселения курдов, владевших 
стадами овец и верблюдов. [57, с. 270]. Город У ш турдж — 
^ JU>\ или Уштулдж — упоминается так

же в сочинении Беруни, согласно которому, он нахо
дился в округе Антхуд — з I [9, т. 5, ч. 1, с. 466].

По данным Ибн Х аукала, названия «Андхуд» и «Уш
турдж» носил один и тот же город [58, с. 442].

По данным сочинения «Худуд ал -‘алам», город А нт
худ был расположен в степи, имел развитое земледелие, 
но очень мало благ [64, с. 107]. В другом месте этюго 
сочинения говорится, что в степях Гузганана проживало 
около 20 тысяч арабов, которые имели многочисленные 
стада овец и верблюдов. Их правитель назначался ца
рем Гузганана, который регулярно получал от них дань. 
Эти арабы были богаче всех  арабов Хорасана [64, 
с. 108]. В «Худуд ал-‘алам» упоминается также обширное,
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Цветущее и богатое селение Хауга — > которое на
ходилось в пустыне и относилось к Гузганапу. В летнее 
время в этом селении жили арабы [64, с. 108].

Из этих данных следует, что в средние века в окрест
ностях Андхуда проживало большое количество арабов, 
которые занимались скотоводством. Эти же арабы, по- 
видимому, имеются в виду в сочинении ал-Истахри, ко
торый называет их «курдами» [57, с. 270]. Арабы сос
тавляли в Андхое большой процент населения и в конце 
ХДХ в. [335, с. 318]. В конце X в. последний саманид- 
ский эмир Муитасир, бежавший от Караханидов, на пути 
от Амударьи в Андхуд нашел па пастбищах и лугах боль
шое число стад, которые он захватил и распределил 
между своими воинами [26, с. 44].

В городе Андхуд в средние века была крепость, ко
торая была разруш ена в 598/1201 г. кара-китаями 1129, 
с. 32]. В 601/1204—5 г. в пустыне около Андхуда про
изошла битва между войсками гурида Шихаб ад-дина и 
полчищами кара-китаев [78, т. 12, с. 72].

Крепость Андхуд упоминается также в XV в. в сочи
нении Бабура [7, с. 145]. В X V II в. Махмуд ибн Вали 
называет крепость Андхуд небольшой по величине, по
этому, жилые кварталы, городской базар, мечети, ханаки 
и медресе были расположены за ее пределами [27, с. 18]. 
Таким образом, средневековый город Андхуд в средние 
века состоял из внутреннего и внешнего города. По дан
ным испанского посла Клавихо, в XV в. все пространство 
вокруг города Андхуда было занято садами и виноград
никами, жилищами и каналами [35, с. 97].

Средневековый город Андхуд сохранил свое древнее 
название до сих nosp в форме Андхой и в настоящее 
время представляет собой небольшое селение [И , с. 228]. 
На расстоянии 5 км к югу от него находится городище 
Кухна-кала, которое является остатками средневековой 
крепости Андхуд [129, с. 33]. Ж изнь здесь продолжалась 
вплоть до середины X IX  в. [197, с. 120]. Единственным 
архитектурным памятником древности, сохранившимся 
в Андхое, является купольный мавзолей Баба Вали Са
хиб или Баба Ш украллах ‘Абдал, который является мест
ной мусульманской святыней [807, 1, с. 506].

Область Андхоя является оазисом в пустыне, кото
рый орошается рекой, образованной от слияния двух 
рек, текущих со стороны Cap-и Пула и Меймене [656, 
с. 261]. В настоящее время эта река носит название Аб-и
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Каисар [193, с. 174]* В Апдхое и его округе повсеместно 
ощ ущ ается недостаток в воде, но несмотря на это, в н а
чале XX в. здесь выращивали трехлетнюю пшеницу [335, 
с. 318].

Андхой известен такж е как  главный центр торговли 
каракулем [807, 1, с. 506]. Это говорит о том, что ов
цеводство, которе было здесь традиционным еще в IX  в., 
продолжало оставаться основным занятием местного 
населения на протяжении всего средневековья и сохра
нилось до сих пор. Вполне вероятно, что овцеводство бы
ло здесь развито уже в эпоху ранного средневековья, 
т. е. в V I—V II вв., когда в Андхое правили тюрки.

Около Аидхуда от главного караванного пути в сред
ние века отделялся другой путь, по которому следовали 
на север к  побережью Амударьи и далее на северо-запад 
вниз по течению реки в Амул и Хорезм. Первым горо
дом па этом пути в средние века был Замм, т. е. Керки, 
который находился на расстоянии трех дней пути от 
Андхуда. На этом участке пути в X в. упоминаются две 
промежуточные станции: рабат А ф ри гун —
и Канни Г и й а с — o L c  ^ 3  [74, с. 347]. Рабат
Афригун, судя по его названию, вероятно, был построен 
одним из цравителей династии Фаригунидов.

Ибн ал-Асир в связи с событиями, происходившими 
в X II в., упоминает неприступную крепость К алана — 

па берегу Амударьи, которая была одной из
самых укрепленных и сильных крепостей [78, т. 12, 
с. 150]. В Х  в. среди городов Гузганана упоминается город 
К а л а н — [74, с. 50, 298], К а л л а р — [67,
т. 2, с. 149] или Д ж алар — [58, с. 442]. Сог
ласно «Худуд а л -‘а лам», Кал ар — j y S  был цветущим
и богатым городом с множеством деревьев, проточных 
вод и различных благ [64, с. 107].

От средневекового Андхуда главный караванный путь 
следовал на юг к  городу Фарйаб — jU  , расстоя
ние до которого составляло три перехода. На этом участке 
караванного пути в X в. упоминаются две промежуточ
ные станции: первая из них находилась в селении Д ж у- 
ваййин — ^  у? около селения Мулина — <jlJ у* ,
а вторая — в селении Астана — [74, с. 347]. В

словаре Йакута упоминается «нахийа», т. е. округ Иота-
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на — I который был расположен недалеко ot*
Балха [07, т. 1, с. 241].

Название города Фарйаб — j l i  в источниках
упоминается такж е в формах Барйаб — ^  или Пар-
йаб — j \j , Встречается также форма Ф ирйаб— ^
и Фирйаб — [77, т. У, с. 290; 67, т. 3, с. 888,
930]. Согласно ас-Сам‘апи, Байраб или Нарйаб был пер
сидской формой названия Фарйаб [77, т. 9, с. 223]. 
Произношение Барйаб приводится также в X II в. в со
чинении Насир-и Хусрау [31, с. 204]. Название города 
Фарйаб происходит от того же корня, что и слово «фараб» 
[27, с. 63], что в переводе означает «обработанная земля» 
или «орошаемая земля» и происходит от среднеперсидс- 
ких корней «пари», т. е. плоды растения, и «аб», т. е. вода 
[91, с. 100].

В «Шахнаме» Фирдоуси Фарйаб упоминается в связи 
с событиями, происходившими во времена мифического 
царя Афрасиаба [47, т. 5, с. 149]. По некоторым данным, 
Фарйаб был основан мифическим царем древнего Ирана 
Кай-Кубадом [27, с. 63] или сасапидом Фирузом, сыном 
Йаздигерда, правившим в 459—484 гг. [129, с. 41].

Накануне арабского завоевания город Фарйаб был 
столицей отдельного владения [60, с. 287], правитель ко
торого по имени Турсул носил титул «дихкан» [56, II. 
с. 1569]. В начале V III в. арабы взимали с области Ф ар
йаб х ар адж в  размере 70 тысяч дирхамов [56, II , с. 1719]. 
По-видимому, Фарйаб был прочно завоеван арабами уже 
в третьей четверти V II в. В 32/652-3 г. арабский воена
чальник ‘Абдаллах ибн ‘Амир подступил к границам 
Бактрии-Тохаристана. Тогда среди других местных вла
детелей к  нему пришел также правитель Фарйаба и зак 
лючил с ним мирный договор с обязательством уплаты  
единовременной суммы, определенного количества пше
ницы и ячменя, а такж е обязался выплачивать ежегод
ную дань [349, с. 177]. Впоследствии жители Ф арйаба 
неоднократно принимали участие в антиарабских восс
таниях народов Тохаристана [56, 1, с. 2897, II , с. 1206 
и др.].

В IX  в. Ф арйаб представлял собой особую область 
Хорасана, отдельную от Гузганана [44, с. 65]. В 2 1 1 — 
212/826—827 гг. с области Фарйаб был взят харадж  в 
размере 55 ты сяч дирхамов [59, с. 36; 15, с. 98]. Арабе-
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кий «вали», т.е. наместник, Фарйаба имел местопребыва
ние в городе Йахудан — j b ^  [60, с. 287].

В X в ; при Саманидах и Ф аригунидах город Фарйаб, 
так  же как и вся его область, были подчинены царю Г уз
ганана. Фарйаб был красивым городом, в котором проц
ветала торговля [64, с. 107]. По величине он был мень
ше Таликана, но имел больше проточных вод и садов. 
В Фарйабе имелась соборная мечеть без минарета, а все 
городские здания были построены из глины. Здесь были 
сконцентрированы почти все виды ремесленного произ
водства, существовавшие в то время в крупных городах 
[58, с. 442].

В X II в. ас-Сам‘ани называет Ф арйаб «булайда», 
т. е. небольшим городком, расположенным в области Б ал 
ха [77, т. 9, с. 223]. В окрестностях Ф арйаба было неболь
шое количество садов и огородов, но имелось множество 
пашен и обработанных земель. В средние века здесь 
произрастал шафран, но в X V II в. хорошо росли только 
дыни и зерновые [27, с. 63]. В 617/1220 г. город Фарйаб 
был разруш ен монголами и леж ал в раагвалинах до пер
вой половины X VI в., а затем был восстановлен [129, 
с. 41].

Название «Фарйаб» сохранилось до сих пор и в нас
тоящ ее время это название носит небольшой округ, рас
положенный на северо-западе Афганистана, с центром 
в городе Давлатабаде. В свое время В. В. Бартольд ло
кализовал Фарйаб на месте Давлатабада или в районе 
селения Хайрабад, в местности к югу от него [138, 
т. 7, с. 58]. Здесь имеется городище Хайрабад с древней 
крепостью, окруженной насыпями кирпича [817, с. 425]. 
По мнению Б. А. Ахмедова, остатками средневекового го
рода Фарйаб является городище Салуртепа, расположен
ное недалеко от Давлатабада. Сам город Д авлатабад упо
минается в источниках начиная с начала X V II в. [129, 
с. 41].

Расстояние от города Ф арйаб до города ал-Джуздя^а- 
на, т .е . Анбара, составляло 5 переходов [60, с. 287]. 
Этот караванный путь, по-видимому, следовал через го
рода Андхуд и Ш апурган. Кроме него в средние века 
был еще один, прямой, путь, который отделялся от глав
ного караванного пути около города ал-Йахудийи и сле
довал через пустыню в Ш апурган, минуя Фарйаб. На этом, 
пути в X в. упоминается промежуточная станция ал-К а4—, 

gUJI , которая была расположена на расстоянии одно-
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го перехода от ал-Йахудийи [74, с. 347] или 9 фарсахов 
от Фарйаба и 9 фарсахов от Ш апургана [59, с. 32].

Кудама ибн Д ж а‘фар приводит описание этого пути. 
По его данным, от Фарйаба дорога на протяжении 5 ф ар
сахов проходила по пустыне ал-Ка t \2i 1 , а далее
следовала по холмам с подъемами и спусками и достига
ла селения ал-К а‘ — £,^1 ’ котюРое было расположено
на ровной местности в пустыне на расстоянии 9 ф арса
хов от Фарйаба. В IX в. здесь имелось несколько колод
цев и так называемых «ханов», т. е. каравап-сараев [71, 
с. 210].

Средневековый город Фарйаб орошался рекой, кото
рая брала свое начало в горах Гурзивана и Хайатила и 
кончалась в области Андхуд. Общая длина этой реки 
составляла 20 фарсахов. К востоку от Фарйаба начина
лась обширная степь, которая простиралась такж е и на 
запад и тянулась до границ Мерва, Серахса, Герата 
и М арварруда. В X V II в. в этой пустыне находилась 
гробница некоего имама по имени Абу Сулайман ал- 
Джузджани [27, с. 96].

Вдоль реки, орошавшей Фарйаб, в средние века про
ходил путь, по которому следовали из Ф арйаба в Тали- 
кап, мипуя ал-Йахудийу. Первым пунктом на этом к а 
раванном пути в IX в. был Каср Хут — Jj£ ,
т. е. замок Хут, который был (расположен на расстоянии 
двух фарсахов [71, с. 210] или 5 фарсахов от Фарйаба 
Г59, с. 32]. По данным Кудамы ибн Д ж а'ф ара, Каср 
Хут был цветущим и густонаселенным селением, распо
ложенным в пустыне [71, с. 210].

В X в. на караванном пути между городами Фарйаб 
и ал-Йахудийа упоминается промежуточная станция 
Каср ал-Амир — , т. е. замок ал-Амир,

который находился на расстоянии одного перехода 
от Фарйаба и одного перехода от ал-Йахудийи 
[74, с. 347].

На наш взгляд, замок ал-Амир находился недалеко 
от замка Хут и оба эти замка упоминаются в сочинениях 
ал-Балазури и Й акута иод названием «ал-Касрайн» — 

^ I 1 т .е . два замка, расположенные в рустаке
Х у т — [67, т. 2, с. 119] или Хуф — [61,

с. 407]. В словаре Йакута упоминается такж е селение 
Х ут— или К ут— v£jS расположенное в области
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Балха, название которого на арабском язШке озпачает 
ниж няя ветка Г67, т. 2, с. 498; т. 4, с. 2011.

Таким образом, из этих данных следует, что в сред
ние века между городами Фарйаб, ал-Йахудийа и Тали- 
кан был расположен рустак Хут, в котором было два зам 
ка. Один из них, замок Хут, находился на пути из Ф ар
йаба в Таликан, следовавшем, минуя ал-Йахудийу, а вто
рой, замок ал-Амир, находился на пути из  Фарйаба в 
ал-Йахудийу. Эти два замка находились недалеко друг 
от друга и, поэтому, иногда их называли Касрайн, т. е. 
два замка.

В X в. на караванном пути из Ф арйаба в ал-Йахудийу 
упоминается также город («мадина») Н ар й ан —
[58, с. 442], занимавший площадь более двух фарсахов 
в длину [64, с. 107]. Йакут называет Нарйан «селением» 
[67, т. 4, с. 775]. Согласно ал-М укаддаси, в указанном 
месте в X в. был расположен замок ал-Амир [74, с. 347]. 
Следовательно, этот замок должен был находиться в 
городе Нарйан, или, что более вероятно, сам топоним 
«Нарйан» следует рассматривать как искаженную форму 
арабского слова «Касрайн», т. е. два замка.

На карававном пути, следовавшем из Фарйаба в Та- 
ликан, минуя ал-Й ахудийу, т.е. вдоль реки, следующей 
промежуточной станцией после замка Хут было селение 
Аргин — [59, с. 32; 71, с. 210]. По данным ал-
Истахри, Аргин был густонаселенным селением, распо
ложенным в долине на расстоянии 5 фарсахов от замка 
Хут [57, с. 286].

В X I в. в Гузганане упоминается селение А р г у — 
[3, л. 218а1. В сочинении «Худуд ал-салам» упо

минается город Азив — » который находился в
самых крайних пределах области Гузтанан [64, с. 108]. 
На наш взгляд, оба эти топонима, т. е. Аргу и Азив, от
носятся к одному, пункту, а именно, к  селению Аргин.

Согласно арабской надписи, нанесенной на стенах 
средневекового мавзолея в Cap-и Пуле, шиитский вождь 
ТТахйа ибн Зайд был убит в 125/742— 3 г. в селепии Ар- 
гуй— или Аргавп — которое в прос
том народе называлось такж е Карагу — у  . Н а
месте этого селения, по местному преданию, в древности 
находился город Д ж уздж ан [511, с. 207].

Название «Аргу» или «Аргип» является этнонимом и
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относится к тюркскому племени «аргу» или «аргин», ко
торое принимало активное участие в политической ж из
ни М авераннахра и Тохаристана в эпоху раннего сред
невековья, т.е. во время существования Западного Тю ркс
кого каганата. Б  X XT вв. этот народ при К араханидах 
принимал непосредственное участие в формировании 
узбекского народа f781, с. 10—11].

В эпоху раннего средневековья одна из групп этого 
племени могла проникнуть в Ю жный Тохаристан и Гуз*' 
ганап и осесть в районе городов Анба.р и Фарйаб, осно
вав здесь свои селения. Об этом косвенно свидетельствует 
и тюркское название Ка рагу селения Аргун, бытовавшее 
среди народа. В настоящее время недалеко от г. Файз- 
абад в Бадахш ане имеются два селения с названием 
«Аргу», В ХУНТ в, в области Герата упоминается кре
пость Ату ~ Г,Г) ОС), с. 158], которая также могла
быть основана тюрками племени «аргу» или «аргин». В 
Ташкентской области Узбекистана до сих пор существует 
селение по названию Аргин. Все эти топонимы указы 
вают па ареал расселения этого древнего тюркского на
рода, сохранявшего свое племенное название на протя
жении многих столетии вплоть до нашего времени.

Следующей промежуточной станцией после селения 
Аргин на караванном пути, следовавшем вдоль реки из 
Фарйаба в Таликан, было селение Касхан — ,
расположенное на расстоянии 5 фарсахов от Аргина и
5 фарсахов ог Таликана [59, с, 32]. По данным: Кудамы 
ибн Д ж а'ф арэ, от селения Касхан в сторону Аргина 
путь сначала па протяжении одного фарсаха проходил по 
долине, затем следовал крутой, но нетрудно проходимый 
песчаный подъем к селению Аргин, на протяжении ко
торого часть дороги была каменистой. 1Та самом перева
ле имелся источник, обложенный камнями. Весь этот 
путь, котопый составлял 4 фарсаха, в общем был нес
ложным [71, с. 210]. Селение К асхан было расположено 
между двумя годами и имело значительные размеры 
[71, о. 210].

По данным ал-Мукаддаси, селение Касхан было рас
положено на расстоянии одного перехода от Таликана 
и одного перехода от ал-Йахудийи [74, с. 348]. Следова
тельно, селение Касхан находилось на месте соединения 
двух караванных путей, один из которых следовал из 
Ф арйаба в Таликан, а второй — из ал-Йахудийи в Та-
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ликап. В местности между Фарйабом и Таликаном в ис
точниках упоминаются также селение Санглан —
[31, с. 31, 205] и селение К а р к — j  J '  [74, с. 347].

В местности между Фарйабом и Марваррудом упомина
ется Аб-и гарм — f j 0 V T , т. е. горячий источник
[31, с. 204].

Средневековый город Й ахуди й а— или ал-
Йахудийа — <, J  | находился на главном караван
ном пути на расстоянии одного [57, с. 271] или двух 
переходов [74, с. 347] от Фарйаба и двух переходов от 
Т аликана [74, с. 348]. Название «ал-Йахудийа» являет
ся арабской формой названия города Йахудан — j #
[60, с. 287] или Д ж ах у за н — [64, с. 107],

что на фарси означает «иудеи» или «евреи» [67, т. 2, 
с. 168]. В эпоху раннего средневековья основную часть 
населения этого города, но-видимому, составляли евреи, 
большая колония которых проживала и в городе Балхе.

По некоторым данным, в древности евреи были отп
равлены в Хорасан из Иерусалима неким Набушад Наз- 
заром [817, с. 424].

Средневековый город ал-Йахудийа назы вался такж е 
Большим Джахузаном, поскольку в области Балха было 
еще селение, которое называлось Д ж ах у за н а к —
т. е. М алый Д ж ахузан  [67, т. 2, с. 167]. В источниках 
начиная с XI в. город ал-Й ахудийа называется такж е 
Маймана — [(J, т. 5, ч. 1, с. 467] или Май-
м а н д — jjLo^a [78, т. 12, с. 72]. В X II в. это было
небольшое селение, расположенное между Таликаном и 
Курзпйапом — [78, т - 12, с. 64; 39, с. 209].
По данным Пакута, жители города ал-Й ахудийа после 
принятия ими ислама отказались от старого названия 
своего города, связанного с иудеями, и переименовали 
его в М ай м ана— т - 2, с* 168]. Согласно
Махмуду ибн Вали, город Маймана в древности носил 
название Таликап — jUJU» [27, с. 7 8 |.

Средневековый город ал-Й ахудцйа был расположен
среди гор, имел множество проточных вод и садов [57, 
с. 270]. В IX в. здесь была резиденция «‘амила», т .е . 
арабского наместника области Фарйаб [60, с. 287]. В
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X в. ал-Й ахудийа называется «богатым городом» и «цен
тром торговли и ремесленных производств». Соборная м е
четь ал-Йахудийи в средние века имела два минарета 
[58, с. 442]. По данным сочинения «Худуд ал-‘алам», 
Джахуз'ан был цветущим и красивым городом, располо
женным у подножия гор [64, с. 107]. В сочинении Ибн 
Х аукала есть указание, что главный город («мадина») 
области Д ж уздж ан в средние века носил название На- 
камиш — \& [58, с. 442]. Возможно, что это
название какое-то время прилагалось к городу ал-Йаху- 
дийа еще до переименования его в Маймана.

Город Маймана — сохранил свое средне
вековое название до сих пор и в настоящее время город 
с этим названием является административным центром 
отдельного округа, расположенного среди гор в афганс
ком Туркестане. В X IX  в. город Маймана был окружен 
мощной крепостной стеной, в которой имелось 5 ворот 
[238, с. 123]. Почти в самом центре города на высоком 
и крутом холме находилась древняя цитадель Бала-Хи- 
сар, которая была окружена крепостными стенами и 
рвом [197, с. 126].

Город Маймана был окружен 4 рядами крепостных 
стен. От внешних городских ворот на пути к централь
ной городской площади было еще трое ворот. Около вто
рых городских ворот находилась мечеть, а около третьих 
ворот— заброшенный колодец. Около последних ворот 
возвышался курган, с которого был виден весь город и 
его окрестности. За этими воротами дорога выходила 
на большую площадь, недалеко от которой в западной 
башне цитадели находилась гробница местного святого 
но имени Сайф ал-М алик, который, якобы, был основа
телем города [238, с. 149]. В городе Маймана до н ас
тоящего времени отдельной общиной проживают арабы 
[335, с. 316].

На расстоянии полтора фарсаха от ал-Йахудийи в 
X в. был расположен военный лагерь Дар-и А ндара— 

Ь М Ь *  , где находился царь Гузганана. Это
было укрепленное место у  подножения гор, где был са
мый здоровый и приятный климат в Гузгапане [64, 
с. 107].

По соседству с Дар-и Андара в горах Тамран — 
находился округ М анш ан— , правитель кото

рого носил титул «бараз-банда». В X в. здесь правил
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наместнпк' царя Гузганана [64, с. 106]. В области Гуз- 
ганан упоминается такж е город с названием Тамран — 

или Тамаза ы - -  y JL J  Г64, с. 107]. В арм ян
ской географии V II в, среди областей K ycr-и Хурасапа 
упоминается Манпган [5, с. 74]. По данным Ибн Хор- 
дадбеха, титул «бараз-банда» носили цари Гарчистапа 
[59, с. 39]. Названия «Тамран» и «Маншан», по-видимо
му,носили два горных округа, расположенные в горах 
Гурзиван к югу от ал-Йахудийи и Таликана.

Последним на западе городом средневековой области 
Гузганап был Т а л и к а н --  или ат-Таликап -

, который находился на расстоянии трех
переходов от М арварруда и трех переходов от Фарйаба 
[57. с. 286]. В средние века его называли такж е «хора
санским» Талпканом, так как в то время было еще два 
города, носивших эго же название: один в Казвинс, а 
другой в Репе [77, т. Я, с. 175]. Согласно (Махмуду ибн 
Вали, название Таликан в древности такж е носил город 
Маймана [27, с. 59].

В «Шахпаме» Фирдоуси город Таликан упоминается 
в связи с событиями, происходившими во времена мифи
ческого царя Афрасиаба [47, т. 3, с. 4^; т. 5, с. 149, 
362]. По данным Махмуда ибн Вали, визир царя Афраси
аба по имени Пирай Виса называл Таликан «сильно ук
репленным городом» Г27. г. 61]. По некоторым данным, 
в древности в районе Талика па была пограничная кам ен
ная башня, постройка которой связывалась с именем га- 
санидского царя Варахрапа V, правившего в 421 —438 гг. 
[821. с, 11].

Накануне арабского завоевания Таликан представлял 
собой особое владение, в котором правил царь по имени 
Сахрак или Сухраб [50, II, с. 12071. В 211—212/82R— 
827 гг. размер хараджа, взятый с области Таликан, 
составлял 21 400 дирхамов [59, с. 36] или 214 400 дир
хамов [15, с. 98]. В X в. Таликап входил в состав обла
сти Гузганап и был самым крайним на западе городом, 
подчинявшимся царю Гузганана Г64, с. 107].

В X II в. Таликан вновь упоминается в качестве от
дельной области Хорасана, в которой было несколько 
городов и селении [78, т. 12, с. 150]. ТТакут упоминает 
в области Таликана селение Д жандуйа — <>
или Джандувайх — Ч> /л ь -  , в котором в середине
V III  в. произошла битва между сторонниками Абу Мус
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лима и войсками Омсйядов [67, т. 2, с. 129]. В X II в. 
ас-Сам‘ани упоминает в области Талибана селение Ва- 
раб — Вара — [70, л. 582а I . В 340/937- 8 г.
в Таликане п его области произошло сильное землетря
сение, которое разрушило многие города и погубило мно
жество населения [78, т. 8, с. 172].

Крепость Таликан в средние века называлась Ман- 
сур -кух— [78, т. 12, с. 150] или Нусрат-
к у х — [34, т. 1, ч, 2, с. 219]. Она была чрез
вычайно сильно укреплена и не имела себе равных по 
своей высоте и величию. Она была настолько неприс
тупной, что в начале X II I  в. войска Чингизхапа не смог
ли взять ее силой и были вынуждены осаждать ее в те
чение 7 месяцев. После многочисленных штурмов Чин- 
гизхан в конце копцов захватил ее и разруш ил [34, 
т. 1, ч. 2, с. 219]

По мнению В. В. Бартольда, средневековый город 
Таликан находился около крепости Тахт-и Хатун и на 
месте крепости Каурмах, расположенной в южной час
ти долины Кал* a-и Вали в верхнем течении реки Мур- 
габ [138, т. 7, jc. 62; т. 3, с. 255]. Jle Стрендж полагал, 
что остатками средневекового города Таликана являю тся 
развалины, расположенные вблизи Чачакту [817, с. 423].

К  югу от ал-Йахудийи и Талпкаиа в средние века была 
расположена горная область Гурзиван, название который 
в источниках приводится в различных формах: Курзу- 
в а н —  Z j i j j j 0 * Д ж у р зу ван — j 3 j ? » и л и

зн й ан — o V j j f  [74, с. 348; 78, т. 12, с. 53]. Йакут
дает чтение Курзабан — 11 ли Д ж у р заб ан —•

т - 4, с. 258], а ал-Й а‘куби Курзу-
м ан — i'U jjS  [60, с. 287]. На саманндских монетах,
выпущенных в X в. в Гурзиване, название области при
водится такж е в фо*рме Д ж урзукан — [828,
с. 97].

Главный город области Гурзиван, носивший это же 
название, был расположен среди гор и имел очень прият
ный и здоровый климат. В X в. здесь находилась рези
денция местных правителей [64, с. 107]. Согласно Ибн 
Х аукалу, в городе Гурзиван была расположена летняя 
разиденция Афригунидов и их султана [58, с. 443]. 
Й акут называет Гурзиван богатым и густонаселенным
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городом, расположенным в горах [67, т. 2, с. 59; т. 4, 
с. 258]. В X II в. в нем имелась очень сильно укрепленная 
крепость [78, т, 12, с. 53]. По своему местоположению 
город Гурзиван и его горные перевалы напоминали М ек
ку [58, с. 443].

В IX в. ал-Й а ‘куб и упоминает в горах Гурзгивапа го
род Кундарам — , где находилась резиденция
царя Гузганана [60, с. 287]. Этот город был расположен 
па расстоянии одного перехода от ал-Йахудийи и 4-х 
переходов от Ш апургаиа. Проточная вода в нем была в 
изобилии, имелось множество виноградников и ореховых 
лесов [57, с. 271], а такж е мипдаля и других благ [58, 
с. 443]. В X в. в Куидараме в большом количестве произ
водили хороший «иабиз»,т.с. винный вапиток [64, 
с. 107]. В начале X III в. в правление хорезмшаха М ухам
мада в Гурзивапе функционировал свой монетный двор 
[828, с. 97, 205],

В свое время В. В. Бартольд отождествил город Кун- 
дарам 1с городом Гурзиван [138, т. 1, с. 130], на что име
ется такж е и прямое указание ал-Й а‘куби [60, с. 287]. 
В X в. городу Гурзиван или Кундарам подчинялась об
ш ирная горная область с множеством селений, располо
женных в труднодоступных горах. Здесь находились гор
ные округи Маншан и Тамран с одноименным городом, 
а также военный лагерь Дар-и Андара, в котором была 
летняя резиденция царей Гузганана из династии Афри
ту ни до в. правивших в 250—410/864— 1019 гг. [64, 
с. 106 — 107].

В X V II в. область Гурзиван такж е занимала обшир
ную территорию и граничила на юге с Дарзабом, на вос~ 
токе — с Сан£ва Чахарйаком, Г у ром и Гарчистаном, а на 
северо-востоке граничила с Алмаром, Кайсаром и Май
мана [27, с. 73]. У самого подножия гор Гурзгивапа на
ходилось урочище Пул-и Чираг. [7, с. 55]. В горах Гур- 
зивана имелось три известных источника: ‘Айн Биби, 
‘Айн Пул-и Чираг и Хваб [27, с. 98]. Здесь было также 
известное место для охотьт под названием Нахчир [27, 
с. 73], и крепость Дара-и Занг [7, с. 145].

Город Гурзиван или Кундарам был разруш ен в сере-? 
дине X V III в. и вместо него стал возвышаться город, 
Пул-и Чираг, который впоследствии стал центром всего 
округа Гурзиван, сохранившего свое древнее название 
до наших дней [129, с. 34]. По мнению В. В. Бартольда,' 
остатками средневекового города Гурзиван или Кунда->
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рам является городище, расположенное в верхнем тече
нии реки Аб-и Маймана [138, т. 7, с. 58; т. 8, с. 506]. 
Ле Стрендж отождествляет со средневековым городом 
Гурзиван городище Кал a -и Вали, расположенное на рас
стоянии 27 миль от Бала-М ургаба, или развалины, рас
положенные вблизи крепости Тахт-и Хатун [817, с. 424].

Еще одним городом средневекового Гузганана был 
Сан — или Асан Сам‘акан , ко
торый в IX  в. был вторым по величине в области после 
города Анбар [60, с. 287]. В 119/737—8 г. недалеко от 
этого города около глубокой реки произошло сражение 
между войсками арабов и тюрского хакана [56, II, с. 
1617].

В X в. Сан упоминается как небольшой город («ма- 
дина»), расположенный в горах и имевший множество 
проточных вод и садов. Основную часть выращиваемых 
здесь плодов составляли орехи [57, с. 270]. По данным 
сочинения «Худуд ал-‘алам», в окрестностях Сана разво
дили множество овец [64, с., 107]. В X I в. в горах около 
Сана добывали бирюзу, т. е. голубой камень, который 
был тверже лазурита и вывозился в другие страны [1, 
с. 158]. В X II в. в Сане имелся такж е медный рудник 
[77, т. 7, с. 18].

Рядом с городом Сан в средние века находилось селе
ние Д ж ахарйак — еЬ , т. е. Чахарйак, с которым
они вместе составляли один округ и назывались такж е 
вместе: Сан ва Ч а х ар й ак — j  o'*-* f77,
ir. 7, с. 18]. Под этим же названием этот округ существо
вал и в X V II в. и был расположен к востоку от городов 
Гузганана у подножия высоких гор. Он был разделен на 
7 «тегабов», т .е . частей, в каждой из которых имелось 
множество селений и пастбищ. Здесь росли серебристый 
тополь и горный кипарис, высота которого достигала 
200 «гязов», т. е. логтей, а в толщину их не могли охва
тить двое человек. Здесь была высокая гора по назва
нию С а ф — , которая была видна с расстояния 15
фарсахов [27, с. 50].

На севере округ Сап ва Чахарйак граничил с горным 
округом Дара-и Газ, на юго-востоке — с рекой Балхаб и 
Бамианом, а на западе — с городами Гузганана [129, 
с. 48]. Средневековое название «Сан ва Чахарйак» сохра
нилось до сих пор в форме «Сан ва Чарик» и в настоящее 
время это название носит город, расположенный на расс-
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j оянии 60 км к югу от Cap-и Пула. Сражение, произо
шедшее в 119/737 — 8 г. у глубокой реки между городом 
Сан и селением Д ж азза, упомянутое в сочинении ат-Та
бари, имело место именно здесь, т. е. на берегу реки Б ал 
хаб, между городом Сан ва Чахарйак и горным округом 
Дара-и Газ. В этом сражении арабские войска под руко
водством Асада ибн ‘Абдаллаха разбили войска тюркс
кого хакана и обратили их в бегство [56, II, с. 1617].

По данным сочинения «Худуд ал-‘алам», в X ю. к об
ласти Гузганап относился также горный округ Сарван — 
о ) , жители которого были язычниками и имели

очень гордый и воинственный нрав. Они занимались толь
ко грабежами, враж дуя друг с другом. [64, с. 106].

К  средневековой области Гузганан в источниках от
носятся такж е город Б а р зу р — j j j j i  [74, с. 50, 298],
селение Т у к а б — [67, т. 1, с. 861] и селение Ду-
саркан — ^  > которое было известно в связи с
успешным походом шиитов во главе с Йахйей ибн Зай- 
дом [67, т. 2, с. 691].

3 6. ГАРЧИСТАН

К западу от горного округа Гурзиван в верхнем тече
нии реки Мургаб в средние века находилась горная об
ласть Гарчистан, тяготевш ая к Гузганану. В арабоязыч
ных источниках название этой области приводится в фор
ме Гарджистан — j t  или Гаршистан j t >
а также ал-Гардж — или ал-Гарш  —
[56, II, с. 1696, 58, с. 444]. В эпоху до арабского завое
вания цари этой древней области носили титул «баразг- 
банда» — 0juj j | у* [59, с. 39] или «шар» — jL b
[9, т. 1, с. 111]. Поэтому эту область иногда называли
такж е Гардж аш -Ш а р — jUsJI , т .е . по
царскому титулу ее правителей [57, с. 272]. Титул «ба
раз-банда» носили такж е правители округа М ан ш ан —

, который, согласно «Худуд ал-‘алам», был рас
положен в горах Тамран в Гурзиване [64, с. 106].

По данным Й акута, область Гарчистан иногда назы 
вали такж е Гаристаном — j t  , а затем ее пу
тали с другой областью по названию Гуристан — j j t  
т .е . Гур [67, т. 3, с. 163, 786]. Слово «гардж» или «гарч»
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йа язы ке местных жителей означало горы 174, с. 3 0 9 j, а 
топоним «Гарчистан», следовательно, означал «горная 
страна» [27, с. СО]. В своем корне это слово происходит 
от бактрийокого слова «гар», что означает «горы», или 
«гарча», т. е. горец [138, т. 7, с. 63].

Название «Гарчистан» в средние века прилагалось к 
горной области, расположенной в верхнем течении реки 
Мургаб. Это же название, т .е . «Гарчистан», в средние 
века носила такж е горная область, расположенная в верх
нем течении реки Зарафш ап в области Самарканда [77, 
т. 7, е. 70]. Еще в начале XX в. жители равнинных р а 
йонов Средней Азии употребляли слово «галча», которое 
применялось по отношению к  горцам верховьев Зараф- 
шана и Памира [138, т. 2, ч. 1, с. 458].

В «Шахнаме» Фирдоуси Гарчистан упоминается в 
форме Гарчган — jt .  в связи с событиями, проис

ходившими в эпоху до арабского завоевания [47, т. 
с. 245]. В армянской географии VII в. среди областей 
Куст-и Хурасана упоминается Д ж акастан, который отож
дествляется с Гарчистаном [5, с. 74]. По данным Мах
муда ибн Вали, во времена правления древних царей 
персов Гарчистан имел большое значение и занимал 
первое место среди всех областей страны Афрасиаба по 
количеству и неприступности своих крепостей. По преда
нию, персидский царь Фируз, сын Йаздигерда при по
мощи правителя Гарчистана одержал верх над своим 
братом Хормуздом и стал царем [27, с. 60—61].

Известно, что сасанид Пероз в V в. захватил власть 
в Иране при помощи эфталитов, за что в награду он от
дал им во владение город Таликан. Из сообщения М ах
муда ибн Вали следует, что в V в. Гарчистан был насе
лен эфталитами, а город Таликан, который они получи
ли в награду за свою услугу Перозу, находился не в 
Тохаристане, а в Гузганане. В 5 1 /671- 2 г., когда арабы 
завоевали Кухистан, горную область соседнюю с Гарчпс- 
таном, вся эта страна была населена тюрками [56, II, 
с. 1561.

В 211 -  212/826—827 гг. в правление ‘Абдаллаха ибн 
Тахира размер хараджа, взятого с области Гарчистан, 
составил 100 тысяч дирхамов и одну или две тысячи го
лов овец [15, с. 98; 59, с. 39]. В X в. правители Гарчис
тана подчинялись царю Гузганана [64, с. 105]. Они не 
платили харадж Саманидам, а посылали им только по
дарки [74, с. 322, 337]. Правитель Гарчистана, носив
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ший титул «шар» — j t i ,  был истинным мусуйШаМй-
ном и во время праздничных молитв сам занимал место 
имама. В мечетях Гарчистана читали «хутбу», т .е . про
поведь, с его именем. В 10 селениях Гарчистана имелись 
соборные мечети [74, с. 309J. /В X в. в Гарчистане было 
широко распространено еретическое учение «каррами- 
тов», которые имели здесь многочисленные «ханаки», 
т. е. обители [74, с. 322].

При Аббасидских халифах в Гарчистане функциони
ровал свой монетный двор [828, с. 181], который, воз
можно, продолжал функционировать и при Саманидах 
иод названием «К аристан»— [266, с. 80].
Монеты эти выпускались представителями местной ди
настии Ш аридов, которые, по-видимому, имели эфталитс- 
кое или тюркское происхождение. По некоторым данным, 
отец султана М ахмуда Газнави Сабук-тегин был родом 
из Гарчистана и еще юношей попал в плен в руки Сама- 
нидов [27, с. 61]. Это еще раз косвенно свидетельствует, 
что в эпоху раннего средневековья Гарчистан был насе
лен тюрками или тюркизированными эфталитами. Мест
ная династия правителей Ш аридов, на протяжении мно
гих веков правивш ая в Гарчистане, была низложена в 
421/1030— 1 г. султаном Махмудом Газнави [8, с. 189].

В X V II в. Гарчистан был обширной областью, в ко
торой было около 50 селений. Все они были расположены 
на склонах гори  около горных рек и ручьев. В Гарчиста
не были также горные крепости и укрепления, которые 
находились на вершинах высоких гор и в самых неприс
тупных местах [27, с. 60—61]. В X в., согласно ал-Му- 
каддаси, в Гарчистане насчитывалось 10 городов и селе
ний, в которых имелись соборные мечети [74, с. 309].

Главным городом Гарчистана в X в. был Абшин — 
| или Баш ин — , который был распо

ложен на расстоянии одного «гулва», т .е . полета стрелы, 
к востоку от реки М арварруда [57, с. 272]. В источниках 
его название приводится такж е в форме Бапщ р —

[67, т. 3, с. 785] или П и ш и н — т* ч *
с. 467]. В этом городе находились дворцы правителей 
династии Шаридов, рабаты и другие крупные здания, 
а такж е красивая соборная мечеть, которая была круп
нейшей в Гарчистане [74, с. 309]. В средние века здесь 
в большом количестве выращивали рис, который выво
зился в Б алх  и в другие города Хорасана [58, с. 443].
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Ё источниках есть указание, что «султан Гарчистана 
по имени Шар» находился не в самой столице, а в се
лении по названию Балкийан. — [57, с. 271;
58, с. 443; 67, т. 3, с. 785J. Согласно ал-М укаддаси, Б ал 
кийан был «мадина», т.е. городом в Гарчистана [74, 
с. 51]. Здесь, по-видимому, была расположена летняя ре
зиденция правителей Гарчистана из династии Ш а ридов, 
где они имели временное местопребывание.

По данным Йакута, в X II в. главным городом («ка- 
саба») Гарчистана был Байвар — [57, т. Б
ю. 8031, который упоминается также в сочивении Ибн ал- 
Асира в связи с событиями, происходившими в X II в. 
[78, т. 12, с. 95]. В XI в. Байхаки отмечает, что недалеко 
от «касаба», т.е. главного города, Гарчистана протекала 
река Баркард — > f s .  [8, с. 189, 761J. После низлож е
ния династии Шаридов в 421/1030— 1 г. султаном Мах
мудом Газнави столица Гарчистана, по-видимому, была 
перенесена из города Абшин в город Байвар.

На расстоянии одного перехода к югу от Абшина в 
горах в X в. был расположен город Ш урмин —
или Сурмин — ? который был вторым по вели

чине городом Гарчистана и уступал только столице. Здесь 
в большом количестве производили изюм, который выво
зился в разные страны [57, с. 271 — 272]. По данным 
ал-М укаддаси, расстояние между городами Абшин и 
Ш урмин составляло 4 перехода. На этом ‘пути в X в. бы- 
ли три промежуточные станции: рабат Ш ур — или
Сур — } рабат Ш ар — jUfc или Сар — jL-* и
селение ал -К ад и ...- [74, с. 348]. В сочинении

«Худуд ал“‘алам» город Ш урмин относится к области 
Герата [64, с. 105]. Город Ш урмин в Гарчистане упоми
нается такж е в сочинениях Беруни [9, т. 5, ч. 1, с. 467] 
и Йакута [67, т. 3, с. 785].

В сочинении «Худуд ал-‘алам» упоминается город 
Рабат-и К ар в ан — » расположенный на
границе Гузганана. В X в. в горах около него имелись 
золотые рудники [64, с. 107]. Этот город находился на 
расстоянии 7 переходов о'т Газны на границе с Гузгана- 
ном [8, с. 765]. В X I в. в пределах этого города имелось 
два селения: С у р — и Б а н д — [1, с. 180]. В
персоязычных источниках упоминается крепость Бан-
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дар — j j j j  , в которой укрепились горцы Гарчистана
во время монгольского нашествия [129, с. 63J. Город 
Баеду.р — в Гарчистаце упоминается такж е в
ранних персидских толковых словарях [136, с. 85J.

Согласно «Худуд ал~‘алам», но соседству с городом 
Рабат-и Карван в X в. были расположены два горных 
округа, один из которых назывался Тамран —• »

а в т о р о й 'Г а м а за н  — o Ia*J . Правители этих окру
гов носили титул «тамран-варанда» и «тамазан-варанда» 
[64, с. 1061. Около гор Тамран находился еще один гор
ный округ Маншан - U » смежный с местностью
Дар-и Андара в Гурзиване. Правители этого округа но
сили титул «бараз-банда» и подчинялись царю Гузгана
на [64, с, 1061. Округ Маншан упоминается такж е в 
армянской географии VII в. среди областей Куст-и Хура- 
сана [5, с. 74].

В сочинении «Худуд ал-‘алам» упоминается также 
горный округ Р аб уш аран — J или Ривш аран—

| который относился к  Гарчистану. Прави
тель этого округа подчинялся царю Гузганана и вып
лачивал ему дань. В этом округе имелись золотые рудни* 
ки. Здесь начиналась одна из рек области Мерва [64, 
с. 106]. В X в. в этом округе находился город Санкбан—- 

oUicu*# , в котором была соборная мечеть [64, с. 108].
Согласно Беруни, округ Ривсаран — находил
ся в Забулистане [9, т. 5, ч. 1, с. 457], а город Санк- 
бан — относился к Гузганану [9, т. 5, ч. 1,
с. 467]. В начале X III  в. среди горных крепостей Гарчис
тана, оказавш их сопротивление войскам Чингизхана, 
упоминается Сайг — [129, с. 63].

По соседству с округом Ривш аран в X в. был распо
ложен еще один горный округ Дар-и Машан — j*
правитель которого носил титул «дармаши-шах». Здесь 
находился исток реки Мерва [64, с. 106]. Согласно Бе- 
руни, округ Д армаш ан — ' находился между
областями Руххадж и Забулистан [9, т. 4, с. 197, 495].

В X II I  в. Й акут упоминает в Гарчистане «балад», 
т.е. город, по названию Синджа — ixJU* [67, т. 3,
с. 163]. По данным Ибн ал-Асира, этот город находился
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в области Г у р — j j £ 1^8, т. 11, с. 62 j. В начале XJ1I в.
среди горных крепостей Гарчистана, оказавших соп
ротивление войскам Чингизхана, упоминаются Ранг, 
Балваран, Лангари, Санахана, Ашийар и др. [129, 
с. 631. В X III  в. в Гарчистане упоминается также крепость 
Видж-видж — ^  ^  з , в которой целый год нахо
дился в заключении правитель Нимруза Рукн ад-дин 
Махмуд [44, с. 381]. В XV в. в Гарчистане упоминает
ся город Чахчаран [7, с. 225].

Климат в Гарчистане был прохладный [27, с. 60], 
но летом было довольно жарко [74, с. 322]. Вся терри
тория Гарчистана состояла из гор, но среди них имелись 
также многочисленные поля, в которых производилось 
большое количество зерновых культур. Часть населения 
в Гарчистане занималась скотоводством, а часть — зем
леделием [64, с. 105]. Здесь хорошо созревали виноград* 
орехи, миндаль и инжир. В X V II в. из Гарчистана 
вывозили орехи, дробленную пшеницу, вялень£й инжир 
и шерстяные одежды Д27, с. 60—61]. В средние века 
здесь выращивали такж е рис, который шел на вывоз 
[58, с. 443]. Гарчистан славился также своим изюмом, 
который такж е вывозился в разные страны [57, с. 271].

В горах Гарчистана имелись богатые месторождения 
золота, которые разрабатывались в период правления 
сельджукского султана Санджара, т. е. в X II в., но золо- 
то добывали только по необходимости, а не регулярно 
[27, с. 90]. В X в. отмечается наличие золотых рудников 
около города Рабат-и Карван, расположенного в горах 
на границе области Газны и Гузганана, т .е . в районе 
Гарчистана [64, с. 107].

К ак уже отмечалось выше, часть населения средне
векового Гарчистана занималась скотоводством [64, 
с. 105]. В IX  в. часть харадж а, взимаемого с Гарчистана, 
составляли овцы в количестве тысяча или две тысячи 
ежегодно [15, с. 98; 59, с. 39]. Кроме живых овец пред
метом вывоза из Гарчистана в средние века были такж е 
лошади и мулы, а также войлок, сумки и наркотик н а 
зываемый «бает» [74, с. 324], шерстяные одежды [27, 
с. 61].
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В средневековых источниках содержатся ценные све
дения по истории и исторической географии Южного 
Согда и Тохаристана в эпоху до монгольского, завоева
ния. Территория этих обширных историко-культурных 
областей в средние века была разделена на множество 
более мелких областей или административных единиц, 
границы которых не были вс-егда одинаковыми и часто 
претерпевали изменения в зависимости от политичес
кой ситуации в регионе. В эпоху до арабского завое
вания все эти области представляли собой мелкие полу
независимые владения, номинально признававшие власть 
верховного тюркского хакана.

Ю жный Согд, т. е. долина Каш кадарьи, в средние 
века была разделена на две крупные историко-культур
ные области; Кеш и Нахшаб. Исследованию историчес
кой топографии средневекового города Кеш а посвящено 
немало работ и в области востоковедения, и в области 
археологии. Однако, несмотря на это, в этом вопросе до 
сих пор еще остается множество спорных и невыяснен
ных моментов с точки зрения локализации отдельных 
частей средневекового города Кеша. В настоящее время 
среди ученых преобладает мнение, что так называемый 
«внешний город» средневекового Кеша в X в. находился 
на месте г. Ш ахрисабза, а местность ал-М усалла — к 
западу или юго-западу от Ш ахрисабза. Однако этому 
противоречат данные источников, согласно которым, в 
X в. «внешний город» Кеша непосредственно соприка
сался с «внутренним городом» Кеша. Что касается 
г. Ш ахрисабза, то он отдален от г. Китаба на 5 —6 км. 
Кроме, того, «внешний город» Кеша в X в. имел двое 
ворот и, следовательно, был окружен стеной. По архе
ологическим данным, город, существовавший на мест©

350

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ш ахрисабза, в X в. еще не имел крепостной стены, ко
торая была здесь построена в ХП или XIV в.

Местность ал-Мусалла, в которой в X в. находилась 
резиденция правителя и мечеть для праздничных молитв, 
не могла быть расположена к западу пли юго-западу 
от Ш ахрисабза. В таком случае, административный центр 
Кеша был бы отдален от «внутреннего города» Кеша на 
расстояние 7—8 км, что невозможно. Во-первых, на 
территории «внутреннего города» Кеша и X в. еще функ
ционировала главная соборная мечеть средневекового 
Кеша и городская тюрьма, следовательно, дворец пра
вителя не мог находиться в таком отдалении от них. 
Во вторых, по данным источников, общая величина го
рода Кетна в X в. составляла «треть фарсаха», т. е. все
го 2 или 2,5 км.

Мы считаем, что все четыре составные части средне’ 
векового города Кеша в X в. непосредственно сонрика* 
сались друг с другом и были растянуты вдоль караван
ного пути, связывавшего два города, существовавшие на 
месте Ктттаба и Ш ахрисабза. «Внешний город» Кеша, 
скорее всего, находился на месте раннесредневекового 
Кеша, а рабад еще дальше на юго-запад в сторону Ш ах- 
Ip и)сабза. Местность ал-М усалла была расположена в 
пределах рабада или к юго-западу от него. В X в. здесь 
находился дворец правителя и мечеть для праздничных 
молитв, около которых был сосредоточен и центр го
родской жизни. В последующие века, т.е. в XI —X II вв., 
город Кеш постепенно перемещается еще дальше на 
юго-запад вдоль караванного пути на место Ш ахрисаб
за.

На месте Ш ахрисабза город начал складываться 
еще в эпоху раннего средневековья. В IX —X вв. он 
представлял собой торговоремесленный центр, который 
был городом — спутником средневекового Кеша, На наш 
взгляд, перемещение и новый расцвет города Кеша на 
месте Ш ахрисабза, происходивший в XI —X II вв.. был 
связан именно со сменой власти, когда Южный Согд, 
как и весь Мавераннахр, перешел в руки Караханпдов,

По данным Ибн Хаукала., в X в одни из двух городе-* 
ких ворот «внешнего города» Кеша назывались Барк- 
нан — по названию селения, расположенного
недалеко от города. В средние века городские ворота, 
как правило, выходили к караванным путям и назы ва
лись по имени населенного пункта или города, к кото
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рому следовал тот или иной путь. Следовательно, селе
ние Баркнан было довольно значительным пунктом, рас
положенным на караванном пути недалеко от Кеша. 
Баркнанские ворота «внешнего города» Кеша в X в. 
выходили на юго-запад в сторону караванного пути, 
следовавшего в Насаф и Термез. Ближайш им пунктом 
па этом пути в IX —X вв. был город, существовавший 
на месте Ш ахрисабза. Все эти данные дают нам полное 
основание отождествить селение Баркнан по источникам 
X в. с Ш ахрисабзом, который в X I—X II вв. стал назы 
ваться Кешем, а с X IV  в. — Ш ахрисабзом.

Наиболее ценным источником по исторической гео
графии области среднего течения Амударьи является 
географическое сочинение автора X в. ал-Мукаддаси. 
В нем приводятся очень важные и уникальные сведе
ния о речных переправах через Амударью и населенных 
пунктах, расположенных в средние века вблизи них. 
Наиболее крупные из средневековых городов, сущ ест
вовавших в бассейне Средней Амударьи, локализованы 
достаточно точно и убедительно. К таким относятся го
рода Амул. Фярабр, Замм и Калиф. Что касается дру
гих топонимов, упомянутых в сочинении ал-Мукаддаси, 
то вопрос их локализации до сих пор оставался откры
тым.

Большую помощь в определении точного местополо
ж ения речных переправ и населенных пунктов, сущест
вовавших в средние века в бассейне Средней Амударьи, 
могут оказать археологические исследования, проведен
ные в последнее время в этом регионе. В результате 
сопоставления сведений письменных источников с ф ак
тическими данными археологических исследований воз
никает возможность довольно точно локализовать мно
гие средневековые топонимы, а некоторые из них могут 
быть определенно привязаны к конкретным археологи
ческим объектам.

Таким способом нам удалось определить точное мес
тоположение одного из пяти средневековых городов бас
сейна Амударьи Навидаха, крепости Ш адийах, крепости 
Шир, крепости Сакар, расположенных около одноимен
ных переправ на Амударье, а такж е локализовать кре
пость Умм Д ж а'ф ар, расположенную в пустыне, на пу
ти из Фарабра в Пайканд. Эта же крепость, на наш 
взгляд, упоминается в X II в. под названием «Хуканджа» 
или «Хаканджа».

Археологическими разведками в бассейне Средней
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Амударьи выявлено множество крепостей, которые 
свое время были предназначены для охраны и обслужи
вания речных переправ на Амударье. Почти все они 
были основаны в кушанское время, а некоторые из них 
продолжали существовать в эпо<ху раннего средневеко
вья и в средние века. Кушанские поселения у переправ 
были расположены на обеих берегах Амударьи, причем 
на левом берегу, обычно, находились более крупные по
селения, а на правом — небольшие крепости. Несомнен
но, что многие из этих крепостей, существоваших в сред
ние века, должны соответствовать средневековым топо
нимам, упомянутым в сочинении ал-М укаддаси. В нас
тоящей работе сделана попытка отождествления многих 
из них путем сопоставления сведений источников с дан** 
ными археологических исследований.

Из городов области средневекового Термеза до сих 
пор является спорной локализация средневекового Ха- 
шимгирда. На наго взгляд, из множества высказанных 
по этому поводу мнений наиболее убедительным являет
ся то, согласно которому, средневековый Хашимгирд на
ходился в районе Ш ерабада. Город Ш ерабад расположен 
у самого места выхода Ш ерабаддарьи из горного ущ елья 
около головы большой ирригационной системы, где от 
реки отделяется множество оросительных каналов Имен
но в таких местах в эпоху раннего средневековья ряс 
полагались крупные города, занимавшие стратегически 
важное местоположение и господствовавшие над всеми 
остальными более мелкими городами и се лениями -

На территории самого г. Ш ерабада находится круп
ное кушанское городище Кафиркала, жизтть на котором 
после продолжительного перерыва была частично возоб
новлена в средние века. В эпоху раннего средневековья 
этот город не существовал, Следовательно, раннесредне
вековый город Хашимгирд, упомянутый в источниках 
IX —X вв.. находился в другом месте.

На расстоянии 7 км к юго-западу от Ш ерабада рас
положено городище Каттатепа, являющееся самым круп
ным городищем в области Термеза, существовавшим в 
эпоху раннего средневековья. Э. В. Ртвеладзе локали
зует здесь город Хушвараг, упомянутый в сочинении 
ат-Табари в связи с событями, происходившими в конце 
V II — начале VIIТ вв, В источниках IX —X вв. город 
Хутттвараг не упоминается, хотя жизнь тта городище Кат 
татепа частично продолжалась и в ТХ X вв.

Все эти данные позволяют предположить, что ран
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несредневековый город Хашимгирд находился именно н& 
месте городища Каттатепа, поскольку других крупных 
городищ, существовавших в эпоху раннего средневе
ковья, в этом районе нет, На наш взгляд, после арабс
кого завоевания город Хушвараг был переименован в 
Хашимгирд, что нашло свой отголосок в местном пре
дании, согласно которому, город Ш ерабад в древности 
назывался Шахр-и Хайбаром, а после арабского завое
вания был переименован в Ш ерабад. В источниках 
X I- X II вв. город Хашимгирд уж е не упоминается. 
Следовательно, в это время жизнь на городище К атта
тепа прекращ ается, а жители города переселяются на 
новое поселение, основанное в цитадели кушанского 
городища Кафиртепа на окраине Ш ерабада. Таким об
разом, предание о переименовании города Хуш вараг в 
Хашимгирд было перенесено в Ш ерабад.

Очень важное значение имеет определение точного 
местоположения раннесредневековой области Куфтан, 
упомянутой в сочинениях ат-Табари и ал-Балазури в 
связи с событиями, происходившими в начале V III  в. 
Принято считать, что эта область находилась на месте 
позднесредневекового Ш ерабадского бекства, т. е, в сред
нем и нижнем течении Ш ерабаддарьи. Мы считаем, что 
раннесредневековая область Куфтан находилась на месте 
горной области Кух-и Танг или Кугитанг, расположен
ной к западу и северо-западу от Ш ерабада. После 
арабского завоевания область Куфтан или Кух-и Танг 
не упоминается. Однако, в XV в, Бабур называет горы 
Кухтан, которые были расположены к северу от Термеза, 
т.е. на месте горной области Кух-и Танг

В работе высказывается новая точка зрения в воп
росе локализации средневекового селения Баранги, упом
янутого в сочинении Ибн Хордадбеха на пути из Термеза 
в Саганийан. Предложенные ранее отождествления с ним 
городищ Джалтытепа и Гормалитепа, на наш взгляд, 
мало убедительны. На окраине г. IIIурчи находятся 
остатки большой многоколонной мечети Саполтепа, пос
троенной в X I—X II вв, па руинах раннесредневекового 
здания, существовавшего в V I—V III вв. Эта мечеть 
определена как «намозгох», т е загородная мечеть для 
праздничных молитв. Такие мечети в средние века обыч^ 
но строили на окраинах больших городов, каким, вероят
но, был и Шурчи. Последний находится на расстоянии 
28 км к юго-западу от городища Будрач, т. е. средневе
ковой столицы Саганийана, что составляет приблиот-
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тельно 5 фарсахов и соответствует указанию Ибн Хор- 
дадбеха относительно местоположения селения Баранги. 
Следовательно, можно предположить, что селение Б аран
ги в IX  в, находилось на месте г. Шурчи, который в 
X в, превратился в город, а в XI в. на его окраине была 
построена загородная мечеть для праздничных молитв.

Из других городов средневекового Саганийана нами 
локализован Рикадашт, упомянутый в сочинении ал-Ис- 
тахри. Этот же город упоминается в сочинении Ибн Хау- 
кала в форме Рикар, а в сочинении «Худуд ал-‘алам»— 
в форме Дикар, На наш взгляд, этот город находился 
на месте позднейшего города Регара в Таджикистане, 
который теперь переименован в Турсунзаде. Топоним 
«Рикадашт», по-видимому, составлен из названий двух 
рек, между которыми расположен город Регар. В нас
тоящее время эти две реки называются Регардарья и 
Даштиноватдарья.

На пути из средневекового Ш умана в Вашгирд в 
средние века находился город Абан Каеван. который, 
по данным Ибн Хордадбеха, был расположен на расс
тоянии 5 фарсахов от Ш умана. Согласно ал-Истахри, на 
расстоянии одного дня пути от Ш умана в сторону Ваш- 
гирда в X в. находился город Андийан. Последний отож
дествляется с Абан Касваном и локализуется в районе 
г. Орджонекидзеабада. Однако, на наш взгляд, в источ
никах речь идет о двух разных городах, расположенных 
на одном караванном пути недалеко друг от «друга. Один 
из них, Абан Каеван, находился на расстоянии 5 фарса
хов от Ш умана, а второй, Андийан, на расстоянии 
одного дня пути от Ш умана, т.е. несколько дальше. 
Следовательно, город Абан Каеван был расположен на 
участке караванного пути между Ш уманом и Андий- 
аном. На современном пути между городами Гиссар и 
Орджонекидзеабад, т.е. средневековыми Ш уманом и 
Андийаном, находится одно крупное городище, ШгшТи
хона, расположенное на территории г. Душанбе. Именно 
здесь, на наш взгляд, и находился средневековый город 
Абан Каеван.

В вопросе локализации средневековой области Ку- 
мед среди ученых нет единого мнения. Мы считаем, что 
территория области Кумед не была всегда одинаковой, 
а изменялась в различные периоды истории в зависи
мости от политической ситуации. В первых веках до 
н .э. обширная «Страна кумедов» включала всю горную
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область, расположенную вдоль древнего караванного 
пути, следовавшего из Саганийана в Китай через высо
когорную Алайскую равнину на Памире. Под «кумеда- 
ми» или «кумиджиями» в то время подразумевали всех 
кочевников, населявших эту территорию, а также пред
горья Западного Памира.

В кушанское время «кумеды» продолжали жить на 
своих землях и частично смешались с пришедшими с 
севера племенами «юечжи». В эпоху раннего средневе
ковья территория области Кумед была на западе нес
колько ограничена и включала только Каратегин й Ваш- 
гирд, а также Дарваз и Рушан. В это время «кумеды», 
по-видимому, были стеснены новыми кочевниками, при
шедшими с севера в V—VI вв., сначала хионитами, а 
затем эфталитами и тюрками.

В эпоху арабских завоеваний, т .е . в V I I—V III вв. 
территория Кумеда была еще больше ограничена и вклю
чала только горные районы к востоку и северу от Раш - 
та и, возможно, часть Западного Припамирья. В X в. 
при Саманидах территория собственно Кумеда остава
лась прежней, но часть племен «кумедов» возвратились 
в места своего прежнего жительства в верховьях Сур- 
хандарьи и Кафирнигана и находились под властью пра
вителей Саганийана и Хутталана.

В X V II в. Каратегин, Вашгирд и большая часть Х ут
талана были населены алайскими киргизами, которые 
впоследствии переселились на восток в горы Памира. 
Потрмками древних «кумедов», по ̂ видимому, 'следует 
считать именно алайских киргизов, которые в настоя
щее время населяют высокогорное Алайское плато на 
Памире.

В работе сделана попытка локализации раннесред
невековой столицы Хутталана, которая упоминается в 
китайских источниках под названием «Се-чу-кян». Этот 
же город, на наш взгляд, упоминается в сочинении Ибн 
Хордадбеха под названием «Хутталан». В IX  в. в этом 
городе было около тысячи родников, два из которых на
ходились у самого города: один у нижних городских во
рот, а второй — у верхних. Последний из них назывался 
Н азкул и из него, по преданию, вели свой род чисто
кровные хутталанские лошади.

В X в. столицей Хутталана был город Хулбук, с ко
торым отождествляется городище Хишттепа. По архео
логическим данным, город здесь возник в IX-—X вв. 
Следовательно, домусульманская столица Хутталана н а
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ходилась в другом месте. Мы считаем, что она находи*
ласъ на месте или в районе города Куляб. Название пос
леднего образовано от тюркского слова «кул»,т.е, озеро, 
и персидского «аб», т е .  вода. По преданию, город Куляб 
в древности был окружен болотами и развалинами. 
Примечательно, что тюркское слово «кул» имеется также 
в составе названия «Назкул», т. е. большого источника, 
находившегося в IX в. около верхних ворот города Хут- 
талана. Можно предположить, что именно в районе К у
ляба был расположен этот город, который в X в. уж е 
лежал в развалинах, а «тысяча источников», окруж ав
шие его, постепенно превратились в болото.

Из других городов средневекового Хутталана опре
делено точное местоположение города Ф аргар или Пар- 
гар, который сохранил свое древнее название до сих 
пор в форме «Пархар». Однако на территории самого 
Пархара слоев эпохи раннего средневековья нет. В ра
йоне П эрхара имеется множество археологических пам
ятников, крупнейшим из которых является городище 
Сайед, расположенное у одноименного киш лака на бе
регу реки П яндж у самой границы Пархарского района. 
Крупные размеры городища, его стратегически важное 
местоположение и наличие в нем дворцовых зданий, ук
рашенных высокохудожественным резным штуком и ж и
вописью, свидетельствуют о том, что в средние века это 
был крупный административный, торгово-экономичрс- 
кий и культурный центр. Именно здесь, на наш взгляд, 
находился средневековый город Паргар, чему не проти
воречат и данные источников.

В работе локализован также средневековый город 
Сакандара или Искандара, который был единственным 
городом средневекового Хутталана расположенным в 
горах. Название этого города ранее было принято связы 
вать с именем Александра Македонского. Однако, на 
наш взгляд, название «Сакандара» или « Аскандара» не 
имеет никакого отношения к имени этого великого пол
ководца. Название города, скорее всего, состоит из двух 
слов: «сакан» и «дара», второе из которых означает 
«горная долина» или «ущелье». Возникновение города 
в горах, по-видимому, было не случайно, а связано с гор
но-рудным делом. В составе слова «сакан» можно ви
деть термин «кап», означающий «рудник».

К северо-востоку от Куляба в горах Даштиджумского 
района обнаружено несколько пунктов, где в X —X II вв. 
производилась добыча и обработка металлов. Горно-руд
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ное дело было здесь основным занятием местного насе* 
ления начиная с эпохи раннего средневековья, но осо
бенно интенсивное развитие оно получило в X —X II вв. 
Здесь было расположено два крупных поселения метал
лургов, одно из которых находилось на окраине район
ного центра Дештнджум. а второе высоко в горах около 
кишлака Хирманджоу. На месте последнего в средние 
века существовала «Кала», т.е. крепость. Па наш взгляд, 
именно здесь в средние века был расположен высоко
горный город металлургов Сакандара.

До сих пор остается открытым вопрос локализации 
средневековых селений или крепостей Дар-и Туббат и 
Дар-и Тазтгаан, упомянутых в сочинении «Худуд ал- 
‘алам». Первое из них находилось на границе государ
ства Сама ни дон с Тибетом и выполняло функции пог
раничной крепости. В средние века караванный п у т ь  и з  
М аверагшахра в Тибет проходит через долину Вахан- 
дарьи и Сарыкольский хребет. Средневековая крепость 
Дар-и Туббат, т. е. ворота в Тибет, должна была нахо
диться в верхнем течении Вахандарьи. Единственным 
древним укреплением в этой долине является крепость 
Кансир, расположенная в районе афганского селения 
Сархад. Эта крепость была построена тибетцами в се
редине V III в. и господствовала над проходом, ведущим 
к перевалу Баругиль, через который следовали кара
ванные пути из Вахаиа в Читрал, Гилгит и к верховьям 
реки Инд. Именно крепость Кансир, по-видимому, и яв 
ляется остатками средневековой пограничном крепости 
Дар-и Туббат.

Вторая крепость, упомянутая в «Худуд а л-‘алам», 
Дар-и Тазийан, т. е. ворота арабов, также была распо
ложена на караванном пути. В правление халифа ал~ 
М а ’му на здесь была сделана преграда, т. е. стена, и 
установлены ворота. На наш взгляд, эта крепость также 
была расположена на границе Вахана и Тибета, К вос
току от афганского селения Сархад в конце долины, ве
дущей к перевалу Баругиль, находится пункт Хадд-и 
Бахш и, расположенный на расстоянии 4-х км от чит- 
ральского селения Сархад, т. е. на самой границе между 
двумя пограничными селениями с названием Сархад. 
Название «Сархад» или «Сархадд» в переводе с фарси 
означает «начало преграды». Возможно, что «хадд ал- 
М а’мун». т. е. преграда ал-М а’муна». была расположена 
именно па месте Хадд-и Бахш и», т. е. преграды Бахш и. 
От Сархада караванный путь далее на восток следовал
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в Читрал через крепость Дарбанд. Название «Дарйанд»
в переводе означает «застава» или «пограничная кре
пость». На наш взгляд, именно здесь в средние века 
долж на была находиться крепость Дар-и Тазийан, т. е. 
ворота арабов.

В работе впервые рассмотрен вопрос локализации 
местности К.ш.т.м — , упомянутой в сочинении
ат-Табари в связи с событиями, происходившими в 
118/736 г. в Тохаристане. Эта местность находилась в 
«стране джабгуйи» на расстоянии 17 фарсахов к восто
ку от реки ад-Диргам. Название «ад-Диргам» в средние 
века носила Кундуздарья. На наш  взгляд, в сочинении 
ат-Табари, судя по всему, речь идет о городе Кишм в 
Бадах шане, Город Кишм существовал уже в эпоху ран
него средневековья и упоминается в армянской геогра
фии V II в. среди областей Куст-и Хурасана.

На расстоянии 4-х фарсахов от местности К.ш.т.м, 
согласно ат-Табари, находилась крепость Табушкан, в 
которой укрепился хариджит ал-Харис ибн Сурайдж со 
своими последователями. Название крепости Табушкан, 
возможно, сохранилось до наших дней в несколько и з
мененной форме в названии селения Ташкан, расположен
ного в местности к северо-западу от Кишм а.

В Южном Тохаристане в районе Искимишта ат-Та
бари упоминает ущелье ал-Курза, где в начале V III в. 
укрепился вождь антиарабского восстания жителей То- 
харистана Низак тархан. Согласно ас-Сам4ани, эта кре
пость находилась в городе Хает или Хуст, к которому 
вели пути, следовавшие по 4 горным ущельям. Кутайба 
ибн Муслим не смог захватить эту крепость силой из-за 
неприступности и завладел ей хитростью.

Город Хает или Хост сохранил свое название до сих 
пор и находится в горах между Ншкамишом и Андара- 
бом. Ущелье ал-Курза, упомянутое в сочинении ат-Та- 
бари, является одним из 4-х горных ущелий, ведущих 
к городу Хост со стороны Ишкамиша. В настоящее время 
по его дну протекает река Банда, берущая начало в 
горах Бадахш ана. Захватив в плен Низак-тархана, укре
пившегося со своими сторонниками в крепости Хост, 
Кутайба ибн Муслим спустился вместе с ними по ущелью 
ал-Курза к Ишкамишу, где около выхода реки на рав
нину находился источник Вахш-Хашан. На берегу это
го источника Кутайба ибн Муслим казнил Низак-тарха- 
на и его последователей и построил на этом месте ме-
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четь. Этот источник существует до сих пор й назы ва
ется Чанш а, а недалеко от него расположена мечеть 
Чар. По археологическим данным, она была построена 
на месте домусульманского культового здания. Следо
вательно, Кутайба ибн Муслим разруш ил существовав
ший здесь буддийский храм, а на его меоте построил ме
четь.

Из городов средневекового Тохаристана локализован 
Р у ’б, который находился недалеко от Симинджана и в 
эпоху раннего средневековья составлял с ним одно вла
дение. Мы считаем, что этот город был расположен на 
месте нынешнего города Руи, который находится к  югу 
от Хайбака на пути в Мадр. Он занимал стратегически 
счень важное местоположение находясь у места соеди
нения караванного пути, следовавшего из долины реки 
Балхаб с главным караванным путем, проходившим по 
долине реки Хулм. Город Р у ’б был расположен на от
крытом месте и отсюда можно было контролировать ка
раванный путь, который в остальных своих участках 
проходил по узкой долине реки Хулм. Расстояние меж
ду городами Симинджан и Мадр в средние века состав
ляло два дня пути, а промежуточная станция, в которой 
останавливались караваны, находилась именно в Р у ’бе. 
В эпоху до арабского завоевания в Р у ’бе находилась рези
денция местного царя, имевшего титул Р у ’бхан, власти 
которого подчинялись Симинджан и, возможно, М адр— 
самый южный город Тохаристана, расположенный на 
границе с Бамианом.

В работе впервые рассматривается такж е вопрос ло
кализации двух топонимов: Сурхдара и Турин, упомя
нутых в сочинении атТ абари  без указания их точного 
местоположения. Согласно ат-Табари, в 108/726—-7 г., 
когда Асад ибн ‘Абдаллах совершил поход в Хутталан, 
местный царь ас-Сабал призвал на помощь тюркского 
хакана. Узнав об этом, Асад ибн ‘Абдаллах решил воз
держаться от битвы и провести зиму в местности Сурх
дара. Он ушел из Х утталана в Кубадийан и совершил 
переправу через Амударью. Когда тюркский хакан при
был в Хутталан, Асад ибн ‘Абдаллах уже успел перепра
виться через Амударью и находился в Турине.

На наш взгляд, «Сурхдара» это не что иное как  до
лина реки Сурхаб, т.е. верхнее течение Кундуздарьи. 
Название «Турин», по-видимому, относится к нынешнему 
городу Тури или Тори, расположенному недалеко от мес
та слияния рек Сурхаб и Андараб, Совершив переправу
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около города Айвадж в Кубадийане, Асад ибн ‘Абдаллах, 
вероятно, прошел по караванному пути, следовавшему 
вдоль правого берега Кундуздарьи через Кундуз и Баг- 
лан, и прибыл в город Гурин или Гури, откуда напра
вился на юго-запад в долину реки Сурхаб, которая на
зывалась также Сурхдара.

Таким образом, в результате проведенного исследо
вания путем сопоставления сведений письменных источ
ников с данными археологической географии, картогра
фии, нумизматики, эпиграфики, этнографии и других 
смежных исторических наук удалось локализовать сред
невековые топонимы, упомянутые в источниках, а неко
торые из них привязать к конкретным археологическим 
объектам, расположенным на территории историко-куль
турных областей Тохаристана и Южного Согда.
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Список источников на арабском языке
по историко-географической тематике

1. «Китаб ал~масалик ва-л- мама лик» («Книга путей и стран») 
Абу-л-Касима Убайдаллаха ибн Абдаллаха, известного как Ибн 
Хордадбех (умер около 890 г.). Издание критического текста 
сочинения, осуществленное де Гуйе [59], а также перевод на 
русский язык с комментариями Н. Велихановой [16].

2. «Китаб ал-булдан» («Книга о странах») Ахмада ибн Абу 
Йа‘куба ибн Вадиха ал-Йа‘куби (IX  в.). Издание критического 
текста сочинения, осуществленное, де Гуе [60].

3. «Китаб ат-та‘рих». («Книга истории») Ахмада ибн Абу 
Йа'куба ибн Вадиха ал-Йа'кубн (IX  в,). Издание критического 
текста' сочинения, осуществленное М, Т. Хаутсмой [66].

4. «Китаб футух ал-булдан» («Книга о завоеваниях стран») 
Ахмада ибн йахйа ибн Джабира ал-Балазури (IX  в,). Издание 
критического текста, осуществленное де Гуйе [61], а также пе
ревод на русский язык раздела о завоевании Хорасана с коммен
тариями Г. Гоибова [6].

5. «Ахбар ал-булдан» («Известия о странах») Ибн ал-Факиха 
ад-Хамадани (IX  в.)- Издание критического текста, осуществлен
ное де Гуйе [вЬ\ и перевод на русский язык частей этого сочи
нения из Мешхедской рукописи с комментариями А, С. Жам- 
кочяна [15].

6. «Та‘рих умам ва-мулук» («История народов и царей») 
Абу Джа‘фара Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (конец IX — 
начало X в.) Издание критического текста, осуществленное де 
Гуйе [56], а также перевод на русский язык частей о Средней 
Азии В. II. Беляева с дополнениями и комментариями О. Г. Боль^ 
шакова и А. Б. Халидова [18].

7. «Китаб ал-харадж» («Книга о налогах») Кудамы ибн 
Джа‘фара (начало X  в.). Издание де Гуйе [71].

8. «Китаб ал~а‘лак ан-нафиса» («Книга об изящных драго
ценностях») Абу ‘Али Ахмада ибн ‘Умара, известного как Ибн 
Русте (начало X в.). Издание де Гуйе [55].

9. Описание путешествия мусульманского миссионера Ахма
да ибн Фадлана в составе посольства халифа из Багдада в П о
волжье в 921—922 гг. Перевод на русский язык А. П. Ковалев
ского [23].

10, «Китаб ат-танбих ва-л-ишраф» («Книга указания и ру
ководства») Абу-л-Хасана ‘Али ибн ал-Хусайна ал-Мас‘уди (на
чало X  в.). Издание де Гуйе [72].
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11. «Мурудж аз-захаб ва ма^адин ал-джаухар» («Роесыш so- 
лота и рудники драгоценного камня)» Абу-л-Хасана’Али ибн ал^
Хусаина ал-Масуди (начало X  в,). Иа нолях 1 10 тт. Будайско
го издания 1884— 1887 гг, сочинения «Китаб ал-камил фи-т-та рих» 
(«Полная книга по истории») Ибн ал-Асира 179]. ^

12. «Масалик ал-мамалик» («Пути стран») Аоу Исхака ад^ 
Фариси ал-Истахри (середина X в.). Издание де Гуне [57].

13. «Сурат ал-ард» («Картина земли») Абу-л-Касима ан-Наси- 
би, известного как Ибн Хаукал (вторая половина X в.). Издании 

де Гуне [58].
14. «Ахсан ат-такасим фи ма‘рифат ал-акалим» («Лучшее 

разделение в знакомстве с климатами») Абу ’Абдаллаха Мухам
мада ибн Ахмада ал-Мукаддаси (конец X  в.). Издание де Гуне 

174]. t
15. «Та‘рих ал-Йамини» («История ал-Йамини») Абу Насра 

Мухаммада ибн’Абдалджаббара ал’Утби (X в.). На нолях 11— 12 тт\ 
Булакского издания 1873 г. сочинения «Китаб ал-камил фи 
т-та’рих» («Полная книга по истории») Ибд ал-Асира [81].

10. Воспоминания арабского путешественника Абу Дулафа 
(X в.). Перевод на русский язык с комментариями 11. Г. Булга
кова и А. Б. Халидова [12].

17. Сочинение на арабском языке по истории Халифата не* 
известного автора X I в. Издание текста факсимиле с примеча
ниями Г1. А. Грязневича [3].

18. «Раудат ал-маназир фиахбар ал-ава‘нл ва-л-авахир» 
(«Сад зрелищ на известия о предшествовавших и последу

ющих») Абу-л-Валида Мухаммада Ибн аш-Шихыы (XI в.). На 
полях 11— 12 тт. Булакского издания 1884— 1887 гг. сочинения 
«Китаб ал-камил фи-т-та’рих» («Полная книга по истории») Ибн 
ал-Асира [82].

19. Избранные сочинения Абу Райхана Беруни (X I в.). Пе
ревод на русский язык с примечаниями М. А. Салье, Б. А. Ро* 
зенфельда, У. И. Каримова, П. Г. Булгакова и др. Издание Ин
ститута востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН УзССР в 
6-ти томах [9], а также перевод на русский язык с примечания
ми А. М. Беленицкого [1].

20. «Китаб ал-ансаб» («Книга нисб») Абу Са‘да ‘Абдалкарима 
ибн Мухаммада ас-Сам‘ани (X II в.). Издание текста факсимиле 
лондонской рукописи с предисловием Д. С. Марголиуса [70] и 
издание критического текста в 12 томах Абдаррахмана ал-Му4 
аллими ал-Йамани [77].

21. «Ахбар ад-даула ас-салджукиййа» («Известия о Сель
джукском государстве») Садр ад-дина ‘Али ал-Хусайни (X II в.). 
Перевод на русский язык с комментариями 3. М. Буниятова [36].

22. Жизнеописание хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны 
или Манкуберти. Сочинедие Шихаб ад-дина Мухаммада ан- 
Насави (начало X I I I  в.). Перевод на русский язык с коммен
тариями 3. М. Буниятова [54].

23. «Му'джам ал-булдан» («Словарь стран») Шихаб ад-дина 
Абу'Абдаллаха ал-Хамави, известного как Иакут (начало X I I I  в.). 
Издание критического текста, осуществленное Ф. Вюстен- 
фельдом в Лейпциге [67].

24. «Китаб ал-камил фи-т-та’рих» («Полная книга по исто** 
рии») ‘Изз ад-дина Абу-л-Ха сана ‘Али ал-Джазари, известного
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как Ибн ал-Асир (ХШ в.). булакское издание 1887—1894 гг. в 12
томах, (78).

25. «Тухфат ан-нуззар фи гара’иб ал-амсар ва аджа’иб ал- 
асфар» или «Путешествие Ибн Баттуты» (X III в.). Булакское 
издание [75].

26. «Китаб аджа’иб ал-макдур фи ахбар Темур» («Книга 
диковинок в известиях о Темуре») Ибн ‘Арабшаха (X IV  в.). Бу
лакское издание 1887— 1888 гг, [76].

370

www.ziyouz.com kutubxonasi



Список источников на персидском языке
по историко-географической тематике

1. «Худуд ал-‘алам» («Границы мира») неизвестного автора 
конца Х-начала X I вв. Издание текста факсимиле В. В. Бартоль- 
да [52] и перевод на английский язык с комментариями В. Ми- 
норского [64].

2. «Та’рих-и Бухоро» («История Бухары») Абу Бакра Мухам
мада ибн Джа'фара ан-Наршахи (899—960 гг.). Оригинал был 
написан на арабском языке. До нас дошла сокращенная персид
ская версия с дополнениями Абу Насра Ахмада ибн Мухаммада 
ал-Кубави (X II в.). Перевод на русский язык В. Вяткина [30].

3. «История Мас‘уда» Абу-л—Фазла Байхаки (X I в.). Перевод 
на русский язык с примечаниями А. К. Арендса [8].

4. «Сиасет-наме» («Книга о политике» или «Книга о прав
лении») Низам ал-Мулка (X I в.). Перевод на русский язык о 
примечаниями Б. Н. Заходера [39].

5. «Шах-наме» («Книга о царях») Абу-л-Касима Фирдоуси 
(XI в.). Издание критического текста в 9-ти томах[47] и перевод 
на русский язык [48].

6. «Та’рих-и Систан» («История Систана») неизвестного ав
тора X I в. Перевод на русский язык с примечаниями Л. П. Смир
новой [̂ 44].

7. «Сафар-наме» («Книга о путешествии») Насир-и Хусрава 
(X II в.). Перевод на русский язык с примечаниями Е. Э. Вер- 
тельса [31].

8. «Чахар макала» («Четыре беседы» или «Собрание редкос
тей») Низами ‘Арузи Самарканди (X II в.). Перевод на русский 
язык с примечаниями С. И. Баевского и 3. Н. Ворожейкиной [32] 
и перевод на английский язык с примечаниями Е. Брауна [824].

9. «Джами‘ ат-таварих» («Собрание летописей») Фазлаллаха 
Рашид ад-дина (X II I  в.). Перевод на русский язык с примечания
ми О. И. Смирновой, А. К. Арендса и др. [33].

10. «Дневник похода Темура в Индию» Гийас ад-дина ‘Али 
(XV в.). Перевод на русский язык с примечаниями А. А. Семено
ва [14].

11. «География» Хафиз-и Абру (XV в.). Перевод на русский 
язык В. В. Бартольда [138, т. 8, с. 74—97].

12. «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» («Море тайн отно
сительно доблестей благородных») Махмуда ибн Вали (XV II в.). 
Перевод на русский язык с примечаниями Б. А. Ахмедова [27].

13. «Та’рих-и Бадахшан» («История Бадахшана») неизвестного 
автора X IX  в. Издание текста факсимиле А. Н. Болдырева [43].
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Использованные в работе переводные сочинения 
на других языках

1. Древнегреческие источники о Средней Азии (VI в. до н.э. 

— Ш  в. н.э.). Перевод на русский язык [583].

2. Армянские источники о Средней Азии (V—V II вв. н.э.). 

Перевод на русский язык J1. X. Тер-Мкртичяна [45], JI. А. Хан- 

ларян [4], К. II. Патканова [5] и С. Т. Матхасянц [19].

3. Исторические хроники китайских династий (II в. до н.э. —

V III  в.и. у.). Перевод на русский язык Н. Я. Бичурина [10], на 

французский язык— Э. Шаванна [62] и на английский язык —

Э. Шефер [783].

4. Описание путешествия буддийского паломника Сюань 

Цзана (первая половина V II в.) из Китая в Тохаристан и Индию. 

Перевод на французский язык С. Жюльена [68],

5. Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань Цзана. Пе

ревод на русский язык Л. К). Тугушевой [49].

6. Описание путешествия китайского философа Чань Чуня 

(X II I  в.) к Чингизхану в Тохаристан. Перевод на русский язык

А. Палладия [38].

7. Описание путешествия Марко Поло (XIV  в.) Перевод на 

русский язык И. П. Минаева [22].

8. Дневник путешествия испанского посла Клавихо ко двору 

Темура (начало X IV  в.). Перевод на русский язык [35].

9. «Бабур-наме» («Записки Бабура») Захир ад-дина Мухам

мада Бабура (XV в.). Перевод на русский язык М. Салье [7].

372

www.ziyouz.com kutubxonasi



Документальные источники

1. Китайские документы о древних тюрках (V I—V II вв.). Пе

ревод на французский язык Э. Шаванпа [62] и С. Жюльена [69],

2. Согдийские документы с горы Муг в Таджикистане (начало

V III в.). Перевод на русский язык А. А. Фреймана [40],

В. А. Лившица [41] и О. И. Смирновой [42].

3. Древнетюркский документ с горы Муг в Таджикистане 

(начало V II I  в.). Перевод на русский язык А, Н. Бернштама 

[150],

4. Документ на арабском языке с горы Муг в Таджикистане 

(начало V III  в.). Перевод на русский язык И. КХ Крачковского и

В. А. Крачковской [371].

5. Вакфные документы XV—XVI вв. на персидском языке 

из Самарканда, Перевод на русский язык с примечаниями

О. Д. Чехович [37],

6 Документы X V I—XV II вв. Джуйбарских шейхов на пер

сидском языке, Перевод на русский язык с примечаниями! 

П П, Иванова [17].

7, Средневековые персоязычные документы Средней Азии 

послемонгольского времени в переводе на русский язык 

Б А. Ахмедова [128], О. Ф. Акимушкина [93], М. А, Салахетди- 

новой [653], Г, А. Джураевой [267] и др.
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Эпиграфические источники

1. Бактрийские надписи с городища Айртам [503] и Сурх- 

Котала в Афганистане [826].

2. Среднеперсидские и согдийские надписи на серебряных 

сосудах [400],
3. Древнетюркские рунические памятники V I—V III вв. Пе

ревод на русский язык С. Е. Малова [24] и С. Г. Кляшторного 

[343].

4. Согдийская и бактрийская надписи на поле халата одного 

из послов Чаганиана, отправленных к царю Согда Вархуману

(VH в.), изображенных на стене дворца правителя на городище 

Афрасиаб в Самарканде [98].

5. Раннесредневековые наскальные надписи в ущелье Илян- 

сая в области Самарканда [492].

6. Ранние арабские надписи на керамике с городища Катта- 

тепа в районе Шерабада [109] и с городища Пенджикента [148].

7. Арабские надписи на стенах мавзолея йахйи ибн Зайда в 

городе Cap-и Пул в Афганистане [511].

8 Арабские надписи на штуке в мавзолее Хаким-и Термизи 

на городище Старого Термеза [486].
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Картографические источники

1. Географическая карта мира ал-Хорезми по книге «Сурат 

ал-ард» [13].

2. Исторический Атлас Ислама [813].

3. Сведения по географии, экономике и путям сообщения Ба- 

дахшана с 34 картами Бурхан ад-дина Кушкеки [И].

4. Военно-географический очерк Афганского театра военных 

действий, составленный полковником Русской Императорской 

армии В. О. Новицкого [200].

5. Военно-статистический обзор Туркестанского края, состав

ленный Л. Ф. Костенко [352].

6. Путевые очерки А. В. Нечаева, исследовавшего горны© 

районы Бухарского ханства [527].

7. Географический обзор территории Афганистана от Амударьи

до гор Гиндукуша, составленный А. А. Никоновым [531].

8. Путевые очерки Н. Н. Покотило, исследовавшего владения 

Бухарского ханства, расположенные на левом берегу реки Пяндж 

[553]. '-''--ГГ'З

9. Путевые записки А. Бориса, путешествовавшего по городам 

Бухарского ханства в 1836— 1838 гг. [335].

10. Путевые очерки Д. Н. Логофета, путешествовавшего по 

владениям Бухарского ханства в верхнем течении Амударьи [426],
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Нумизматические источники

1. Инвентарный каталог мусульманских монет Императорско

го Эрмитажа, составленный А. Марковым [474].

2. Каталог мусульманских монет, составленный Э. Цамбауром 

[828].

3. Каталог арабо-сасанидских монет Британского музея, сос

тавленный Т. Уолкером [827].

4. Каталог монет, найденных на городище Пенджикента, сос

тавленный О. И. Смирновой [679].

5. Сводный каталог согдийских монет раннесредневекового 

времени, составленный О. И. Смирновой [686].

6. Каталог мусульманских монет Национального музея в П а

риже, составленный Г. Хеннекин [812],

7. Каталог монет государства Великих Сельджуков, состав

ленный Т. Ходжаниязовым [776].

8. Исследования но средневековой нумизматике Средней Азии 

Б. Д. Кочнева в 9 частях [353—361].

9. Очерки политической истории Караханидов но нумизмати

ческим данным, написанные М. Н. Федоровым [106; 216 и др.].

10. Каталог восточных монет, хранящихся в Британском му

зее, составленный С. Лэн-Пулем [815].

11. Каталог древних и раннесредневековых монет Средней 

Азии, составленный Э. В. Ртвеладзе [601].

12. Специальные исследования по нумизматике отдельных 

областей Южного Согда и Тохаристана — Термез (М. Е. Массон,

Э. В, Ртвеладзе), Саганиан (Е. А. Давидович, Э. В. Ртвеладзе, 

М. Н. Федоров), Тохаристан (Б. И. Вайнберг), Северный Тохарис- 

тан (Е. А. Давидович), Южный Тохаристан (Н. М, Ловик, Мит- 

ченер) и др.
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