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От р е д а к т о р а 

В 1974 г. исполнилось 100 лет со дня 
первых археологических раскопок на 

Афрасиабе. Афрасиаб был объектом археологического и ис
торического исследования целой плеяды русских и советских 
ученых: майора Борзенкова, В. В. Крестовского, Н. И. Весе-
ловского, В. В. Бартольда, В. Л. Вяткина, А. И. Тереножки-
на, М. Е. Массона. 

В последнее десятилетие исследованием памятника заня
лась комплексная экспедиция под руководством В. А. Шиш
кина и Я. Г. Гулямова. В октябре 1971 г. в Институте архео
логии АН УзССР был образован сектор по изучению Афра-
сиаба, и это явилось логическим завершением многолетней 
деятельности Афрасиабской экспедиции. 

Совершенствовалась и методика археологического иссле
дования Афрасиаба. Изучив огромный опыт советских архео
логов по исследованию таких громадных археологических 
объектов и опираясь на опыты предшественников, ученые 
Института археологии АН УзССР пришли к твердому убеж
дению, что на Афрасиабе археологические работы необходи
мо вести одновременно по всем городским кварталам, охватив 
все периоды его обживания. 

Изучение городов Средней Азии как социально-экономи
ческих явлений в истории настоятельно требует перехода от 
общих историко-археологических периодизаций^ к конкретно
му изучению исторической топографии отдельных периодов, 
производственных и жилых кварталов, при сопоставлении 
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развития которых ярко проявятся процессы изменения вну
тренней структуры города: перемещение ремесленных квар
талов, перепланировка города в целом, расширение или со
кращение жизни внутри городских стен. 

Материалы раскопок опубликованы в ряде статей. В пос
леднее время они суммировались в специальных сборниках 
«Афрасиаб» (вып. I—III). 

Принципиальное отличие настоящего сборника в том, что 
он впервые обобщает материалы одного из интереснейших 
периодов в жизни города — XI — начало XIII вв., хотя кон
кретно для истории Самарканда (Афрасиаба) этот период 
подразделяется на ряд этапов: первая половина XI в. явля
ется для шахристана временем продолжения упадка, хаузы 
находятся в запустении, керамисты бросают сюда мусор. 
С 40-х годов XI в. начинается коренная реконструкция шах
ристана: на старых мощеных улицах строятся дома, прокла
дываются новые улицы. Начало последнего этапа — вторая 
половина XII и начало XIII вв.— характеризуется сокраще
нием жизни внутри города, но не запустением. Завершается 
последний этап новым подъемом городской жизни: восстанав
ливаются арк, ряд культовых и общественных сооружений, 
реконструируются все оборонительные стены города. 

Исторической топографии Самарканда XI — начала 
XIII вв. посвящена статья Ю. Ф. Бурякова и Ш. С. Ташход-
жаева, открывающая сборник. Новое местонахождение Бу
харских ворот города, помещавшихся ранее разными иссле
дователями в разных местах, определяет Г. В. Шишкина. Ее 
исследования подтверждаются выявленной серией дорог, под
водящих к северной окраине городища, к месту описываемых 
Бухарских ворот. 

О кухонной керамике, встречаемой по всему городищу, 
пишут Ш. Ш. Шарахимов и Ш. Р. Пидаев. Об узкой специа
лизации керамистов, выявленной в результате раскопов в цен
тральной части Афрасиаба, где была открыта мастерская по 
изготовлению котлов и терракотовых очажков, сообщает 
статья Ш. С. Ташходжаева. 

Интересные материалы по истории денежного обращения 
освещены в статье Б. Д. Кочнева и Т. С. Ерназаровой, ана
лизирующих монеты караханидского периода. 

В работах Ю. Ф. Бурякова, М. Садиева, Л. Г. Брусенко, 
Э. Ю. Буряковой, М. И. Филанович, М. Исхакова и Б. Д. Коч-
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пева изучается культовый комплекс, состоящий из мечети, 
мавзолея, кладбища, могильного камня, кирпича и краниоло
гического материала. 

Статья М. И. Филанович посвящена удивительному об
разцу прикладного искусства — резному дереву, которое ши
роко применялось в украшении дворцов и мечетей Бухары и 
Самарканда. Великолепные образцы работ резчиков по дере
ву обнаружены и в глухих малодоступных горных уголках 
верховий Зарафшана. 

В библиографическом указателе, составленном Д. Кады-
ровой, собраны публикации по материалам археологических 
работ на Афрасиабе за 100 лет, начиная с первых раскопок 
в 1874 г. до 1972 г. 

Ш. С. Ташходжаев 
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D Л. Вяткин попытался раскрыть исто-
*-*• рическую топографию Афрасиаба во 

все времена его существования. Результаты работ оказа
лись неожиданными даже для его современников, а для по
следующих исследователей сомнение В. Л. Вяткина в пра
вильности отождествления древнего Самарканда с Маракан-
дой греческих авторов стало темой длительных дискуссий, 
протекающих вот уже сорок лет. Афрасиаб — трудный для 
археологических исследований памятник, дошедший до нас 
в виде городища с многочисленными холмами кварталов и 
огромными впадинами хаузов и площадей, опоясанного че
тырьмя кольцами стен с возвышающейся на севере цита
делью. Подробное описание стен, каналов, мест предполагае
мых ворот было выполнено в свое время В. Л. Вяткиным. 
Последующие исследователи пытаются уточнить их умозри
тельно, без археологических раскопок. При подведении неко
торых итогов изучения верхнего слоя Афрасиаба необходимо 
начинать с обзора доступных письменных источников. 

Несмотря на то, что при Саманидах Самарканд утерял 
роль официальной столицы, которая была переведена в Бу
хару, он оставался крупнейшим торгово-ремесленпым цен
тром Мавераннахра. Даже в конце X в. именно Самарканд, 
а не Бухара описывается географами как столица Согда, в 
состав которого на положении отдельных округов включают
ся Несеф, Кеш и даже столица Саманидского государства 
Бухара. 
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Централизация власти в Саманидском государстве, несом
ненно, способствовала экономическому расцвету городов, 
первое место среди которых принадлежало Самарканду. Уже 
в этот период произошли значительные изменения в топогра
фии города. При общем значительном разрастании города 
вокруг шахристана, особенно к югу от него, на удобных пло
щадях, обильно орошавшихся водами выведенных из Дарго-
ма каналов, развивались обширные торгово-ремесленные 
пригороды-рабады, площадь которых превышала размеры 
шахристана. Сюда переместился центр экономической жизни 
города. Выросли кварталы ремесленников, базары и лавки 
менял1. Густая застройка ремесленных кварталов далее от 
центра сменялась густой зеленью сельской округи с замками, 
садами и виноградниками, сквозь которые, по словам очевид
ца, нельзя было различить построек цитадели2. Вся эта об
ширная округа была обнесена стеной размерами два на два 
фарсаха, которая, однако, в описываемый нами период была 
лишена запирающихся ворот. Об этом автор конца X в. 
Абу-ль Касым ибн Хаукаль сообщает: «В стенах рабада нет 
запирающихся ворот, ни деревянных, ни железных по причи
не происходивших здесь смут, из-за которых правитель при
казал снять ворота»3. 

Возвращение Самарканду роли столичного города в усло
виях междоусобной борьбы Караханидов приводит к повтор
ному освоению пустовавших в X в. территорий шахристана, 
который вновь начал превращаться в наиболее укрепленную 
часть города. В это время, как показывают раскопки, неодно
кратно ремонтировалась внешняя, четвертая стена шахриста
на, не утратившая своего оборонительного значения вплоть 
до захвата города монголами. Особенно заметно следы ре
монта прослеживаются по западному фасу стены, а близ 
Шахи-Зинда отдельные ее участки были выложены заново4. 

Как и в предшествующие столетия, во внешней стене шах
ристана было четверо ворот. Северные, Бухарские, открытые 

1 Е. К. Б е т г е р . Извлечение из книги «Пути и страны» Абу-ль Ка-
сыма ибн Хаукаля, Труды САГУ им. В. И. Ленина, «Археология Средней 
Азии», Ташкент, 1957, стр. 14. 

2 Там же, стр. 15. 3 Там же. 4 М. К. П а ч о с. К изучению стен городища Афрасиаб, CA, 1967, № 1, 
стр. 68—69. 
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при раскопках последних лет, располагались к северо-запа
ду от цитадели. Восточные, или Китайские ворота, вероятно, 
находились близ Ходжа Данияра, где в 1971 г. раскрыто 
7 уровней дорог, в том числе несколько настилов, вымощен
ных чупанатинским сланцем, последний уровень которых 
относится к XII — началу XIII вв. Ворота эти стояли на воз
вышенности. От них спускались по «многочисленным идущим 
вниз ступенькам к Согдийской реке»5. Южные ворота — 
Большие, Кешские или Железные. Последнее название воро
та могли получить в X в., когда во время восстания горожан 
против центральной власти Саманидов они оказались со
жженными и были выстроены заново из железа6. Западные 
или Наубехарские ворота также стояли на возвышенности, от 
них дорога уходила вниз через русло Атчапара. 

Фортификационные работы проводились и внутри шахрис-
тана. Раскопки М. К. Пачоса7 дают основание считать, что в 
начале XIII в.. значительному ремонту подверглась внутрен
няя двойная линия крепостных стен. Ее ворота были усилены 
возведением отдельных стен, особенно вдоль южного фаса. 

За восточными воротами раскрыто отдельно стоящее 
укрепление в виде круглой в плане башни и примыкающей 
к ней группы помещений, сложенных из сырцового кирпича. 
Судя по монетам и керамике, это укрепление было возведено 
в начале XIII в. для усиления городских ворот. Этим же вре
менем датируется и возведение небольшой пахсовой стеньг 
в районе южных ворот, где расстояние между валами двой
ной стены наиболее значительно. 

К югу от средней части двойной стены по краю возвышен
ности возводится третья дополнительная пахсовая стена, по
ложение которой позволяло держать под контролем обшир
ную часть шахристана вплоть до внешней стены. На восточ
ном фасе пахса прослаивалась крупнорубленым камышом, 
этот прием кладки являлся характерным в хорезмшахский 
период. 

В пахсовой кладке стены была найдена керамика с бирю-
5 Е. К.. Б е т г е р. Указ. соч., стр. 14. 
6 Там же, стр. 15—16. О наличии многочисленных преданий, связан

ных с железными воротами, упоминает автор XII в. Наджмеддин Несефи 
(см.: Кандия Малая, пер. В. Л. Вяткина, СКСО, вып. 8. Самарканд, 1905, 
стр. 246. 

7 М. К. П а ч о с. Из раскопок на Афрасиабе, сб. «Из истории культу
ры народов Узбекистана», Ташкент, 1965, стр. 27—29. 
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зовой поливой, а под ее основанием — гончарная печь с сосу
дами XI в.8 Все эти материалы позволяют утверждать, что 
третья стена, усиливающая оборону южного фаса укрепле
ний, окружающих часть шахристана, была возведена в нача
ле XIII в. при Мухаммеде Хорезмшахе. Большие работы бы
ли проведены и в укрепленном районе шахристана — арке. 
Арк имеет в плане прямоугольную форму и правильную ори
ентировку по странам света. Цитадель была исследована 
В. Л. Вяткиным, который отмечал, что «несмотря на ряд пе
ресекающихся траншей, доходящих глубиной до 3 м, остатков 
фундамента, а также мусора на холме обнаружено не было. 
Возможно, здания на холме были каркасные, не- оставляю
щие обычно следов уже через короткое время»9. Далее автор 
подчеркивает, что «цитадель» не дала почти никаких архео
логических предметов. 

Однако о возведении в цитадели парадных зданий с вы
кладкой полов глазурованными плитками, относящимися, не
сомненно, к концу XII — началу XIII вв., было известно по 
раскопкам 1874 г. майора Борзенкова10. Около 1907 г. 
В. Л. Вяткиным в южной части цитадели были расчищены 
остатки круглой башни из сырцового кирпича. Здесь же на 
уровне башни были раскрыты две постройки «казарменного 
типа» с узкими окошечками в северо-восточном углу11. Пов
торная зачистка этих комплексов показала, что сложены они 
из сырцового кирпича размером 32x16X4—5 см, относяще
гося к караханидскому стандарту, и связаны с крупным ре
монтом обветшавших стен цитадели. 

Раскопками М. К. Пачоса в 1969—1970 гг. раскрыта се
веро-западная башня цитадели со следами нескольких пере
строек. Самый наружный, наиболее значительный ремонт 
произведен путем выкладки рубашки из небольших блоков 
пахсы и крупного сырцового кирпича с прокладкой слоями 
камыша (как в третьей стене) и каркасом из деревянных 
бревен, уложенных поперек стены. Этот прием, известный с 
античной поры, широко применялся в хорезмшахских по-

8 М. К. П а ч о с. К изучению стен городища Афрасиаб, стр. 63—64. 
9 Там же. 
10 M Р о с т и с л а в о в . Об археологических изысканиях в Зеравшан-

ском округе, ПТКЛА, год 3, Ташкент. 1897—1898. стр. 144—145. 
" В. "Л. В я т к и н . Афрасиаб — городище былого Самарканда, Таш

кент, 1927, стр. 10—11. 
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стройках как в самом Хорезме, так и в занятых Мухаммадом 
Хорезмшахом городах Средней Азии. H. M. Бачинский счи
тает, что этот прием преследовал цели защиты сооружений 
при землетрясениях12. 

К северо-западу от цитадели было раскрыто укрепленное 
ядро в виде вала от цитадели к северной стене с округлой 
башней в центре. Башня и прилегающие здания были по
строены из такого же кирпича как и «казармы» и служили' 
опорным пунктом дополнительной обороны цитадели со сто
роны шахристана, а также для защиты с западной стороны 
пандуса, подводившего к цитадели. Стандарт кирпича харак
терен для караханидской эпохи13. 

Помимо оборонительных сооружений в цитадели прово
дится исследование парадных общественных комплексов. 
При археологических раскопках 1963 г. внутри цитадели бы
ли раскрыты руины монументального парадного здания с оби
лием фрагментов резных неполивных и поливных терракото
вых кирпичиков. Найдена штукатурка со следами росписи, 
фрагменты резных необожженных архитектурных деталей, 
фигурная выкладка полов жженым кирпичом и глазурован
ными кирпичиками. Облицовочный кирпичик декора стен в 
основном полихромный, сочетающий белый, голубой и мар
ганцевый тона. Однако в период интенсивного строительства 
оборонительных сооружений парадное здание лежало в руи
нах и попало частично в ремонтную рубашку стен цитадели14. 

Группа парадных помещений XII в. с обводным коридо
ром вдоль крепостной стены расчищена в юго-западном фа
се цитадели. Стены некоторых залов были украшены настен
ной полихромной живописью с жанровыми сценами. Живо
пись оказалась сильно разрушенной. На южную сторону зда
ние выходило открытым айваном. На полах помещений и в 
коридорах обнаружено большое количество кирпичиков с 
марганцевой, белой и голубой поливой. Находки из помеще
ний представлены керамикой с голубой и зеленой глазурью, 
изредка встречаются фрагменты посуды с кашинным тестом. 

12 H. M. Б а ч и н с к и й . Антисейсмика в архитектурных памятни
ках Средней Азии, M—Л., 1949, стр. 22. 

13 Раскопки проводились в 1958—1963 гг. (с перерывами) О. В. Обель-
ченко (см.: В. А. Ш и ш к и н . Кал'а и Афрасиаб, в сб. «Афрасиаб», вып. I, 
Ташкент, 1969. стр. 137. 

14 М. К. П а ч о с. К изучению стен городища Афрасиаб, стр. 29—31. 
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Интересны сосуды, украшенные штампованным орнамен
том15. 

Монументальная планировка помещений, обилие декора
тивных облицовочных резных кирпичиков, выстилка полов 
залов жженым кирпичом и даже глазурованными плитками 
заставляет отнести открытые помещения к дворцовому ком
плексу караханидского времени. В связи с этим небезынте
ресно вспомнить находку у подножья цитадели фрагмента 
терракотовой плитки, сохранившей часть надписи со словом 
«улуг», отнесенным М. Н. Федоровым к эпитету титулатуры 
самаркандского правителя XII в. Ибрагима ибн Хусейна16, и 
связанной с декором его дворца, построенного, по сообщению 
Мухаммада Ауфи, в Самарканде. Наследник Ибрагима ибн 
Хусейна, его сын Омар, в 1212 г. возглавил неудачное вос
стание горожан против хорезмшахского гарнизона. Вероятно, 
при восстании и трехдневном грабеже города дворец силь
но пострадал и в дальнейшем при ремонте цитадели не вос
станавливался. Поэтому детали декоративной облицовки по
пали в ремонтную кладку оборонительных сооружений южно
го и западного фаса17. 

Обновление коснулось всего шахристана. В первую оче
редь следует отметить новую вымостку основных магистраль
ных улиц. Каменный настил караханидского времени вскрыт 
на магистрали, проходившей между цитаделью и соборной 
мечетью к северным воротам, отводам и западному входу 
в цитадель18. В это время была отремонтирована улица, под
водившая к восточным воротам в районе мазара Ходжа Да
ния ра19. Эти настилы перекрывают слои с саманидской кера
микой. 

Поддерживались в исправности магистральные каналы, 
подававшие воду в различные части города, о чем говорит 

15 Раскопки проведены Г. Дадабаевым (см.: Я. Г. Г у л я м о в , Ю. Ф. 
Б у р я к о в. Новые данные по истории древнего Самарканда, ОНУ, 1970. 
№ 9, стр. 71). 

16 M. H. Ф е д о р о в . К вопросу о последнем караханидском дворце 
на Афрасиабе, CA, M., 1965, № 3, стр. 240—241. 17 Это, однако, не дает оснований считать, что дворец после 1212 г. 
служил каменоломней для горожан, так как цитадель находилась под 
контролем хорезмшахского гарнизона (ср. M. H. Ф е д о р о в . Указ. соч., 
стр. 242). 

18 Настил вскрыт в раскопках Г. В. Шишкиной, Ю. А. Аванесовой, 
Ю. Ф. Бурякова. 19 Раскопки Р. Равшанова и Э. Ю. Буряковой. 
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их чистка, а также сеть мелких арыков и закрытых водотоков 
в кубурах. Функционировали и крупные хранилища воды — 
хаузы. Один из крупных хаузов, получавший воду из восточ
ного отвода Джуиарзиза, был исследован в юго-западной 
части шахристана. 

Под упавшими со склонов разновременными находками 
расчищены донные отложения водоема с большим количест
вом находок XII — начала XIII вв. в виде светильников и со
судов с голубой поливой20. С берега водоема к воде спуска
лись ступеньки, выложенные чупаиатинским сланцем. 

Подвергались реконструкции некоторые монументальные 
сооружения и площади. В первую очередь это коснулось са
мого крупного общественного сооружения шахристана — со
борной мечети, располагавшейся к западу от цитадели. Ве
роятно, в период правления Тамгач-хана Ибрагима мечеть 
была перестроена с увеличением габаритов в полтора раза. 
Внутри двора были возведены зимние помещения, в декоре 
стен которых применена резная терракота. 

Исследования показали, что караханидская мечеть неод
нократно ремонтировалась, а после 1212 г., когда он;; по
страдала от пожара, Мухаммад Хорезмшах провел настоль
ко значительный ремонт, что современники говорили о по
стройке новой мечети. Действительно, мечеть была вновь уве
личена до 137 м в длину с включением в состав примыкаю
щих построек. 

Площадь между мечетью и северной стеной служила тор-
гово-ремесленным центром данной части шахристана. Вдоль 
мечети зафиксированы ремесленные мастерские, а далее к 
северу от нее находилась крытая галерея торговых рядов. 
Площадь эта проходила уступами с запада па восток и от 
мечети на север, к дороге, проходившей вдоль северно!! сте
ны и слившейся с магистралью, подходившей к воротам из 
центра города. 

Разрастание площади на восток потребовало значитель
ных работ по благоустройству, выравниванию площади, при
чем, в отвалы попали многочисленные детали мечети 
XI—XII вв. 

Большой ремонт площади, совпадающий с реконструкцией 
мечети, относится к последним годам правления Мухаммада 

20 В. Д. Ж у к о в . Некоторые материалы к топографии юго-западной 
части Афрэспаба (Самарканд), ОНУ, 1961, № 4, стр. 54. 
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Хорезмшаха. Площадь, как и дворик мечети, была засыпана 
мелкой галькой, выводились новые устои колонн галереи, 
перекрывавшие караханидские. Площадь с крытой галереей 
примыкала к мечети на южной стороне. А к западу от мечети 
и площади складывался большой погребальный комплекс. 
Косвенные данные позволяют считать его ранней основой 
арабские захоронения в «мадине дохиль». К IX—X вв. мо
гут быть отнесены некоторые могильные сооружения на за
падном склоне холма, а в караханидское время кладбище на
чало расти в сторону мечети. Это, вероятно, было связано 
с тем, что около соборной мечети создавался культовый центр. 

Исследователи отмечают, что в XI—XII вв. в государстве 
«Великих Сельджуков» и Караханидов усиленно пропаганди
ровались как «святые» все места, связанные с деятельностью 
первых распространителей ислама из числа арабских завое
вателей21. 

В противовес северному культовому комплексу в XII в. в 
ремесленных кварталах южного Самарканда начал склады
ваться второй культовый центр, позднее получивший назва
ние Шахи-Зинда. Интересной в этом плане является находка 
в северной части комплекса кайрака с именем Абуль-Муха-
джира, датируемого по генеалогической шкале VIII веком. 
Однако по палеографическим данным кайрак может быть от
несен не ранее, чем ко второй половине XII — началу XIII вв. 
Несомненно, он является обновленным надгробием почитае
мого лица из числа арабов, точное время смерти которого 
уже забылось. О почетности данного места захоронения гово
рит и возведение здесь мавзолеев караханидских правителей. 
К их числу относится мавзолей, граничащий на южном от
резке с западной стеной соборной мечети, отождествленный 
M. E. Массоном с мавзолеем Ибрагима ибн Хусейна, умер
шего в Самарканде между 1201—1204 гг.22 

При реставрации мечети мавзолей был встроен в ее запад
ный фас. Рядом расчищено несколько однокамерных соору
жений из жженого кирпича, возможно, также мавзолей. Из 
их отвалов извлечена масса декоративных облицовочных пли
ток, вырезанных из уже обожженого кирпича с геометричес
ким и растительным орнаментом и надписями строгим куфи. 

2' M. E. M a с с о и. Фрагменты надписи караханидского мавзолея с 
городища Афрасиаб, ЭВ, вып. XX, Л., 1971, стр. 80. 

22 Там же, стр. 81—82. 
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К северу от них расчищены многослойные погребения и ос
татки мавзолея из жженого кирпича караханндского стандар
та, расположенного вдоль небольшой мощеной дороги. 

Таким образом, в северной части шахристана помимо 
укрепленного ядра — цитадели в XI — начале XIII вв. функ
ционировала интенсивно разраставшаяся соборная мечеть, 
освоившая в начале XIII в. все свободное пространство к за
паду от магистральной дороги к северным воротам. С юга и 
севера от нее были построены крытые галереи, северные из 
которых были заняты вдоль мечети ремесленниками-метал
лургами, а далее, вероятно, базаром. С запада к ним примы
кало крупное кладбище. 

В настоящее время мы не имеем еще достаточных мате
риалов для характеристики степени обживания центра шах
ристана, хотя площадь вдоль магистральных дорог в север
ном и восточном участках города были освоены. Густо обжи
ваются южные и западные районы на границе с рабадом. 

В центральной части шахристана, к югу от второй стены,, 
в XI в. продолжал интенсивную деятельность крупный много
хозяйственный квартал гончаров, включавший до пятнадцати 
мастерских по выпуску глазурованной и неполивной посуды, 
с жилыми и производственными помещениями, установками 
для размола сырья, полуфабрикатами, печами для обжига 
фритты и гончарными горнами. В квартале имелась одна ле-
пешечная мастерская. 

В южной части шахристана ремесленные мастерские кера
мистов XI—XII вв. были исследованы в 1947 г. в связи с про
кладкой дороги на Ташкент. 

Печи круглые в плане, двухъярусные с серией жаропро-
водящнх отверстии в поду. В стенах рабочей камеры — ячей
ки для закрепления штырей. В печах и около них собрана 
бракованная продукция в виде сфероконических сосудов, 
чаш, пиал, котлов, кувшинов, дигирей, светильников в форме 
плоскодонного граненого резервуара на высокой ножке. 
В глазури посуды преобладает голубой цвет23. 

В изобилии встречен припас керамиста — сепоя различных 
размеров, толстые и тонкие штырн, S-образные «коромысли-
ца», цилиндрические подставки. Интересен калыб для фор-

23 Л. И. А л ь б а у ы. О гончарном производстве на Лфраснабе з X— 
XI вв., сб. «Лфрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969. стр. 256—267. 
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мовки круглодонных котлов. Мастерские выпускали разно
образную глазурованную и неполивную бытовую и производ
ственную керамику. Неподалеку от мастерских раскрыта 
крупная прямоугольная однокамерная сводчатая печь для об
жига кирпича. 

Ремесленные мастерские занимали не только южный учас
ток шахристана. В XI—XIII вв. они продвигались и в запад
ные районы. 

Большая группа горнов расчищена вдоль южного и вос
точного берегов крупного хауза в юго-западной части шах
ристана. Эти мастерские также обжигали неполивную и гла
зурованную посуду (котлы, корчаги, чаши, пиалы, крышки, 
светильники зеленой, голубой и бирюзовой глазури)24. 

Несколько печей мастерских XII — начала XIII вв. откры
то близ юго-западного фаса внешней стены шахристана. Хум-
даны двухъярусные круглые, в плане, располагаются в 1 — 
1,5 м друг от друга. Внутри печей и в отвалах найдено боль
шое количество инвентаря керамистов и готовой гончарной 
продукции. Последняя представлена крупными тарелками и 
чашами, сосудами закрытых форм, чирагами. 

Наряду с традиционными типами отмечены кашинные со
суды с бирюзовой глазурью. 

Особо следует отметить производство деталей архитектур
ного декора в виде глазурованных кирпичиков с нарезными 
линиями с заполнением квадратов и прямоугольников голу
бой и грязно-серой глазурью25. 

В западной части шахристана на значительной площади 
выявлен жилой квартал караханидской эпохи и обществен
ная баня с централизованной системой нагрева воды и отоп
ления помещения26. 

В южной части шахристана на границе с рабадом, вокруг 
могилы, приписываемой Куссаму ибн Аббасу, возник культо
вый центр. Но кроме этого, и западнее комплекса, близ же
лезных ворот, по сведениям автора «Кандии», была масса 

24 В. Д. Ж у к о в . Некоторые материалы к топографии юго-западной 
части Афрасиаба, стр. 56—57. 

25 И. А х р а р о в . К истории керамического производства на городище 
Афрасиаб, сб. «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969, стр. 301—311. 

26 Я. К р и к и с, М. П а ч о с, Ш. Т а ш х о д ж а е в. М. Ф е д о р о в . 
Жилой комплекс X—XI вв. в западной части Афрасиаба, «Научные рабо
ты и сообщения», кн. 7, Ташкент, 1963, стр. 224—236. 
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могил «воителей за веру», «руками которых было завоевано 
много крепостей неверных»27. В центре этого комплекса функ
ционировала мечеть. Во второй половине XI в. Тамгач-ха-
ном Ибрагимом было возведено медресе. В сохранившемся 
вакуфном документе, связанном со строительством этого ком
плекса, приведена микротопография участка, помогающая 
точно локализовать этот объект28. 

Вакуфный документ показывает, что кроме культовых 
комплексов здесь располагались и жилые дома зажиточных 
горожан, в наследственном владении которых в шахристане 
находились участки, строения и даже караван-сараи. Так, кро
ме медресе близ могилы Куссама иби Аббаса упомянуты 
площадь Хатун Малики, дома отданные в вакф учеников мед
ресе, жилище Ахмада аль-Мукассаса29, жилище Абу-л-Каси-
ма бин ал-Ата-хан Хатун-Малики, жилище Хавли ал-Хайл-
таши, ханака эмира Низам ад-Даули, жилище Хатун-Мали
ки Туркан-хатун30. Парадное здание с монументальной рос
писью стен было открыто к востоку от описываемого квартала. 

Важной составной частью средневекового Самарканда яв
лялось его торгово-ремесленное предместье — рабад, куда 
постепенно смещался центр экономической жизни города. 
Какую территорию занимал рабад? Как он выглядел в ха
рактеризуемую эпоху? Историки X—XII вв. оставили нам 
очень мало сведений, но некоторые материалы можно почерп
нуть из сравнительного анализа более ранних источников и 
археологических данных. Они же дают представление о дина
мике роста пригорода. Это сведения Ибн ал-Факиха, Истахри 
и Ибн-Хаукаля (начало, середина и конец X в.). По данным 
Ибн ал-Факиха, рабад составлял 6 000 джерибов, что, соглас-

27 Кандия .Малая, стр. 246, 262. 
28 M. K h a d r . Deux actes de waqf d'un Qarachanide d'Asie Centra

le, aves une introduction par chaude Cahen, Journal Asiatique, t. CCLV, 
Paris, 1967, p. 325—334. Первая локализация объектов по дчнному до
кументу сделана О. Г. Большаковым (см.: О. Г. Б о л ь ш а к о в . Два вак-
фа Ибрагима Тамгач-хана в Самарканде, «Страны и народы мира», 
вып. X, М., 1971, стр. 170—178). Однако локализация медресе дана не
верно в связи с привязкой его автором к западным воротам мадины. 

29 Возможно, обозначение профессии цирюльника (см.: X. К. Б а р а-
а о в. Арабско-русский словарь, М., 1957, стр. 819, гнездо слов от корня 

30 О. Г. Б о л ь ш а к о в . Два вакфа..., стр. 172. __, 
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яо исследованиям О. Г. Большакова, составляло примерно 
175 га31. 

Приводим краткое описание территории внутри стены окру
ги Ибн ал-Факихом: «А окружность его стены 12 фарсахов 
и в ней 12 ворот, от ворот до ворот фарсах. А на стене зуб
цы и башни для ведения войны. И эти 12 ворот деревянные, 
двустворчатые, а на некотором расстоянии от них имеются 
другие двое ворот и между этими двумя воротами жилище 
привратника. И когда пройдешь пашни, то окажешься в ра-
баде, в котором постройки. А рабад и орошенные земли за
нимают шесть тысяч джерибов. Стена окружает его рустаки 
и его сады и его парки и в ней эти 12 ворот... А что касается 
пространства внутри большой стены, то в ней есть реки и ка
налы»32. 

Округа Самарканда кануна перехода власти к Карахани-
дам описана Ибн Хаукалем. Границы округи совпадают с 
данными Истахри, но дополнительно дается направление стен. 
По Хаукалю, стена тянулась от «Согдийской реки33 в мест
ности Афшина мимо ворот Кухак пока не обойдешь Варса-
нин, затем огибает ворота Фенек, ворота Ривдад, затем тя
нется до ворот Фаррухшид, дальше до ворот Гадавад и затем 
•снова переходит к реке. Последняя является своего рода рвом 
для рабада с северной стороны. Размер окружающей рабад 
стены — два на два фарсаха»34. Местом, откуда разрастается 
рабад и где сосредоточены все базары, является «голова сво
да». «К рабаду подходят базары, улицы и кварталы, а в сво
бодных его местах расположены ровные пространства с зам
ками и садами. За небольшим исключением нет ни одной 
улицы и ни одной усадьбы, где бы не было проточной воды, 

31 О. Г. Б о л ь ш а к о в . Заметки по исторической топографии доли
ны Зеравшана в IX—X вв., КСИИМК, вып. 61, М., 1956, стр. 18. 32 А. М. Б е л е н и ц к и й , И. Б. Б е н т о в и ч , О. Г. Б о л ь ш а к о в . 
•Средневековый город Средней Азии, Л., 1973, стр. 223. 

33 В. В. Бартольд переводит это предложение как «за рекой» (см.: 
В. В. Б а р т о л ь д . Соч., т. I, М., 1963, стр. 138), а Е. К. Бетгер— как 
«с противоположного берега Согдийской реки» (см.: Е. К. Б е т г е р . Из
влечение из книги «Пути и страны» Абу-ль Касыма ибн Хаукаля, стр. 15), 
но более правильно мнение М. Е. Массона и О. Г. Большакова (см.: 
О. Г. Б о л ь ш а к о в . Заметки по исторической топографии долины Зе
равшана, стр. 19), считавших берег Согдийской реки границей рабада. 
Это подтверждается приводимым ниже сообщением Ибн Хаукаля о север
ной границе рабада. 

34 Е. К. Б е т г е р . Указ. соч., стр. 15. 
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и лишь при немногих домах нет сада. Таким образом, если-
направить взор в сторону цитадели в городе, то взгляд не 
различит ее, так как она скрыта садами и деревьями, что 
возле домов и по берегам каналов»35. 

Этот текст показывает, что к городу, в широком смысле 
слова, относилась обширная площадь, заключенная внутри, 
стены носящей ныне название «Девори кыемат». Местополо
жение этой стены описано В. Л. Вяткиным36, схематический, 
план приведен M. E. Массоном37. Судя по описанию, к концу 
X в. в стене было не 12, а 9 ворот. Однако запирающихся во
рот, ни железных, ни деревянных, как описывал в середине 
столетия Истахри, уже не было, так как, по Ион Хаукалю, 
они были сняты правителем «по причине происходивших 
здесь смут»38. О том, что «смуты» эти были крупным выступ
лением самаркандцев против центральной власти, говорит 
факт сожжения «Больших ворот» шахристана, построенных 
затем из железа39. 

Территория, охваченная этой стеной, занимала площадь 
более 10 000 га. Вся эта площадь относилась к городу и в-
XII в. Сообщая о Даргоме, ал-Несефи говорит, что при
ходящая из Варагсара вода образует 4 канала, а по дости
жении ею городских ворот был устроен канал с двумя отво
дами, вода которых направляется в самаркандские «хаяты». 
В этом городе имеется восемь каналов, среди них упоминает
ся Джуиарзиз, который подавал воду в шахристан. На этих 
каналах было устроено 680 плотин40. Количество орошаемой 
земли в этот период по одному варианту рукописи составля
ло 4 600, по другому—14 600 хаблей41. И та, г другая циф
ры значительны. 

35 Там же. 36 В. Л. В я т к и н. Материалы к исторической географин Самарканд
ского вилайета, Справочная книжка Самаркандской области, вып. VII, 
Самарканд, 1902, стр. 21. 

37 M. E. М а с с о й . К периодизации древней истории Самарканда, 
ВДИ, 1950, № 4. 

38 Е. К. Б е т г ер. Указ. соч., стр. 15. 
39 Там же. 40 Кандия Малая, стр. 252—253. Анализ этого текста проведен В. В. 

Бартольдом (см.: В. В. Б ар т о л ь д. Соч., т. I, M., 1963, стр. 140). 41 Хабл (хабль) — «канат> — мера для измерения площади, равная. 
40 локтям по 54,04 см или 21,616 м2 (см.: В. X и н ц. Мусульманские меры, 
и веса с переводом в метрическую систему, М., 1970, стр. 72. 
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В то же время мы не имеем оснований считать рабадом 
всю эту огромную территорию в том значении, которое пре
дается рабаду как социально-экономической составной части 
средневекового города. Значительная часть территории в опи
сываемых границах представляла собой редкую застройку 
сельского типа с садами и другими угодьями. 

В какой-то мере это видно и из текста источников, выде
ляющих внутри стены пространства с пашнями, которые не
обходимо пройти, чтобы попасть в рабад, «в котором по
стройки». 

В более узком смысле рабадом, как ремесленно-торговым 
пригородом, можно назвать густые застройки квартального 
типа с базарами, торговыми лавками и мастерскими ремес
ленников, занимавшими часть описанной выше площади к 
югу от шахристана, вдоль магистрального канала и его от
водов. 

Непосредственно к югу от Кешских ворот располагался 
основной торговый центр Самарканда — рынок Самарканд
ского Согда, вероятно, распадавшийся на ряд специализиро
ванных базаров. Источники упоминают лавки менял, базар 
продавцов дров, тим паласов, лавки хлебопеков, торговцев 
молоком, кварталы- золотых дел мастеров, гончаров и др., 
а также многочисленные караван-сараи. Только в вакуфном; 
документе Тамгач-хана Ибрагима перечислено 10 караван-
сараев и огромное количество лавок, названных не по спе
циализации, а по именам владельцев. Описание границ кара
ван-сараев показывает, что некоторые из них со всех сторон 
окружались лавками42. 

Наиболее плотной была застройка в районе Регистана, 
вдоль магистрального канала и его отводов. В отложениях 
канала найдена масса предметов, принадлежавших припасу 
гончаров, и бракованной керамики, свидетельствующих о бли
зости квартала керамистов. Следует отметить, что квартал 
гончаров размещался к востоку от Регистана вплоть до на
чала XX в. Вместе с керамикой найдены металлические и 
стеклянные шлаки и тигли стаканообразной формы, изготов
ленные из белой огнеупорной силикатной массы, со следами 
цветных металлов внутри. 

42 M. E. М а с с о й . К периодизации древней истории Самарканда, 
ВДИ, 1950, № 4. 
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В караханидскую пору рабады были обведены специаль
ной стеной и получили название «шахри бирун» — «внешний 
город». По мнению M. E. Массона, его площадь совпадает с 
границами тимуридского хисара, т. е. Тимур в 1370—1371 гг. 
не строил новую стену, а лишь отремонтировал старую43. 

Археологические материалы и сведения письменных ис
точников дают основание утверждать, что особенно густо бы
ли обжиты площади, лежащие к югу от шахристана вдоль 
отводов канала Даргом. 

Раскрыт магистральный канал, а к востоку и западу от 
него — сеть небольших каналов и водоемов. Берега более 
крупных из них были облицованы жженым кирпичом и чу-
панатинским сланцем. Вдоль каналов проходили узкие доро
ги и тротуары, вымощенные булыжником. Здесь же вскрыты 
жилые дома, сложенные из сырцового и жженого кирпича 
караханидского стандарта. О густом обживании кварталов 
говорит и масса монетных, керамических, стеклянных и ме
таллических находок XI—XII вв. из каналов. 

Сбор материала на этой территории производился еще с 
конца прошлого столетия, преимущественно в связи с земля
ными работами. В. Л. Вяткиным была проведена большая 
работа по фиксации и эстампированию намогильных кайра-
ков из района Чакардиза. 

После Октябрьской революции были проведены археоло
гические раскопки в зоне реставрации архитектурных памят
ников— медресе Шердор и Улугбека. Работа осуществля
лась М. Е. Массоном44, А. И. Тереножкиным45, В. А. Булато
вой, С. Н. Юреневым46. Обследование западного рабада про
водилось в 1940 г. А. И. Сухаревым47, юго-восточная окраина 

43 Там же. 44 M. E. M a с с о и. Регистан и его медресе.Ташкент, 1926; Он же. 
Падающий минарет, Ташкент, 1968. 

45 А. И. Т е р е н о ж к и н. Отчет о раскопках фундамента медресе 
Улугбека, Архив ГУОПМК Министерства культуры УзССР, инв. № 950. 

46 В. А. Б у л а т о в а . Медресе Улугбека в Самарканде (стратиграфия 
культурных наслоений у южного фасада), ОНУ, Ташкент, 1969, № 3, стр. 
46—47; С. Н. Ю р е и е в. Описание траншеи № 3, расположенной у южно-
то фасада медресе Улугбека, Архив ГУОПМК /Министерства культуры 
УзССР, инв. № С——-. 

10 I 47 А. И. С у х а р е в . Дневник археологических работ по расчистке 
бадрабов, рукопись, архив Республиканского музея истории культуры и 
искусств, инв. № 2. 
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рабада в связи с изучением Ишратханы исследовалась в 
1940 г. Самаркандской археологической экспедицией48. Некс 
торые наблюдения за планировочными работами на границе 
шахристана и рабада при реконструкции Ташкентской улицы 
были проведены в 1947 г. А. И. Тереножкиным. С 1968 г. ра
боты были возобновлены Афрасиабской археологической ком
плексной экспедицией АН УзССР. 

В раскопах к востоку от Афрасиаба была выявлена стра
тиграфия наслоений в данной части рабада. Первичное обжи-
вание территории относится к античной поре с VII в. до н. э., 
а последние'этапы обживания — к VIII—IX вв., когда на 
крепостной стене выросли жилые дома рабада. Однако, отде
ленная от -"города, данная часть функционировала недолго и 
уже в IX в.- начала постепенно хиреть. В последующие сто
летия жизнь здесь продолжалась в основном вдоль протока. 

К северу -от Афрасиаба рабад захватывал лессовые 
всхолмления, примыкавшие к Сиабу в районе северных ворот 
шахристана. Зачистки, проведенные здесь в 1968 г.49, выяви
ли два культурных слоя с остатками жилых и хозяйственных 
помещений с тазаром, оформленным перевернутым хумом с 
пробитым дном. В комнатах найдены обломки глазурованных 
сосудов, тонкостенный графин голубоватого стекла, железные 
ножи, бронзовые бляшки. В основном материалы относятся 
к IX—X вв., но сверху они перекрыты небольшим слоем кара-
ханидского времени. 

В IX—XII вв. более плотно обживались площади к западу 
от Афрасиаба, по водным протокам Атчапар и Сиабча. Здесь 
И. А. Сухаревым зарегистрированы следы гончарного ремес
ла, связанного с производством глазурованной посуды50. 
Культурные слои различной мощности выявлены на западе 
вплоть до территории древней загородной мечети Намазгох. 
Стратиграфическим шурфом на месте мечети выявлены ма
териалы XI—XIV вв., в числе которых неполивные кувшины 
с прекрасным штампованным орнаментом XII в. 

За северо-западной границей шахри-бируна располага
лась загородная мечеть, где, по сообщению автора «Кандии», 

48 Мавзолей Ишратхана, Ташкент, 1958. 
49 Обследование проведено Ю. Ф. Буряковым и Г. В. Шишкиной. 50 И. А. С у х а р е в . Дневник археологических работ по расчистке 

бадрабов, Архив Республиканского музея истории культуры и искусств 
УзССР, ед. х. № 576. 
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было место для проведения праздничной молитвы. Раскопки 
его проводились еще в 1904 г. В. Л. Вяткиным, выделившим 
прямоугольник площади Намазгох размером 427x320 м, 
окруженный пахсовой стеной толщиной в 2 м. В центре мих
рабной стены были обнаружены следы монументальной по
стройки с полом, вымощенным жженым кирпичом, на кото
ром лежали остатки разрушенных стен и декора с изразцами 
бирюзового, темно-синего, зеленого и белого цветов. Вдоль 
восточной стены были раскрыты остатки второго здания с ус
тоем, сохранившимся на высоту до 1,5 ж51. Датировка их не
ясна. Купол над михрабной частью, вероятно, относится ко 
времени после монгольского завоевания, однако в целом ком
плекс функционировал в караханидскую пору. Стратиграфи
ческим шурфом 1968 г. на территории Намазгох открыты 
слои XI—XII вв.52 

51 В. Л. В я т к и н . Отчет о раскопках, произведенных в октябре 
1904 г. в местности Намазгох близ г. Самарканда, ИРКИСВА, СПб., де 
кабрь, 1907, № 7, стр. 12—13. 

S2. Я.'Г. Г у л я м о в , Ю. Ф. Б у р як ов. Об археологических исследо
ваниях на городище Афрасиаб в 1967—1968 гг., сб. «Афрасиаб», вып. I, 
Ташкент, 1969, стр. 291. ."!.' 
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1Лз сообщений авторов X в.— Ибн ал-
^*Факиха, ал-Истахри, Ибн Хаукаля и 

ал-Мукаддаси — известно о существовании четырех ворот в 
•стене самаркандского шахристана. Все авторы, за исключе
нием первого, сходятся и в наименовании ворот, и в их рас
положении относительно стран света, помещая Кешские на 
юге, Бухарские — на севере, Китайские — на востоке и Нау-
•бехарские — на западе1. Ибн ал-Факих перечисляет ворота 
не определяя их местоположения, и, наряду с Кешскими и 
Китайскими, называет ворота Усрушаны и Железные2. По
скольку сопоставление Усрушанских ворот с Бухарскими 
представляется единственно возможным, исследователи идут 
дальше и совмещают оставшееся «свободным» наименование 
Наубехарских ворот с Железными3. 

Однако источники не допускают такого отождествления. 
В «Малой Кандии» Железные ворота упоминают в связи с 
описанием паломнического пути к мазару Кусама ибн-Абба-
са и в связи с первой мечетью, заложенной близ этих ворот 
по преданию самим Хызром и носящей имя Ходжа-Хызр4. 
Это же имя носит мечеть, ныне стоящая у места южных 

1 BGA (Bibliotheca Geographorum Arabicorum), (, стр. 316; II, стр. 
492; III, стр. 287. 

2 BGA, V, стр. 322. 
3 О. Г. Б о л ь ш а к о в . Два вакфа Ибрагима Тамгач-хана в Самар

канде, «Страны и народы Востока», вып. X, М., 1971, стр. 174, схема. 
4 Кандия Малая, пер. В. Л. Вяткина, Справочная книжка Самарканд

ской -области, вып. VIII, Самарканд, 1905, стр. 145, 246, 260. 
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Кешских ворот, что можно было бы счесть простым совпаде
нием, если бы не находившиеся здесь же ворота тимурид-
ского города, называемые также Железными — Аханин. 

По-разному исследователи определяют место Бухарских 
ворот, помещая их то в северо-западном углу городища, ТО' 
на северо-востоке5. 

Раскопочные работы 1968—1971 гг. на северной окраине 
городища дали материал для решения этого вопроса. В тол
ще наслоений, местами достигающих 12 м, прослежены грун
товые и мощеные дороги начиная от первых периодов жизни 
города в середине I тысячелетия до н. э.6 и кончая последним 
периодом XII — начала XIII вв. перед окончательным запус
тением территории Афрасиаба. 

Все зафиксированные дороги (исключая одну раннюю), 
резко понижаясь, ведут изнутри города и подводят к самой 
городской стене. Прослежены крутые повороты многих до
рог, а на двух из них — большие участки серпантинного 
спуска (рис. 1). И пучок дорог, подводящих к самому краю 
города, и начала серпантинных спусков — все говорит о су
ществовании здесь городских ворот. 

Одна из наиболее ранних средневековых дорог — грунто
вая, подводившая к месту ворот с юга от Кешских (Больших 

5 Ср.: В. Л. В я т к и н . Афрасиаб — городище былого Самарканда, 
Ташкент, 1927, стр. 12; История Самарканда, Ташкент, 1969, стр. 43, схе
ма; А. М. Б е л е н и ц к и й, И. Б. Б е н т о в и ч, О. Г. Б о л ь ш а к о в . 
Средневековый город Средней Азии, Л., 1973, рис. 1, 1 и рис. 92; 
Н. Б. Немцева (см.: Н. Б. H е м ц е в а. Медресе Тамгач Богра-хана в Са
марканде, «Афрасиаб», вып. III, Ташкент, 1974, рис. 9) разместила север
ные ворота уже на основании археологических работ в квадрате 41/XVI. 

6 Раскоп в квадрате 40x40 м 41/XVI. В работах принимали участие 
Е. Лушникова, Л. Павчинская, К. Алимов, С. Ибрагимов, Я. Амиров. 
Ранним периодам освоения этого участка города будет посвящена отдель
ная статья. 

Рис. 1. Схема дорог, подводящих к северным воротам- Дороги до V, не 
нанесенные на план, относятся к ранним периодам; VI—VII дороги — 
IV—V—VII (?) вв.; VIII дорога—VIII—IX вв.; IX дорога —IX вв.; X до
рога—X—XI вв.; XI—XII дороги—IX—X вв.; XIII—XVI дороги - XII — 

начало XIII вв.; XIV—XV дороги-Х1—XII вв. 
Условные обозначения: 

1 — полотно грунтовых дорог; 2—дорога, устланная гравием; 3—гравий и битая керамика; 
4—крупная галька; 5 — выстилка рваным сланцем; 6—обрыв над краем дороги; 7—номера 

дорог 
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или Железных) ворот (рис. 2), функционировала настолько 
долго, что на ее склоне успели скопиться чешуйчатые наслое
ния до 0,75 м толщиной. Затем полотно ее было вымощено 
травием (рис. 1, VI; рис. 3, а—а, VI), смешанным с битой 

Рис. 2. Схема дорог на городище Афрасиаб. Условные обозначения: 
7 — соборная мечеть; 2 — средневековые дороги, участки которых выявлены археологически

ми работами 

керамикой, среди которой преобладают ножки кубков-ваз и 
конические крышки хумов. Тот же материал в небольшом 
количестве встречен и в соответствующих по времени приле
гающих к дороге слоях. 

С западной стороны к воротам вела улица, несколько пе-
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ремещавшаяся время от времени и дважды мощенная грави
ем (рис. 3, б—б, VII). 

В VIII — начале XIII вв. дороги проходили вдоль постро
ек, от которых сохранились, в лучшем случае, лишь остатки 
стен. Но значительное количество колодцеобразных ям разно
го назначения (бадрабы, ташнау) свидетельствует о плотной 
заселенности этого пространства. Причем, по мере переме
щения дорог, их полотно то перекрывалось новыми соору
жениями, то проходило над руинами домов. 

Для периода VII—VIII вв. здесь фиксируются лишь три 
бадраба и незначительное количество керамики в перемещен
ных слоях. Бадрабы разновременны, в раннем из них найде
ны кружки, обсыпанные слюдой, с оттисками изображения 
граната, в другом — кружки со срезами по плечику. 

В более позднем по времени бадрабе кружка со срезами 
по плечику сопутствуется маленькой кружкой с рельефным 
пояском и горлом маленького кувшинчика, расписанного чер
ной краской. Там же найдены стеклянные зеленовато-голу
бые сосуды: цилиндрическая банка с косыми рельефными 
полосками и две толстостенные рюмки на коротких толстых 
ножках с дисковидным поддоном. 

Все находки определяются по аналогии с датированными 
комплексами из северо-западного квартала концом VIII — 
началом IX в. При этом, случай находки расписанного чер
ной краской кувшинчика наиболее ранний. Как долго функ
ционировали гравийно-керамические дороги (VI, VII) труд
но сказать, но вполне вероятно, что они служили вплоть до 
прихода арабов. 

Новое строительство, ознаменовавшее возрождение Са
марканда в VIII в., отразилось и в реконструкции городских 
коммуникаций. Со стороны бывшего капища идолов, превра
щенного в мечеть, к городским воротам вела дорога (VIII), 
проходившая, видимо, вдоль западного фасада мечети, зани
мавшей тогда значительно меньшую площадь, чем здание 
мечети XII в. Круто повернув затем вдоль городской стены 
на восток с наклоном около 5°, все больше и больше вреза
ясь в древние слои, дорога переходила в серпантинный спуск. 
На первом крутом повороте серпантина она шла уже под 
обрывом, от которого сейчас сохранился срез на высоту до-
1 м (рис. 3, а—а, б—б, VIII). 
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В разрезе полотно дороги видно в виде тонких прослоек 
тонкодисперсной глины, перемежающихся с крупинками пес
ка. Дорога и вертикальный срез над крутыми поворотами 
неоднократно ремонтировались (рис. 3, а—а, VIII). Вдоль 
южного внутреннего среза при трех последовательных ремон
тах укладывались горизонтальные пласты пахсы толщиной 
15—18 см, шириной 10—16 и 34 см, между которыми насти
лался слой камыша, а другой участок обрыва был укреплен 
пахсовой кладкой, врезанной в дорожные наслоения (рис. 3, 
б—б, VIII). 

В X в. всю площадь между северной стеной мечети и го
родскими воротами начали осваивать ремесленники со свои
ми мастерскими и лавками, подступившими к самым стенам 
мечети7. От жилых построек близ городских ворот до нас 
дошла подземная комната, прорезавшая рыхлые зольно-гу-
мусные слои и оттого обвалившаяся. Рыхлый грунт потребо
вал укрепления ступеней и нижних частей стенок комнаты 
возведением с двух сторон от входа суфы из жженого кирпи
ча. В заполнении помещения найдены фрагменты полусфери
ческой чаши, расписанной зеленовато-голубой сеткой с точ
ками в ячейках по непрозрачной белой глазури, и чаша диа
метром около 33 см со слегка выделенным изгибом и наклон
ным бортом на дисковидно вогнутом поддоне. Черная рос
пись по белому ангобу дополнена легкими красными штри
хами. Строгая орнаментация чаши состоит из пересекающих
ся через центр нитевидных полосок с измельченной простей
шей имитацией надписи; в четырех секторах край украшен 
параллельными отрезками фестончатой и нитевидной полосок 
и двумя короткими отрезками такой же имитации, выполнен
ной красной краской. 

Еще ближе к дороге располагались некогда связанные 
с постройками ташнау (3) и бадраб (2; см. рис. 4). Матери
ал из обеих колодцевидных ям близок по времени и пред
ставляет продукцию, типичную для X в.: сосуды, орнаменти
рованные трехцветными потеками, чаша, украшенная расти
тельным узором, нанесенным тонкой линией — «резервом» на 
точечном фоне, широкогорлый небольшой кувшин с двумя 
кольцевыми ручками, покрытый белым ангобом и бесцветной 

7 Мастерская X в. с маленьким горном и железными шлаками расчи
щена Н. А. Аванесовой неподалеку от северо-восточного угла мечети. 
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глазурью, единственным декором которого является зеленая 
полоса с потеками на венчике. Вместе с керамикой в бадрабе 
2 найдены две монеты 306 г. х. (918/919 гг.). 

Рис. 4. План южной части раскопа 41/XV1. Условные обозначения: 
7 —тандыр; З-бад^абы и ташнау: о —края дорог; -/ — высотная отдетка от репера уровня 
дороги; 5—высотная отметка основания стен; 6—грунтовое полотно дороги; 7—кладка 
или выстилка жженым кирпичом; S — выстилка рваным сланцем; 9—стены; 10—горны 

Дороги этого периода определяются с трудом. Вероятнее 
всего, в IX—X вв. функционировали дороги IX, XI, XII, а в 
конце периода было проложено новое мощеное рваным слан-
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цем полотно дороги X. Лежащая под 20—30-сантиметровым: 
дерновым слоем дорога X подходила к воротам с юга, прохо
дя вдоль восточной стены соборной мечети, оставляя по дру
гую сторону цитадель и большую впадину. Она неоднократ
но подвергалась ремонтам; выбоины заполнялись гравием и. 
тщательно трамбовались. Находка маленького осколка сосу
да, покрытого голубой глазурью, и соотношение уровней мо
щеных и грунтовых, наиболее поздних дорог, позволяет от
нести последний этап функционирования мощеной дороги X. 
ко времени не позднее первой половины XII в. 

В XI в. почти вплотную к городским воротам подступили 
сооружения гончаров и кирпичников. 

Под дорогой XII в. вскрыты остатки обжигательной печи.. 
Сохранившаяся топка с выводящими в обжигательную каме
ру боковыми продухами заглублена относительно современ
ной печи поверхности на 1,5 м. На основании размеров топки 
(3,2X1,8 м) восстанавливаются размеры верхней обжигатель
ной камеры, занимавшей площадь около 4X4 м. Топочная 
камера выложена фигурной кладкой из кирпича 31Х17,5Х 
Х4,5 см чередованием трех рядов, уложенных постелью, и 
рядом кирпичей, поставленных на торец. 

При расчистке печи найдены переобожженный кубур и 
фрагменты двух чаш: одной — типа тарелки с имитацией над
писи, нанесенной коричневой краской на белый ангоб под 
слегка зеленоватой глазурью, и другой — конической на коль
цевом поддоне, сплошь покрытой белым ангобом. Орнамент 
конической чаши состоит из широкой полосы искаженной 
надписи — непрерывного повторения слова «ал-мадд», выпол
ненной резервом на фоне, закрашенном чередованием оливко
вого и красного цветов. Остальное пространство чаши запол
нено плетением широких лент. 

Назначение печи как кирпичеобжигательной определяется 
и ее конструкцией, имевшей, видимо, только боковые жаро-
проводящие каналы, и находками бракованного кирпича в 
соответствующих слоях в окрестности печи. 

Большое количество обломков жженого и деформирован
ного пережженного кирпича содержалось в заполнении таш-
нау 15, перекрытом дорогами XII в. В слое мощеной дороги, 
современной печи (рис. 3, г—г), встречен жженый кирпич 
размером ?Х 17,5X4,5 см и куски оплавленного лесса, дости
гавшие размеров 25x20 см. 
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К востоку от печи располагались рабочие и жилые поме
щения, в сточные колодцы которых попадали куски спекших
ся кирпичей и оплавленных лессовых обмазок. В это время 
заполнялись бадраб 11, ташнау 5, 13А и верхние части бад-
рабов IX в.— 2 и 3. В ташнау 3 сброшены большие комья 
деформированного кирпича, размеры одного из которых при
мерно восстанавливаются 28(?) Х14,5Х4,5(?) см. Найденный 
здесь же жженый кирпич 3 1 x 1 7 , 5 x 5 см соответствует фор
мату кирпича в кладке печи, а фрагмент глазурованной ча
ши (рис. 5, /) синхронен керамике из печи. Время заполне
ния ям ташнау определяется находками в них, но дата таш
нау 5 уточняется еще и стратиграфически, что имеет значение 
для установления времени начала широкого распространения 
голубой (бирюзовой) глазури, которое исследователи склон
ны относить к XII в. Уровень, от которого ташнау 5 опущен, 
лежит под выстилкой с тандыром XII в., которая в свою оче
редь перекрыта грунтовой дорогой XII — начала XIII вв. Тем 
самым, большую чашу с вертикальным бортом, покрытую 
зеленой глазурью по белому ангобу, и чашу типа пиалы под 
яркой зеленовато-голубой (бирюзовой) непрозрачной гла
зурью из ташнау 5 по стратиграфическим соображениям 
нельзя отнести ко времени позднее второй половины XI —• на
чала XII вв. В том же ташнау найдены желтоватый стеклян
ный сосуд с узким горлом, украшенный накладной нитью и 
тремя или четырьмя сине-зелеными пятнами, широкогорлыи 
деформированный сосуд и керамический котелок (рис. 5, 
2—4). 

На участке близ ворот выявлено большое число уровней 
грунтовых дорог, полотно которых сохранилось обрывками 
из-за слишком высокого их расположения под дерном и да
же в дерновом слое, а также из-за сильной нарушенности 
ямами XII — начала XIII вв. 

Значительная часть позднейших дорог (XIII, XIV, XV, 
XVI) должна быть отнесена к XII — началу XIII вв. И в этот 
период, как и в предшествующие, но значительно чаще, доро
ги меняли свое ложе, что объясняется недолговременным ха
рактером сооружений, частыми перемещениями ремесленни
ков, обосновавшихся в этом районе города. 

Дороги XIV и XV перекрывают постройки с пахсовыми 
стенами около 1,5 м толщиной, вдоль которых пролегали ули
цы (рис. 4, стена с отметкой 744 и дорога 710—650), а зна-
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чит, несмотря на сложность рельефа перед спуском к воро
там, застройка здесь была такой же плотной, как и в других 
кварталах города. 

В XII в. картина несколько меняется, отдельные участки 
перед воротами то пустуют, то снова застраиваются. Прости
рающаяся южней исследуемого участка огромная площадь в 
части, непосредственно прилегающей к мечети, в XII в. была 
занята широкой галереей в несколько пролетов, под крышей 
которой действовали мастерские, тут же у стен мечети реа
лизовавшие свою продукцию. Судя по находкам, сделанным 
здесь Ю. Ф. Буряковым и Н. А. Аванесовой, преобладающим 
родом занятий ремесленников, занявших столь выгодные по
зиции, была обработка железа. Мастера, не имевшие воз
можности получить место в непосредственной близости от ме
чети, старались обосноваться хотя бы в этом районе и зани
мали любой свободный участок поблизости. 

На заброшенном отрезке дорог XV и XVI ремесленники 
установили свои горны. Сами постройки не дошли до нас, но 
горны, видимо, определяют расположение двора и пример
ные его размеры (не менее 5 x 5 м). Два горна (западные) 
стоят на верхнем уровне наслоений дороги XVA, а два дру
гих (восточные) врезаны в слой дороги XV на 0,3 и 0,4 м. 
Стенки одного из горнов выложены из жженого кирпича, два 
других — керамические (типа тандыров), четвертый сильно 
разрушен и восстановлен на основании скопления горелых 
обмазок и двух поставленных ребром жженых кирпичей, как 
и в другом случае, укреплявших сопло. 

Кроме двора с горнами в это время существовали и дру
гие постройки, от которых до нас дошли только ташнау 
(20—24) и яма (14А). Преобладающий материал в ташнау, 
позволяющий определить дату,— сосуды, покрытые голубой 
глазурью, и кухонные котлы, расписанные красными поло
сами. 

Обживание этого района в XII в. ремесленниками под
тверждается находками в ташнау 20 и 23 комьев оплавлен
ного лесса и обломков спекшихся кирпичей вместе с фаянсо
вой (кашинной) и глиняной керамикой под голубой гла
зурью, с сосудами глазурованными по светлому ангобу толь
ко изнутри и украшенными с тыльной стороны красно-фиоле
товой полосой. 
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Сепая и чаши, извлеченные из ямы, прорезавшей дорогу 
X, ангобированные и расписанные, но еще не глазурован
ные и прошедшие только первый обжиг, указывают на про
должавшуюся поблизости работу гончарной мастерской. А ку
сок сургучно-красной стекловидной массы, спекшейся с тиг
лем, говорит о существовании иного рода мастерских, про
филь которых определить на основании такой находки затруд
нительно (металлообработка, стеклоделие). 

Севернее мастерских с горнами располагалась постройка, 
вероятно, примыкавшая к дороге X. В мощеном жженым кир
пичом (30x17—19,5X4,5—5 см) дворе помещался «тандыр», 
сформованный при помощи рубчатой колотушки, оставляв
шей на внутренней поверхности стенки следы в виде крупной 
сетки. Основание «тандыра» лежало на 0,35 см ниже выстил
ки пола. Сопоставление его с двумя заглубленными горнами 
позволяет и в этом устройстве предположить то же назна
чение. 

Остатки описанных мастерских перекрыты еще одной грун
товой дорогой последнего периода жизни на Афрасиабе. 
10—15-сантиметровые наслоения дороги, к тому же частично 
разрушенные корнями дернового покрова, показывают, что 
эксплуатировалась она не один год. 

С юго-востока к воротам подводит еще одна дорога с дву
мя резкими поворотами. В верхней (восточной) своей части 
она выстлана крупной галькой. Полотно дороги лежит на по
луметровом слое рыхлой земли, а еще ниже залегают золь
ные и гумусные слои, насыщенные сильно перемешанной ке
рамикой— от древней (краснолощенной) до сосудов VII 
(?) в. н. э. 

В период последней реконструкции соборной мечети близ
лежащая пристенная полоса города, включая и прилегающий 
к городским воротам участок, была перерыта ямами, из ко
торых брали землю и где, возможно, затворяли растворы. По 
окончании работы ямы за ненадобностью были засыпаны 
строительным мусором, а изрытый участок города опять при
веден в порядок. 

В яме, оказавшейся над «погребом» X в. (рис. 4) и запол
ненной кусками строительного раствора, обломками жженого 
кирпича и золой с обгоревшими костями животных, найдены 
немногочисленные почти целые сосуды (рис. 5, 10) : кувшин 
из жаростойкой массы с примесью дресвы, видимо, предназ-
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начавшийся для кипячения воды (тип современного кумгана), 
но использованный иначе, так как на нем нет следов копоти 
(рис. 5, 9) ; сосуд, напоминающий современный цветочный 
горшок с венчиком, оформленным слабыми вмятинами и ук
рашенный полосой жухлого красного ангоба с потеками 
(рис. 5, 9—10) ; чаши, покрытые только внутри непрозрачной 
бирюзовой глазурью, часто с полосой фиолетово-красного 
ангоба на тыльной стороне, а в одном случае дополни
тельно орнаментированной процарапанными елочками (рис. 
5, 6) ; кувшин для воды с трубчатым носиком (рис. 5, 10) 
и лепной кувшин, расписанный красно-бурой краской 
(рис. 5, 8). 

Серия ям нарушила вышедшее к тому времени из строя 
полотно мощеной дороги X. Оконтуриваются врезанные одна 
в другую ямы с трудом, и последовательность их появления 
не восстанавливается. В них выявлена группа неглазурован-
ных сосудов и крышек для котлов, преимущественно плос
ких, изредка полусферических, украшенных концентрически
ми процарапанными бороздками и насечками. Монолит
ные ручки крышек оформлены фестончатыми вмятинами 
по краю. 

Глазурованная посуда представлена чашами с изгибом 
стенки, образующим слегка наклонный борт, на поддоне с 
кольцевым вырезом. Крупный орнамент, выполненный проца
рапанными, часто двойными линиями, заполнен многоцветны
ми крапинами, нанесенными на кремоватый ангоб. Ядовито 
желтая глазурь, покрывающая внутреннюю плоскость чаш, 
на тыльной стороне захватывает только борт. На неангобиро-
ванную и неглазурованную поверхность сосуда нанесена ши
рокая фиолетово-красная полоса (рис. 6). 

К последней реконструкции мечети следует отнести попа
давшиеся в яме фрагменты облицовочных кирпичиков, по
крытых белой, голубой и фиолетовой глазурью, а также обиль
ные находки фигурного кирпича и резной терракоты на скло
нах позднейшей городской стены и в мощных отвалах, вскры
тых М. Почосом восточнее раскопа 41/XVI. Здесь и полукруг
лые кирпичики наборных полуколонок, и фрагменты больших 
плит с геометрическим плетенным узором, выполненным глу
бокой резьбой, и клинчатый кирпич размером 30Х20Х24Х 
Х5,5 см, и нестандартные формованные и распиленные об
лицовочные кирпичи. 
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Все эти находки8 могут датироваться второй половиной 
XI — первой половиной XII вв. Такая дата для глазурован-

Рис. 6. Сосуд из ямы, прорезавшей дорогу X 

ного и архитектурного декора устанавливается работами на 
цитадели Афрасиаба и при исследовании медресе на терри-

8 Следует оговорить, что сопровождающая архитектурные детали ке
рамика относится к более позднему времени, когда декор снимали при 
очередной реконструкции. 
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тории Шахи-Зинда. На участке, вскрывавшемся под наблю
дением М. Пачоса, обломки таких глазурованных плиток уже 
вторично использованы в ремонтных кладках последних 
строительных работ на цитадели. Такие же архитектурные 
детали обнаруживались и в медресе Тамгач-хана, идентифи
цированном и изучаемом Н. Б. Немцевой. 

Обычный метод орнаментации этих ранних глазурованных 
плит — нанесение геометрического узора нарезкой с после

дующим заполнением деталей рисун
ка белой, голубой и фиолетовой гла
зурью. Только в одном случае в мед
ресе найдена плитка, на которой 
употреблена серовато-синяя, доволь
но светлая глазурь. Возможно, это 
един из первых опытов применения 
кобальта в глазуровании. 

Появление же здесь, на краю го
рода, отвалов, содержащих архитек
турные детали, объясняется широки
ми ремонтными работами на располо
женных поблизости цитадели и ме
чети, когда последняя очередной раз 
расширялась за счет перенесения 
михрабной стены. 

К позднейшим находкам на иссле
дуемом участке относится обрывок 
пластинчатого панциря (рис. 7), ле
жавший на поверхности дороги 
XVI в. Это мог быть и случайно по

павший сюда, давно вышедший из строя доспех, но не исклю
чена возможность, что вместе с брошенной во дворе мечети 
хольчугой и затерянным там же мечом этот панцирь был сви
детелем последней ожесточенной схватки в уже занятом вой
сками Чингиз-хана городе. 

Представшее в результате раскопочных работ к северу от 
соборной мечети сплетение множества разновременных до
рог, их направление «в лоб» к городской стене, наметившиеся 
серпантинные спуски для некоторых из них — все это с дос
таточной очевидностью подтверждаем' существование здесь 
городских ворот. Поскольку же у нас нет оснований сомне
ваться в достоверности источников относительно общего чис-

о 

о 
О 

о 

° 1 ° 

о 

о 
о 

о 
о 
с 

о 
о 
о 

о 
о 
о 

о 

о 
о 

о 
о 
о 

о 

о 
о 

о 

о 
о 

Рис. 

2 см 

7. Пластины пан
циря. 

38 



ла ворот шахристана и их ориентации, то остается признать 
вновь открытые ворота Бухарскими. 

Можно усмотреть лишь одно несоответствие с источни
ком — это упоминание Ибн Хаукалем, побывавшим в Самар
канде, возвышенного расположения только одних Китайских 
ворот, в то время, как именно открытые северные ворота сто
ят высоко над поймой Сиаба, для спуска к которому требо
вался многоступенчатый серпантин9. 

Несоответствие устраняется при рассмотрении места рас
положения Китайских ворот, выявленных в процессе неболь
ших зачисток в районе мазара Ходжа Даниара10. Наличие 
ворот на месте нынешнего оврага определяется подводящими 
сюда путями, функционировавшими на протяжении всей ис
тории города. В средневековый период сюда вела вымощен
ная сланцем дорога, ответвлявшаяся от центральной магист
рали, пересекавшей город в меридианальном направлении. 
Восточные, Китайские ворота, место которых теперь прочно 
определилось, вопреки источнику лежат довольно низко и 
дороги подходят к краю города почти без уклона. Остается 
предположить, что Ибн Хаукалю, писавшему свой труд спустя 
какое-то время после путешествия и помнившему о серпан
тине, все же изменила память, и он «ступенчатый» спуск смес
тил на восток. 

8 перечне ворот у ал-Факиха следует усмотреть ошибку. 
Зная число ворот, он из известных ему названий наугад11 

выбрал четыре, повторив при этом два наименования южных 
ворот и упустив западные — Наубехарские, место которых 
было верно определено В. Л. Вяткиным12, что подтвердилось 
зачисткой, произведенной в 1970 г. Здесь выявлены полумет-

9 BGA, II, стр. 492; Е. К. Б е т г е р. Извлечение из книги «Пути и стра
ны» Абу-ль Касыма ибн Хаукаля, Труды САГУ, «Археология Средней 
Азии», вып. IV, Ташкент, 1957, стр. 15. 

10 Работы велись под руководством Ю. Ф. Бурякова при участии 
Э. Ю. Буряковой н Л. В. Павчинской. 

11 Подтверждением тому, что средневековые авторы или их инфор
маторы путали названия ворот, служит их перечень в одной из рукопи
сей: Большие, Китайские, Усрушанские и Железные (см.: А. М. Б е л е 
н и и к и й, И. Б. Б е н т о в и ч, О. Г. Б о л ь ш а к о в . Средневековый город 
Средней Азии, стр. 223, примечание 23). Здесь фактически представлены 
три наименования одних и тех же ворот — южных и одно из названий 
северных. 

'- В. Л. В я т к и и. Афрасиаб — городище былого Самарканда, стр. 5, 
схема. 
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ровые наслоения грунтовой дороги, лежащей на песчаных на
носах древнейшего естественного протока и перекрытых мо
щеной, а затем затянутой грязью улицей. 

До сих пор исследователи определяли положение ворот 
Самарканда (за исключением южных), сообразуясь лишь 
с субъективными представлениями об особенностях рельефа 
городища, не всегда считаясь даже с ориентацией, в отноше
нии которой согласны все источники. О. Г. Большаков13 раз
мещает Железные и Бухарские ворота в согласии с В. Л. Вят-
киным, но переносит Китайские в понижение юго-восточней 
цитадели, где В. Л. Вяткин располагал ранние ворота, не 
входящие в число четырех14. В хмноготомном труде по этно
графии Наубехарские ворота оказались на северо-западе го
родища, а Бухарские — к юго-востоку от цитадели15 (там, где 
Китайские по О. Г. Большакову). В. А. Шишкин сдвинул 
Наубехарские ворота к югу, в центр западного фаса город
ской стены, туда, где до недавних пор в рельефе за выступом 
стены четко прослеживалось подобие пандуса16. В коллектив
ном труде, посвященном многостороннему рассмотрению ис
тории среднеазиатского города, на одной из схем Наубехар
ские ворота обозначены в северо-западном углу городища, 
а на другой они перемещены на восток, туда, где их разме
щал В. Л. Вяткин, а на их месте оказались Бухарские, в то 
время как Бухарские в одном случае «вытесняют» Китайские 
ворота17. Неверное отождествление Железных ворот с Наубе-
харскими привело к ошибке в размещении медресе Тамгач-
хана на северо-западе города18, где оно никоим образом не 
могло находиться, поскольку медресе совершенно четко лока-

13 О. Г. Б о л ь ш а к о в . Два вакфа Ибрагима Тамгач-хана в Самар
канде, стр. 174. 

14 В. Л. В я т к и н . Афрасиаб — городище былого Самарканда, стр. П. 15 Народы Средней Азии и Казахстана, т. I, M., 1962, стр. 61. 
16 В. А. Ш и ш к и н. Афрасиаб — сокровищница древней культуры,. 

Ташкент, 1966, стр. 7. 
17 А. М. Б е л е н и ц к и й , И. Б. Б е н т о в и ч , О. Г. Б о л ь ш а к о в . 

Средневековый город Средней Азии, рис. 1, 1, 92. 
18 Там же. 

40 



лизуется свидетельством источника19, подтвержденным архео
логическими исследованиями20. 

Сосредоточение почти всех трех ворот внешней стены шах-
ристана средневекового Самарканда в северной половине го
родища, надо полагать, объясняется условиями сложения го
рода, начавшегося именно на этой территории. 

Устойчивость топографической основы города, обязанная 
сложному рельефу местности, сказалась и в устойчивом мес
тоположении городских ворот. Независимо от колебаний раз
меров обживаемой площади в разные периоды основные ма
гистрали сохраняли свое направление на протяжении всей 
истории города, определяя, тем самым, место ворот, топогра
фию которых сейчас можно считать установленной. 

19 А. А. С е м е н о в . К вопросу о датировке Рабат-и Малик в Бухаре, 
Труды САГУ, Новая серия, XXIII, Гуманитарные науки, кн. 4, Ташкент, 
1951, стр. 26. Ср.: М. К h a d г. Deux actes de waqî d'un Qarahanide d'Asie 
Centrale, Journal Asiatique, t. CCLV, Paris, 1957, p. 331. Переводчик вмес
то «хадид» — «железный» неверно читает «джадид» — новый. На ошибку 
указал О. Г. Большаков. 

20 Н. Б. H е м ц е в а. Шахи-Зинда. К истории ансамбля и историчес
кой топографии юга Самарканда, Автореферат канд. дисс, Ташкент, 1972, 
стр. 10—12; О н а же. Медресе Тамгач Богра-хана в Самарканде (из ар
хеологических работ в ансамбле Шахи-Зинда), сб. «Афрасиаб», вып. III, 
Ташкент, 1974, стр. 127. 



* • КУХОННАЯ КЕРАМИКААФРАСИАБА 
о « 

X = 
s C 
п. . 

Эд 
в 
в 

О керамическом производстве Самаркан-
*-* да IX—XII вв. немаловажное место 

занимало изготовление кухонной посуды. Изучение ее в нас
тоящий момент находится в начальной стадии. И. А. Ахра-
ровым написаны две специальные статьи о кухонной кера
мике Ферганы IX—XII вв.1 В 1951 г. В. И. Ездаковым2 

и в 1963 г. Ф. А. Бурнашевой3 опубликованы статьи, по
священные химико-технологическому анализу кухонной 
керамики. 

В свое время В. Л. Вяткин обращал внимание на котлы, 
найденные им на Афрасиабе, и отмечал, что они «имеют до
вольно закругленное, плоское дно, несколько выпученные 
бока...»4. Однако датировки этих котлов он не приводит. 

А. И. Тереножкин описывал котлы IX—X вв., найденные 
на Афрасиабе5. H. H. Вактурская изучала кухонную керами-

1 И. А. А х р а р о в. Кухонная керамика Ферганы IX—X вв., ИМКУ, 
вып. 7, Ташкент, 1966, стр. 127; Он же. Кухонная керамика Ферганы 
XI—XII вв., ИМКУ, вып. 8, Ташкент, 1967, стр. 146. 

2 В. И. Е з д а к о в . Об изготовлении жаростойкой посуды в древнем 
Самарканде, журн. «Природа», М., № 8, 1951, стр. 74. 

3 Ф. А. Б у р и а ш е в а. К вопросу использования химико-технологи
ческих методов при изучении бытовой керамики средневековья, ИМКУ, 
вып. 4, Ташкент. 1964, стр. 168. 

4 В. Л. В я т к и н . Афраснаб — городище былого Самарканда, Таш
кент, 1927, стр. 36—37. 

5 А. И. Т е р е н о ж к и н . Согд и Чач, КСИИМК, вып. XXXIII, М,—Л.. 
1950, стр. 153—154. 
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ку Хорезма6. Е. И. Агеева и Г. И. Пацевич опубликовали ку
хонную посуду поселений и городов Южного Казахстана7. 

Настоящая работа посвящена кухонной керамике Самар
канда IX—XII вв.8 Статья написана по материалам археоло
гических исследований, проводившихся в 1968—1971 гг. ка
федрой археологии ТашГУ и Институтом археологии АН 

Рис. 1. Керамический котел IX —X вв. 

УзССР в квартале гончаров X—XII вв., расположенном в 
центре городища, между второй и третьей оборонительными 
стенами. Кроме того, были использованы материалы, добы
тые В. Д. Жуковым в 1959—1960 гг. при вскрытии гончарной 
мастерской XII — начала XIII вв., расположенной к юго-за-

6 H. H. В а к т у р е к а я. Классификация средневековой керамики Хо
резма (IX—XVIII вв.), Труды ХАЭ, т. IV, М„ 1959, стр. 284—285, рис. 3,4. 

7 Е. И. А г е е в а и Г. И. П а ц е в и ч . Из истории оседлых поселений 
и городов Южного Казахстана, Труды ИИАЭ АН КазССР, т. V, Алма-
Ата, 1958, стр. 32. 

8 Авторы приносят глубокую признательность Н. И. Крашешшниковой 
за искреннюю помощь при написании данной работы. 
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паду от третьей городской стены, и привлечены археологичес
кие коллекции Музея истории Самарканда. 

Первым объектом исследований был холм, расположенный 
в юго-восточной части Афрасиаба, в пределах четвертой кре
постной стены, недалеко от современного мусульманского 
кладбища. Здесь обнаружены руины двух жилых домов, 
включающих в себя несколько десятков помещений. Особен
но богатый комплекс кухонной керамики был получен на 
объекте, условно названном нами «восточным домом». 

Здесь вскрыто пять помещений, которые, судя по наход
кам, являлись хозяйственной частью некогда существовавше
го дома. В трех из них обнаружены очаги, сложенные из 
жженых квадратных кирпичей. В одном случае рядом с оча
гом обнаружен один целый котел (рис. 1) и три котла в 
фрагментах. В этом же помещении обнаружены фрагменты 
терракотовых очажков, богато украшенных различными 
штампованными и резными орнаментами. В целом в «восточ
ном доме» найдены фрагменты более 10 терракотовых очаж
ков. В парадных помещениях «западного дома» кухонная 
керамика встречается очень редко. 

Кухонная керамика с раскопа представлена котлами и 
двумя экземплярами жаровен-сковородок. Котлы изготовля
лись из хорошо отмученной глины, включавшей большой 
процент различных примесей-отощителей. После обжига они 
приобретали темно-пепельный цвет. Состав глины, из которой 
изотовлялись самаркандские котлы XII—XIII вв., был опре
делен В. И. Ездаковым: «...Кварца дробленого с величиной 
зерна 0,5—2,0 мм— 40,20%, смеси чупанатинской сухарной 
глины и пылевидного лесса — 59,80 %»9. Эти данные, вероят
но, применимы и к котлам IX—XI вв., так как сырье в эти 
периоды брали в той же местности. 

Для каждого центра керамического производства харак
терны различные виды отощителей. Так, например, для Хуль-
бука характерен шамот10, для Ферганы11, Хорезма12 и Нуке-

9 В. И. Е з д а к о в. Об изготовлении жаростойкой посуды в древнем 
Самарканде, стр. 74. 

10 Э. В. С а й к о. Технология керамики средневековых мастеров, сб. 
«Археология и естественные науки», М„ 1965, стр. 163. 

11 Ю. Д. Б а р у з д и н , Г. А. Б р ы к и на. Археологические памятни
ки Баткена и Ляйляка, Фрунзе, 1962, стр. 114. 

12 H. H. В а к т у р е к а я. Классификация средневековой керамики Хо
резма (IX—XVII вв.), стр. 284. 
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та'3 — дресва и т. д. Встречаются котлы, изготовленные из 
глины розового цвета с очень малым количеством кварца, 
поэтому тесто относительно легко поддавалось формовке. Го
товый котел покрывался с обеих сторон красным ангобом. 

Самаркандскими мастерами в качестве отощителя часто 
употреблялись и органические вещества — рубленая солома, 
пух камыша и др.14, которые после выгорания образовывали 
поры. Органические отощители предохраняли сосуды от рас
трескивания во время сушки, а также облегчали сосуды. 

Преобладающее большинство котлов с раскопа обнаруже
но во фрагментах, но встречаются и целые котлы. Все они 
разделены нами по форме на три типа. Всего на раскопе 
были обнаружены фрагменты более 60 котлов, что составля
ет почти 20% от всей керамической продукции на раскопе. 
Котлы разных размеров — от миниатюрных (игрушечных) до 
крупных, с диаметром венчика в 25 см и объемом от 3000 см3 

до" 9000 см3. 
Почти все котлы изготовлены на гончарном круге (обна

ружено всего 4 фрагмента лепных котлов). Снаружи, а часто 
и с внутренней стороны, они покрыты серым ангобом. В сред
ней части корпуса стены толстые, ближе к венчику и донцу — 
тоньше. В целом толщина стенок колеблется от 0,3 до 0,6 см. 
Аналогичная картина наблюдается и в кухонной керамике 
IX—X вв. Ферганы15. 

Котлы с Афрасиаба украшались редко, в основном про
царапанными волнистыми линиями по шейке, одинарными, 
двойными и тройными линиями насечки, а иногда и очень 
простыми налепами в виде небольших лепешек. Котлы этого 
периода характеризуются сложной профилировкой стенок, 
придающей котлам красивую и строгую форму. 

70% кухонных котлов представлено котлами первого ти
па. 10% —второго типа и 20% —третьего типа. 

Котлы первого типа имеют крупное шаровидное тулово с 
рельефно выделенным венчиком, отогнутым наружу, округ
лым дном и двумя или тремя ручками-налепами (рис. 2, /—5, 

13 Ю. Ф. Б у р я к о в. Новые археологические данные о городище 
Улькан Той-Тюбе (шахристан Нукета), «Научные работы и сообщения от
деления общественных наук АН УзССР, кн. 6, Ташкент, 1963, стр. 259. 

14 Э. В. С а й к о. История технологии керамического ремесла Сред
ней Азии VIII—XII вв., Душанбе, 1968, стр. 33—34. 

15 И. А х р а р о в. Кухонная керамика Ферганы IX—X вв., стр. 126. 
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Рис. 2. Комплекс керамических котлов IX—X вп, 



9, 10). В эту же группу мы включаем котлы сферической 
формы с налепной ручкой и слегка вогнутым внутрь венчи
ком, заканчивающимся небольшим выступом-желобком. 

о 10 см 
I I i I . I 

Рис.3. Керамический котел цилиндро-комической формы IX —X вв. 

Встречаются также котлы шаровидной формы со сливом и 
без слива, с двумя или тремя налепными ручками, располо
женными чуть ниже венчика. Как правило, у этих котлов 
имеются выступы, образующие вместе с венчиком желобок, 
служивший опорой для крышек. Котлы со сливом не находят 
себе аналогий в памятниках Средней Азии. Имеется на рас
копе один котел шаровидной формы, но с носиком на туло-
ве, ближе к шейке. Эти котлы известны по литературе только 
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на Афрасиабе16. Первый тип котлов также характеризуется 
наличием небольших валиков по шейке, ниже венчика. 

Второй тип — котлы цилиндрической формы с чуть рас
ширяющимися или сужающимися к венчику стенками и ши
роким плоским дном (рис. 2, 7, 8). 

Котлы второго типа отличаются от первых своей профи
лировкой, они очень просты и значительны по объему (до 
8810 си3). 

Очень интересной является третья форма котла, напоми
нающая так называемые цилиндро-конические сосуды 
(рис. 3). Налепные ручки располагались на шейке. Котлы 
этого типа имеют горшкообразную форму с плоским дном, 
высокой широкой горловиной и слегка отогнутым наружу 
венчиком. Объем их не очень большой — 3100 см3, и рассчи
таны они, видимо, на небольшую семью (рис. 2, 7). Эта фор
ма котлов не уступает предшествующим ни прочностью, ни 
огнеупорностью. Они отличаются красивой формой и крас
ным ангобом, которым они покрывались. 

Первый тип котлов датируется по монетам саманидских 
правителей17, обнаруженным на полах помещений, где были 
найдены вышеописанные котлы, и по комплексу поливной 
керамики концом IX—X вв. Аналогичные котлы встречены в 
памятниках Ферганы18, Семиречья19, Хорезма20, Ташкента21, 
Мерва22 и в самом Афрасиабе23 этого же периода. На Афра
сиабе котлов, аналогичных первому типу, обнаружено очень 

16 Н. Б. H е м ц е в а . Стратиграфия южной окраины городища Афра-
сиаб, сб. «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969, стр. 188. 

17 Монеты определены проф. M. E. Массоном. 
18 Я. Г. Г у л я м о в . Отчет о работе третьего отряда археологической 

экспедиции на строительстве БФК, Труды ИИА АН УзССР, т. IV, Таш
кент, 1951, стр. 102; И. А х р а р о в. Кухонная керамика Ферганы IX— 
X вв., стр. 125—133. 

19 А. Н. Б е р н ш т а м. Историко-археологические очерки центрально
го Тянь-Шаня и Памиро-Алая, МИА, № 26, М.—Л., 1952, стр. 160. 

20 H. H. В а к т у р с к а я . Классификация средневековой керамики. Хо
резма, стр. 284—285. 

21 А. И. Т е р е н о ж к и н. Холм Ак-тепе близ Ташкента (раскопки 
1940 г.), Труды ИИА АН УзССР, т. I, Ташкент, 1948, стр. 105—106. 

22 С. Б. Л у н и н а . Гончарное производство в Мерве X — начала 
XIII вв., Труды ЮТАКЭ, т. XI, Ашхабад, 1963, стр. 237. 

23 В. Л. В я т к и н. Афрасиаб — городище былого Самарканда, стр. 37; 
А. И. Т е р е н о ж к и н . Согд и Чач, стр. 153—154 и 167; Н. Б. Н е м ц е -
в а. Стратиграфия южной окраины городища Афрасиаб, стр. 188—190. 
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много. Но, к сожалению, в публикациях они часто не имеют 
датировок и описаний форм. 

Известно, что при добавке отощителей глина теряла свою 
пластичность, поэтому обработка ее требовала большого 
мастерства, много времени. К тому же, котлы первого типа 
имели сложную профилировку стен у горловины, что услож
няло работу. А это было невыгодно для мастеров, изготов

лявших эти котлы для рынка. Нам кажется, что это было 
причиной исчезновения этой формы котлов и появления но
вой, более простой формы, получившей в последующих веках 
широкое распространение, которую мы отнесли ко второму 
типу. 

Котлы второго типа на раскопе обнаружены в слоях, да
тируемых концом X — началом XI вв. Прямые аналогии этой 
группе отсутствуют, но следует отметить небольшое сходство 
их с котлами Ферганы XI—XII вв.24 и Хорезма25. 

И. А. Ахраров, изучавший кухонную керамику Ферганы, 
указывает, что подобные котлы появились здесь в начале 
XI в.26 Это говорит о том, что оба центра керамического про
изводства перешли к выпуску новых типов котлов почти од
новременно. На Афрасиабе котлы подобной формы в слоях 
ранее конца X в. не встречаются. 

Котлы третьего типа обнаружены в слоях, относящихся 
к середине X в. Однако их нет в слоях, датируемых началом 
и концом X в. С чем это связано, пока трудно объяснить. 
Решение этого вопроса затрудняется еще и тем, что подоб
ные котлы в памятниках X в. в Средней Азии встречаются 
так же редко, как и' на самом Афрасиабе. Быть может они 
изготовлялись именно здесь, на раскопе. В пользу этого пред
положения говорит тот факт, что недалеко от раскопа сохра
нились остатки керамикообжигательной печи X в. Возможно, 
в этой печи обжигались и эти котлы, так как вокруг печи 
также найдено несколько фрагментов от котлов аналогичных 
форм. 

Котлы, используемые повседневно, быстро разбивались, 
24 И. А х р а р о в . Кухонная керамика Ферганы XI—XII вв., стр. 

149—151. 
25 H. H. В а к т у р с к а я. Классификация средневековой керамики Хо

резма, стр. 113—114, рис. 26, 1, 2. 
2е И. А х р а р о в . Керамика Ферганы XI—XII вв., Автореферат канд. 

дисс, Ташкент, 1966, стр. 11. 
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поэтому их изготовляли в большом количестве. Возможно,, 
большое количество котлов объясняется еще и их различным 
назначением: в одних готовили пищу, в других кипятили 
воду и т. д. 

Обнаружено несколько кумганов целых и в фрагментар
ном состоянии. Сосуды предназначены для кипячения воды. 
Приводим описание только двух кумганов: 

1. По форме цилиндрический с округлым дном, изготовлен 
на гончарном круге. Глина хорошей отмучки, тесто с добав
кой крупного шамота белого цвета, диаметр венчика 24 см, 
венчик валикообразный, отогнут наружу, туловище чуть рас
ширяется, толщина стенок 1 см. 

2. По форме цилиндрический, с плоским срезанным дном,, 
изготовлен на гончарном круге. Глина хорошей отмучки, в-
тесто добавлен сланец белого цвета, диаметр туловища 14 см, 
донца — 8 см, сохранившаяся высота 20 см. Венчик не со
хранился. Снаружи на дне остались следы копоти. 

Аналогичные кумганы встречаются в городищах Отрара27, 
Кувы (Ферганская долина)28, Южного Казахстана29. На осно
ве нумизматических и археологических материалов они дати
руются IX—X вв. 

Найдено несколько целых и обломки жаровен с невысо
кими бортиками, отличающихся массивностью стенок. В тес
то жаровен для повышения огнеупорности добавлялись ша
мот, дресва и песок. На основе нумизматических и археологи
ческих материалов жаровни датируются IX—X вв. По форме-
они круглые, диаметром в 35—40 см, высота стенок 2,5 см, 
толщина 1,5 см, толщина дна 0,5 см. Снаружи на дне сохра
нились следы копоти. Аналогичные жаровни встречены в 06-
раре, Куве и на городищах Южного Казахстана. 

Гончарная мастерская, специализировавшаяся на изготов
лении кухонных котлов и орнаментированных очажков, нахо
дилась в северо-западной части Афрасиаба. Здесь обнару-

27 К. А. А к и ш е в, К. М. Б а й п а к о в. Л. Б. Е р з а к о в и ч. Древ
ний Отрар. Алма-Ата, 1972, стр. 92, рис. 46. 28 И. А. А х р а р о в . Кухонная керамика Ферганы IX—X вв., стр. 132, 
рис. 7. 29 Е. И. А г е е в а , Г. И. П а ц е в и ч . Отчет о работах Южно-Казах
станской археологической экспедиции 1953 года, Труды ИИАЭ АН" 
КазССР, т. 1, Алма-Ата, 1956, стр. 44. рис. 13: А. Г. М а к с и м о в а , 
М. С. Мер щи ев, Б. И. В айн бе рг. Л. М. Л е в и н а . Древности Чар-
дары, Алма-Ата, 1958, стр. 154, рис. 22. 
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жены две гончарные печи и большой керамический отвал с 
бракованными керамическими котлами и очажками30. 

Основные типы кухонной посуды IX—X вв. продолжают 
существовать и в XI—XII вв., но появляются усовершенство
ванные формы и орнаментация. Технологическим новшест
вом является покрытие (иногда изнутри) поливой бирюзово
го цвета и появление ручки рогообразиой формы. 

Приводим описание некоторых форм котлов XII — нача
ла XIII вв. ручного типа: 

1. Котел круглодонной формы средних размеров, диаметр 
венчика 22 см, высота 12 см, ручек 4, венчик плоской формы, 
горизонтальный. 

2. Котел круглодонной формы малых размеров, диаметр 
венчика 7,5 см, высота 8,5 см, имеется носик, ручки рогооб-
разные, венчик прямой. 

3. Котел шарообразной формы, диаметр венчика 13,5 см, 
диаметр тулова 27 см, высота 24 см. Венчик отогнут наружу, 
по вертикали венчика идет круг углубления. 

Аналогичные формы котлов встречены в Куве31, Кулане32, 
Уртакургане и Тирмизактепе33 и др. 

Таким образом, на основании материалов с раскопа и по 
известным литературным данным можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, кухонная посуда конца XI—XII вв. с раскопа 
свидетельствует о том, что в Самарканде этого периода про
изводство кухонной посуды достигло наивысшего уровня. 
Она, видимо.уже вышла из рамок кустарных промыслов, 
так как ее изготовляли мастера-керамисты с помощью гон
чарного круга, продукция производилась не только для нужд 
семьи, но и для рынка. 

Во-вторых, плоскодонные котлы как на раскопе, так и в 
других местах на городище Афрасиаб в целом исчезли в кон
це XI в. Вместо них появились круглодонные котлы, которые 

30 Г. В. Ш и ш к и н а . Городской квартал VIII—XI вв. на северо-за
паде Афрасиаба, сб. «Афрасиаб», вып. II, Ташкент, 1973, стр. 151. 

31 И. А. А х р а р о в. Кухонная керамика Ферганы XI—XII вв., стр. 
148, рис. 2. 

32 К. М. Б а й п а к о в. Керамика средневекового Кулана, в кн. «По
иски и раскопки в Казахстане», Алма-Ата, 1972, стр. 90, рис. 8, 2. 

33 H. H. H и г м а т о в, У. П у л а то в, С. Г. Х м е л ь н и ц к и й . Урта-
курган и Тирмизактепа, Душанбе, 1973, стр. 125, рис. 53, 7. 
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изготовлялись в массовом количестве уже в начале X в. и 
главенствовали над другими формами котлов. Они очень тон-
костенны и изящны в пропорциях. Следует отметить, что Аф-
расиабские котлы X в. сходны по форме с каменными котла
ми Мерва и Нисы34, поэтому возможно, что каменные котлы 
XI—XIV вв. подражали по форме глиняным котлам пред
шествующего периода. 

В-третьих, керамические котлы (до появления металли
ческих котлов) в Самарканде, так же, как и в других городах, 
считались основной посудой в быту как у рядовых, так и у 
зажиточных слоев населения. 

34 Л. А. К у р а е в а. Средневековая привозная каменная утварь из 
Мерва и Нисы, Труды ЮТАКЭ, т. XIV, Ашхабад, 1969, стр. 218—221. 



КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ XII— 
НАЧАЛА XIII вв. 

Т/северу от мечети Хазрат-Хызр, па ок-
•^раине ныне действующего мусульман

ского кладбища на Афрасиабе, к западу от центрального 
хауза, высятся несколько взаимосвязанных холмов, распола
гающихся по обе стороны когда-то функционировавшего ма
гистрального канала. Холмы местами были заняты могилами. 
В обрывах и впадинах заметны обгоревшие красноватые 
слои, а в отбросах земли встречаются шлаки и брак керами
ческого производства. 

В 1959 г. В. Д. Жуков выбрал для раскопа холм на левом 
берегу канала. Микрорельеф местности и подъемный матери
ал указывали, что здесь должны были располагаться керами
ческие мастерские. Раскоп площадью 40x20 м был заложен 
с западной стороны холма. Под небольшим дерновым слоем 
шел слой потека без находок. После 80 см от поверхности 
удалось расчистить тротуар, выложенный из целых жженых 
кирпичей, потрескавшихся и разбившихся в процессе экс
плуатации. 

Тротуар имел несколько ответвлений. Расчистка его при
вела к восьми ямам — остаткам керамических печей разной 
сохранности. Дальнейшие расчистки привели к остаткам жи
лища, из которого была извлечена посуда «кухни» кера
миста1. 

1 Ш. С. Т а ш х о д ж а е в. Поливная керамика Самарканда второй 
половины XII — начала XIII вв., «Научные работы и сообщения отделе
ния общественных наук АН УзССР», кн. 5, Ташкент, 1962, стр. 197—211. 
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В процессе раскопок и зачистки печей было получено 
огромное количество фактического материала и проведен це
лый ряд наблюдений, которые необходимо ввести в научный 
обиход. Весь комплекс материалов (остатки керамических 
печей, отвал производства, посуда) был датирован монетами 
второй половины XII в. и чеканом последнего хорезмшаха 
Мухаммеда бин Текеша. 

Остатки керамических печей и отвалы производства пока
зывают, что открыта мастерская, производившая определен
ный вид продукции. 

В северной и восточной сторонах раскопа частично вскрыт 
дом керамиста. В северной части жилища располагаются две 
комнаты (4X5, 4x3 м), с востока к ним примыкает кухня 
(2X4 м). Стены жилища пахсовые, пол устлан жженым кир
пичом (24X24X4 см). 

Расчищены остатки 8 печей различной сохранности, из 
них 4 были заполнены отходами керамического производ
ства, а 4 заполнены оплывами. У большинства печей сохра
нились только топочные камеры. Печь № 4 (по порядку 
вскрытия) сохранилась лучше, чем остальные: остались це
лыми часть обжигательной камеры, под и топочная камера. 
Печь круглая в плане, диаметром 2 м, с выступающим усть
ем. Обжигательная камера сохранилась на высоту 20 см, уда
лось расчистить 4 ряда кирпича. Под печи усеян отверстиями 
диаметром 10—12 см — продухами, расположенными концен
трически в три круга. Ниже свода пода в землю врыта топоч
ная камера высотой 1,2 м, представляющая собой обыкновен
ную яму. 

Остальные печи, судя по их остаткам, по конструкции и 
плану идентичны печи № 4. 

Как уже отмечалось, часть печен не функционировала и 
служила местом отвала бракованной продукции. Из заполне
ний заброшенных печей было извлечено большое количество 
обломков и спекшейся массы котлов, крышек, очажков и 
лотков, что говорит о специализации мастерской на выпуске 
керамических котлов с крышками и терракотовых очажков 
с лотками. 

Глина для изготовления котлов состояла из «...кварца 
дробленного величиной с зерно 0,5—2,0 мм 40,2%, смеси чу-
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панатннской сухарной глины и пылевидного лесса 59,8%»2. 
Эти данные, вероятно, применимы и к терракотовым очажкам. 
Не исключено, что при изготовлении котлов и очажков были 
использованы органические отощители, выгоравшие в процес
се обжига, ибо котлы и очажки очень пористы3. 

Котлы изготовлялись различных размеров: от игрушечных 
(до 5 см в диаметре тулова) до весьма ёмких (диаметром 
40—50 см, высотой 30—35 см). Они имели две формы — с 
шаровидным и полусферическим туловом. Котлы имеют раз

личного вида налепные ручки, ушки с косыми насечками, 
иногда пальметты в виде змей. Котлы с круглым туловом в 
большинстве случаев не имеют ручек. 

Найдены фрагменты и целые котлы, покрытые изнутри 
глазурью бирюзового цвета. 

Крышки однотипные независимо от размера: круглые в 
плане, с полусферическим низом и ручкой, утопленной внутрь, 
украшаются вырезанными концентрическими кругами, свер
ху ручек имеются ямки. 

Очажки привлекали внимание многих исследователей, а 
также были предметом искусствоведческого анализа4. Пред
лагаемое описание представляет интерес с точки зрения уз-
коп датировки. 

Терракотовые очажки. Форма очажков, независимо от раз
меров, одинаковая. Вертикальные стенки по фасаду соедине
ны полукруглой стенкой с вытянутой полочкой. Обычно бога
то орнаментировались фасадные стены и внутренний полу
круг. Внешняя сторона заглаживалась. В описываемой мас
терской найдено большое количество фрагментов очажков. 
По фасаду их можно разделить на несколько групп: 

1. Лицевая сторона заполнена уменьшающимися ромбами 
с фестончатым заполнением, в середине ромба четырехлист-
ник, свободные места заполнены трилистниками. Фриз оформ
лен двумя птицами. 

2. Сердцевидные листья заполняют фестончатую арку, 
фриз заполнен аналогичными листьями. 

2 В. И. Е з да к о в. Об изготовлении жаростойкой посуды в древнем 
Самарканде, жури. «Природа», 1951, № 8, стр. 7|4. 

'•'' Э. В. С а й к о. История технологии керамического ремесла Средней 
Азии VIII—XII вв.. Душанбе, 1968. стр. 33—34. 4 Г. А. П у г а ч е й ко в а. Л. И. Р е м п е л ь . Самаркандские очажки. 
Из истории искусств великого города, Ташкент, 1972, стр. 206—234. 
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3. Фриз оформлен простейшим штрихом, а нижняя часть— 
дерево в фестончатой арке; ствол дан выпуклыми точками, 
а ветки и листья выпуклыми чешуйками. 

4. Под парной аркой лицевой стороны помещены расти
тельные узоры, напоминающие колосья пшеницы. 

Полукруглые части 
были найдены в фраг
ментарном состоянии и 
их восстановление не
возможно. Отметим 
встречающиеся мотивы 
орнаментации: круглый 
медальон с шестико
нечной звездой и за
полнение многолепе
стковыми цветами, пя
ти - шестилепестковые 
цветы в различных, 
геометрических фигу
рах, квадраты, разби
тые на треугольники 
и т. д. 

Лотки приготовля
лись двух форм — 
прямоугольные и по
лусферические. Обе 
формы двухплановые. 
Выделяющийся борт 
орнаментирован гео
метрическими линиями, 
основная часть кото
рых имеет украшения 
растительных, архитек
турных, геометриче
ских и зооморфных 
мотивов. 

Рис. Фрагмент очажка Очажки ИЗ других. 
раскопов обычно не имеют лотков. 

За время археологического изучения Афрасиаба обнару
жено большое количество очажков. Обычно их находят у 
стен комнат, часто без лотков, а иногда спаренными с лотка-
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ми. На 23-м раскопе очажок был вмонтирован в нишу с дву
мя полуколоннами и аркой. Чаще всего очажки находят в 
комнатах рядом с ташнау. Это очень важный указатель к от
гадке их назначения. До сих пор при раскопках жилищ на 
Афрасиабе не удалось установить систему отопления, не было 
обнаружено следов сандалов. Возможно, очажки являлись 
своеобразными каминами, применявшимися при подогреве 
воды для омовения (рис.). 

Рассмотренная нами керамическая мастерская позволяет 
предполагать узкую специализацию гончаров Самарканда. 
Иное дело, по-видимому, сложилось в Мерве. С. Б. Лунина 
отмечает, что в «...Мерве X—начала XIII вв. не существовало 
четкой специализации ремесленников-гончаров, здесь можно 
говорить о предпочтительном внимании мастера к той или 
иной форме гончарства»5. 

Исследуемая мастерская и другие гончарные хозяйства 
указывают, что для Самарканда можно считать твердо уста
новленным фактом узкую специализацию среди ремесленни
ков-гончаров. 

5 С. Б. Л у н и н а . Гончарное производство в Мерве X — начала 
XIII вв.. Труды ЮТАКЭ. т. XI. Ашхабад, 1962, стр. 408. 



КЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
АФРАСИАБА И ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
РЕМЕСЛЕННИКОВ 
X—НАЧАЛА XIII вв. 

Гончарное производство Самарканда, 
его технология, продукция, орудия 

труда, составы красителей периода развитого феодализма 
были рассмотрены в ряде публикаций1. 

Благодаря широкому размаху археологических работ на 
Афрасиабе стало возможным разрешить целый ряд вопросов 
более крупного плана, например, процесс концентрации ре
месленников одного профиля в одном квартале, перемещение 
ремесленников внутри города в разные исторические перио
ды, внутриквартальное разделение, разделение труда внутри 
ремесла одного профиля и организация труда ремесленников. 

Изучение Афрасиабских ремесленных кварталов и мастер
ских позволяет поставить вопрос об организации труда в 
средневековом Самарканде как внутри мастерской, так и в 
целом квартале, а возможно, и среди ремесленников Средней 
Азии X—XII вв. вообще. 

Исходя из общего развития ремесла, расширения городов 
как центров ремесленного производства и развития торгово-

1 Л. И. А л ь б а у м. О гончарном производстве на Афрасиабе в 
X—XI вв., «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969, стр. 256—267; III. С. Т а ш-
х о д ж а е в. Художественная поливная керамика Самарканда IX — нача
ла XIII вв., Ташкент, 1967; В. Л. В я т к и н . Афрасиаб — городище было
го Самарканда, Ташкент, 1927, стр. 32—36; И. А х р а р о в. К истории ке
рамического производства на городище Афрасиаб, «Афрасиаб», вып. I, 
Ташкент, 1969, стр. 301—311; Ф. Б у р н а ш е в а . Глазурная полива кера
мической посуды Афрасиаба X—XII вв., ИМКУ, вып. 4, Ташкент, 1963, 
стр. 137—143. 
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денежных отношений, А. Ю. Якубовский считал, что в Сред
ней Азии уже в X в. имелись цеховые организации ремеслен
ников2. 

В наши дни в литературе существует два мнения о нали
чии цеховой организации среди ремесленников X—XII вв. 

Б. Заходер в статье «Хорасан и образование государства 
Сельджуков» отмечает: «У нас существует полная уверен
ность, что отсутствие в источниках раннего средневековья 
каких-либо упоминаний о цеховой организации ремесленни
ков, а также о сколько-нибудь влиятельном положении ре
месленных глав, не является только признаком феодально-
придворного происхождения литературы, которой мы пользу
емся. На мусульманском Востоке подлинной «главою» ремес
ленного производства было все то же всесильное землевла
дение»3. 

Другая точка зрения, выраженная наиболее полно А. Е. 
Бертельсом, гласит: «В изучаемый период (XI в.—Ш. Т.) ре
месленники объединялись в цеховые организации, характер 
которых остается невыясненным»4. Далее отмечается: «Мож
но сказать с уверенностью, что ничего похожего на европей
ские цехи, сильные объединения мастеров, противостоящие 
феодалу, в то время существовать не могло»5. Ссылаясь на 
Кремера6, автор отмечает: «Поскольку город делился на квар
талы или торгозо-ремесленные ряды по специальности..., то 
совокупность занесенных в налоговый список жителей одного 
квартала приобретала характер своеобразного цеха»7. С. Б. 
Лунина, раскопавшая несколько керамических мастерских в 
квартале керамистов Мерва, занимает нейтральную позицию. 
Она отмечает: «Сказать же что-либо определенное о наличии 
или отсутствии цеховых организаций у ремесленников и гон-

2 А. Ю. Я к у б о в с к и й. Феодальное общество Средней Азии и его 
торговля с Восточной Европой в X—XV вв., Труды ИАИ и ИВАН СССР, 
вып. 3, Л„ 1933, стр. 9. 

г Б. З а х о д е р . Хорасан и образование государства Сельджуков, 
«Вопросы истории», 1945, стр. 129. 

4 А. Е. Б е р т е л ь с. Носир-и Хосров и исмаилизм, ML, 1969. стр. 
44—45. 

5 Там же, стр. 44—45. 
,; А. K r e m e r . Kulturgeschichte des Orients unter der Chalifen, 

Bd. I—II, Wien, 1875, в. I. S. 465, в. II, S. 185-188. 
7 A. E. Б е р т е л ь с . Носпр-и Хосров, стр. 47. 
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чаров Мерва этого времени (X—начало XIII вв.-—Ш. Т.) 
пока не представляется возможным»8. 

Отсутствие древних письменных сведений о цеховых орга
низациях X—XIII вв. затрудняет решение данного вопроса. 
Сообщения о ремесленных цехах появились в источниках на
чала XIV в.9, когда уже существовали цеха с установившими
ся традициями10, для формирования которых необходимо бы
ло длительное время. Помимо этого существуют косвенные 
данные, позволяющие настаивать на более раннем возникно
вении ремесленных объединений: а) формирование феодаль
ных городов; б) концентрация в них ремесла; в) наличие тор-
гово-ремесленных кварталов; г) большое разнообразие ремес
ленной продукции; д) существование наемного труда; е) раз
витие торговли.; ж) возникновение международных денег. 

К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Необходимость объеди
нения против объединенного разбойничьего дворянства, по
требность в общих рыночных помещениях в период, когда 
промышленник был одновременно и купцом, рост конкурен
ции со стороны беглых крепостных, которые стекались в рас
цветавшие тогда города, феодальная структура всей страны — 
все это породило цехи; благодаря тому, что отдельные лица 
среди ремесленников, число которых оставалось неизменным 
при растущем населении, постепенно накопляли, путем сбере
жений, небольшие капиталы,— развивалась система подмас
терьев и учеников, создавшая в городах иерархию подобную 
иерархии сельского населения... Главной формой собствен
ности в феодальную эпоху была, с одной стороны, земельная 
собственность вместе с прикованным к ней трудом крепост
ных, а с другой — собственный труд при наличии мелкого 
капитала, господствующего над трудом подмастерьев»11. Да
лее К- Маркс и Ф. Энгельс, указывая на необходимые усло
вия возникновения цехов, отмечали, что «...узы общей соб-

8 С. Б. Л у н и н а . Гончарное производство Мерва X — начала XIII вв. 
(по материалам раскопок квартала керамистов в западной части прпго-
рода-рабада), Автореферат канд. дисс, Л., 1961, стр. 18. 

9 Voyages d'Ibn Batoulah, texte arabe' accompagné d'une traduction 
par С Defrêmery et B. R. Sanguinetti, t. Il, Paris, 1894. 

10 A. M. Б е л е н и ц к и й . Из истории участия ремесленников в город
ских празднествах в Средней Азии в XIV—XV вв., ТОВЭ, т. II, Л., 1940, 
стр. 189—201. 

11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Немецкая идеология, соч., т. Ill, M., 
1955, стр. 23. 

€0 



ственности на некоторую определенную специальность..., 
противоположность интересов отдельных ремесел между со
бой, необходимость охраны с трудом изученного ремесла и 
феодальная организация всей страны — таковы были причи
ны объединения рабочих каждого отдельного ремесла в 
цехи»'2. 

В X—XI вв. города Средней Азии активно расширяются, 
жизнь уже не вмещается в рамках старинного города, вырас
тают новые кварталы, преимущественно торгово-ремесленные, 
которые обводятся стенами отдельно или включаются в сос
тав города. В Самарканде, в противовес старому городу 
(шахри дарун -—внутренний город) вырастает новый город 
(шахри бирун — внешний город), окруженный отдельной сте

ноп13. Так было и в средневековом Чаганиане14. В Бухаре но
вое предместье включалось в состав старого города15. Отме
ченный процесс был, как указывал В. В. Бартольд, всеобщим 
для городов Передней и Средней Азии и знаменовал новый 
этап в развитии городской жизни16. 

Внутренний строй средневековых городов Средней Азии 
рассмотрен в работах В. В. Бартольда17 и А. Ю. Якубовско
го15. В. В. Бартольд выдвинул теорию о городах феодальной 
эпохи, якобы состоящих из трех составных частей: арка, шах-
ристана и рабада19. Он утверждал, что с X—XI вв. жизнь го
родов сосредоточивается на территории рабада. Теория о 
трех составных частях города не нашла подтверждения в ис-

12 Там же, стр. 41. 
,s M. E. M a ce он. К периодизации древней истории Самарканда, 

ВДИ, 1950, № 4, стр. 165. 
и Осенью 1960 г., работая в составе УИКЭ (нач. Г. А. Пугаченкова), 

автор провел работы на городище Захтепе и Гишттепе на территории кол
хоза «Ленинизм» Денауского района, отождествляемого Г. А. Пугаченко-
зой со средневековым Чаганианом. На поверхности городища Захтепе 
содержатся материалы IX—X вв., а на Гишттепе — XI—XII вв. 

15 О. И. С у х а р е в а . К истории городов Бухарского ханства, Таш
кент. 1958, стр. 34. 

!6 В. В. Б а р т о л ь д . История культурной жизни Туркестана, Л., 
1927. стр. 28. 

17 Там же, стр. 15—28. 
16 А. Ю. Я к у б о в с к и й . Главные вопросы истории развития городов 

Средней Азии, Труды ТаджФАН АН СССР, т. XXIX, Сталинабад, 1951. 
стр. 3—16. 

13 В. В. Б а р т о л ьд. К истории Мерва, ЗВО, т. XIX, СПб., 1909, 
стр. Ü6—117. 
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следованиях городов Южной Туркмении20, Самарканда и Бу
хары, А. Ю. Якубовский выступил с теорией образования ра-
бадов как городов феодальной эпохи, сменивших в X—XI вв. 
раннефеодальный город — шахристан. Он писал: «Уже к кон
цу X в. в наиболее передовых городах, как Мерв, Бухара, Са
марканд, Нишапур и другие, а в XI в. и в городах второсте
пенных, если не закончился, то, во всяком случае, в основных 
линиях определился процесс сложения и оформления типич
ного феодального города Средней Азии»21. 

Одной из форм феодального землевладения является «ик-
та», дававшая право держателю его «мукта» взимать опре
деленную подать с крестьян22. Эта форма землевладения, 
имевшая место при Саманидах, получила широкое распро
странение в XI—XII вв. 

Таким образом, окончательное утверждение феодального 
способа производства материальных богатств находит свое 
отражение в развитии городов, в изменении их социальной 
структуры. 

«Внедрение института икта и его дальнейшая эволюция,— 
отмечает Б. А. Литвинский,— приводили... к бегству крестьян 
от иктадаров. Именно массовый приток крестьянства в горо
да... должен был явиться одной из важнейших причин особо
го подъема городов»23. Приход свободных рук сам по себе 
не обеспечивал «подъема городов», если в городах не было 
потребности в них. Именно развитие феодальной промышлен
ности, сумевшей обеспечить более высокий уровень жизни, 
чем земледелие по системе икта, явилось основной причиной 
«особого подъема городов». Даже в небольших деревнях, где 
были развиты ремесла, население жило не за счет земледе
лия, а на получаемые от ремесла и торговли доходы24. Не 

20 M. E. M a с с о н. Новые данные по истории и истории культуры 
Южного Туркменистана, ПВҚВ, «Тезисы докладов и сообщений», Ташкент, 
1957, стр. Î86. 

21 А. Ю. Я к у б о в с к и й . Главные вопросы изучения истории разви
тия городов Средней Азии, стр. 15. 

22 Н и з а м ал ь-М у л ь к. Сийасат-наме, пер. Б. Н. Заходера, М,—Л., 
1949, стр. 140. 

23 Б. А. Л и т в и н с к и й . О некоторых моментах развития средневе
кового города Средней Азии, «Известия Отделения общественных наук 
АН ТаджССР», вып. 4, Сталинабад, 1953, стр. 67. 

24 H а р ш а х и. История Бухары, пер. Н. С. Лыкошина, Ташкент, 1897. 
стр. 21—22. 
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менее важной причиной в развитии городов является и при
ход в конце X — начале XI вв. новой волны тюрков. 

В X—XIII вв. большие города Мавераннахра и Хорасана 
становятся местами концентрированного ремесленного произ
водства. В этих городах прозводились самые различные пред
меты, которые удовлетворяли внутренние потребности города 
и близлежащей округи и вывозились в далекие области и 
страны25. 

«Из Самарканда (вывозятся) ткани серебристые (сумгун) 
и самаркандские большие медные котлы, изящные кубки, па
латки, стремена, удила, ремни... Из Самарканда еще (идут) 
парча, вывозимая к тюркам, и красные ткани, известные под 
названием мумарджал, ткань симизп (полотняная), много 
шелку и шелковых тканей, лещинные и простые орехи»,— пи
сал Макдиси26. 

Эти предметы выпускались в специализированных мастер
ских, в которых, как указывал К. Маркс, «...вместо разделе
ния труда внутри мастерской, труд делится между цехами»27. 

На основе археологических работ установлено, что Самар
канд в IX'—начале XIII вв. имел несколько разновременных 
кварталов керамистов. 

Керамисты IX—X вв. проживали к западу от центральной 
водной магистрали города близ юго-западного угла третьей 
стены города. Несколько печей попало под стену, что поста
вило в тупик В. Л. Вяткина28 и А. Ю. Якубовского29. Они не 
могли предполагать, что так называемая третья стена — са
мая поздняя из всех оборонительных линий домонгольского 
Самарканда. 

В XI в. керамисты обживают территорию восточнее вод
ной магистрали: всю площадь между второй и третьей сте
нами города, а в юго-восточном углу квартал выходит за 
стену. 

Квартал керамистов второй половины XII — начала 
XIII вв. находился в центре Афрасиаба, севернее мечети Хаз-

25 М а к д и с и , BGA, т. III, 1906, перевод В. В. Бартольда, см.: Тур
кестан, т. II, стр. 323—326. 

26 Там же, стр. 247. 
27 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XXIV (письма), М.—Л., 1931, 

стр. 600. 
28 В. Л. В я т к и н . Афрасиаб..., стр. 13. 
29 А. Ю. Я к у б о в с к и й . Из истории археологического изучения 

Самарканда, ТОВЭ, т. II, 1940, стр. 33. 
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рат-Хызр, по обе стороны канала Джуиарзиз (одна из мастер
ских частично вскрыта в 1959—1960 гг. В. Д. Жуковым). Кро
ме того, отдельные печи этого периода находились и в запад
ной части Афрасиаба. Данные о существовании керамичес
ких мастерских в других частях домонгольского Самарканда 
опубликованы в сборнике «Афрасиаб», вып. I. 

Аналогичную картину передвижения квартала керамистов 
можно наблюдать и в древнем Мерве. В раннесредневековый 
период квартал керамистов располагался на южной окраине 
города (городище Гяур-кала)30. В X—XIII вв. он уже нахо
дился в рабаде городища Султанкала31. Обособленный квар
тал керамистов имелся и в Термезе XI—XII вв. В Нишапуре 
также имелись отдельные керамические кварталы32. Естест
венно, что и другие ремесленные кварталы имели также 
большие размеры, особенно те, чья продукция была предме
том экспорта. Они образовали отдельные кварталы внутри 
города по специальностям. 

Городские кварталы были торговыми или ремесленными, 
чаще торгово-ремесленными. Ремесленные кварталы были 
специализированными. Кварталы подразделялись на отдель
ные мастерские. Во главе кварталов стояли старосты33. 

Вскрытые нами на Афрасиабе мастерские XI — начала 
XII вв. и мастерская второй половины XII в., частично раско
панная под руководством В. Д. Жукова, имеют большие раз
меры и включают в себя от четырех до восьми керамических 
печей, обособленные рабочие и подсобные помещения. Все 
это указывает на высокую степень организации труда. Пер
вые две мастерские выпускали только поливную керамику, 
третья специализировалась на производстве терракотовых 
очажков котлов и крышек. Это обстоятельство указывает на 
высокую степень разделения труда и специализацию внутри 
одного вида ремесла. В мастерской первой половины XI в. 
найдено свыше пяти тысяч фрагментов битой и бракованной 
посуды, подразделявшейся лишь на несколько типов, что 
указывает на стандартизацию форм и орнаментов посуды. 

30 Е. 3. 3 а у р о в а. Керамические печи, Труды ЮТАКЭ, т. X, 1958. 
стр. 171. 

31 С. Б. Л у н и н а . Гончарное производство..., стр. 217. 
32 Б. Н. З а х о д е р . Хорасан..., стр. 124. 
33 Б е й х а к и. Тарихи Мас'уди, перевод А. К. Арендса, Ташкент, 

1962, стр. 24. 
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Если стандартизация форм была продиктована конкрет
ным назначением сосуда, то типизация орнамента объясняет
ся характером производства: оригинальный рисунок, создан
ный мастером, копировался его подручными-художниками. 
Нами найдено шесть фрагментов доньев открытой чаши с 
надписями, почерк мелкий насх с трудом поддается чтению. 
Одна из них гласит «Мухаммад», другая — «Ахмад», по-ви
димому, остальные надписи также содержат имена. Имена, 
вероятно, принадлежат непосредственным производителям, 
занимавшимся копированием орнаментации, изготовленной 
мастером особо высокой квалификации. Мастер же расписы
вался полностью, «работа такого-то мастера», а если он был 
приезжим, то указывал родной город. На борту чаши из 
мастерской второй половины XII — начала XIII вв. встречает
ся другой знак, по-видимому, это клеймо мастерской. 

В беседах с народными мастерами Самарканда выясни
лось, что для нормального функционирования раскопанной 
мастерской необходим труд не менеее 20 человек. 

К аналогичным выводам пришла и С. Б. Лунина при изу
чении мервского квартала34. 

Во главе мастерской стоял хозяин-мастер, который приме
нял наемный труд. Нанимавшиеся выполняли подготовитель
ные работы, не требующие специальных навыков. Более труд
ные работы (формовка изделий, их роспись) выполнялась 
учениками, труд которых вознаграждался «помимо заработ
ной платы еще иным путем: цеховой ученик и подмастерье 
работали не столько ради содержания и платы, сколько ради 
собственного обучения и подготовки к званию самостоятель
ного мастера»35. Учениками обычно были сыновья и родствен
ники мастеров, которым по наследству передавались тайны 
ремесла. 

«Основной фигурой ремесленного производства... был не 
искусник-мастер, устад, а тот ахль аль-амал (в буквальном 
переводе «люди дела, работы»), о котором упоминает Ибн 
Хаукаль при описании нишапурских ремесленных базаров 
(BGA, II, 311) и который... идентифицируется с персидским 
муздвар — получающим мзду (плату) за работу»36. 

С. Б. Л у н и н а. Гончарное производство..., стр. 17. 
Ф. Э н г е л ь с . Анти-Дюринг, соч., т. XX, стр. 281. 
Б. Н. 3« тсодер. Хорасан..., стр. 130. 
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Эти наемные работники, по-видимому, трудились и в са
маркандских мастерских. 

Над платными рабочими стояли мастера-устады со свои
ми учениками. Был ли мастер хозяином мастерской — этот 
принципиальный вопрос остается пока невыясненным. Источ
ники упоминают о самостоятельных ремесленниках-одиноч
ках37. 

И. П. Петрушевский отмечал, что в X—XII вв. «объеди
ненные в корпорации ремесленники, состоящие из мастеров 
(устад), подмастерьев (халифа) и учеников (шогирд), юри
дически были свободны. Но в ряде городов они продолжали 
платить ренту-налог изделиями своего ремесла в пользу го
сударства или местных феодальных владетелей»38. По-види
мому, в X—XI вв. для ремесла были характерны две главные 
формы собственности: 

а) мастерские, принадлежавшие государю или государ
ству (на Востоке их трудно расчленить); при Аббасидах из
вестны мастерские по производству тканей бейт-ат-тираз39, 
принадлежавшие халифу; 

б) частновладельческие мастерские, находившиеся во всех 
крупных городах, а возможно, и в деревнях. Нархаши писал 
о некоторых деревнях, специализировавшихся на одном виде 
ремесла40. 

Мастерские, вскрытые нами, относятся ко второй, самой 
многочисленной и разнообразной по продукции и размерам 
группе. Хозяином такой мастерской мог быть мастер-устад, 
например, в Мерве — керамист Мухаммад Али Иноятов. 

Среди ремесленников были распространены различные ре
лигиозные учения. Л. Массиньон связывает возникновение ре
месленных организаций с карматским движением, относя их 
к DC—X вв.41 Старейшие рисоля (уставы ремесленных объе
динений) Футувватнаме (XV в.), основанные на материалах 
домонгольского периода, указывают на тождество некоторых 

37 H л з а м а л ь M у л ь к. Сийасат-наме, стр. 54. 
se История Ирана, стр. 139. 
39 Тираз. EJ. 
40 H а р ш а х и. История Бу.хары, стр. 21—22. 
•ч Sinf. E. ,1. 
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дервишских организаций с профессиональными ремеслен
ными42. 

В пользу раннего происхождения цеховых организаций ре
месленников говорит, во-первых, сообщение Ибн Баттуты о го
родах Южного Ирана (Исфаган и Шираз), которые не были 
завоеваны монголами и где ремесленники сохранили свои 
цеховые организации43. В X—XI вв., как указывает И. П. Пет-
рушевский, «в городах Ирана создавались ремесленные кор
порации типа цехов, зачатки которых, впрочем, существовали 
при Сасанидах, и корпорации купцов. Так, в Нишапуре наи
более влиятельными являлись корпорации шапочников, вере
вочников, торговцев шелком-сырцом и торговцев шелковыми 
тканями»44. ' 

«Цех торговцев», так именует корпорации купцов, сущест
вовавших в VI—VII вв. в Византии и Иране, Н. В. Пигулев-
ская45. Основываясь на письменных источниках, Н. В. Пигу-
левская считает временем возникновения ремесленных орга
низаций в Иране IV в.46 Изучая характер ремесленных объ
единений, она отмечает, что каждое ремесло составляло свое 
«собрание», т. е. имело отдельную организацию. Организа
ция ремесленников в соответствии с их профессией, по произ
водственному признаку, приобретает еще большую определен
ность47. В рамках города организация «...объединяла всех 
ремесленников с многими разделами или видами ремесла»48. 
Над каждым видом ремесла стоял выборный старшина, над 
ремесленниками города «начальник» или «господин началь
ников», над ремесленниками ряда областей стоял следующий 
государственный чин, каругбеда—начальник ремесленников 
всей державы. Выборной была только должность старшины 
цеха. Остальные чины назначались правителями49. 

Во-вторых, как установил В. А. Гордлевский, «...Сельджу-
42 Н. T h o r n i n a . Beiräge zur Kennlnlss des Islamischen Vereinwe

sens auf von Bast Madad el-Taufer, Berlin, 1913. S. 75 — 184. 
13 Voyages d'Ibn Batoutah, т. 11, стр. 45 (Исфаган), 52 (Шираз). 
44 История Ирана, стр. 138. 
45 Н. В. П и г у л е в с к а я . Византия и Иран на рубеже VI и VII ве

ков. М.—Л.. 1946. стр. 229. 
46 Н. В. П и г у л е в с к а я . Города Ирана в раннем средневековье, 

М.—Л., 1956. стр. 222. 
47 Там же. 
4" Там же. стр. 223. 
49 Там же, стр. 224. 
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киды (завоевав Малую Азию.— Ш. Т.) сохранили ремеслен
ную организацию города, и туземное население, локализован
ное в одном пункте города, продолжало исконное занятие, 
...то, что наблюдал Ибн Баттута в 1331 г., сложилось раньше, 
по меньшей мере в эпоху Сельджукидов, а еще вероятнее, в 
жизни ремесленника Малой Азии сохранились и стародавниш
ние пережитки»50. 

В-третьих, важным косвенным указанием на раннее про
исхождение цеховых организаций ремесленников является 
восстание ремесленников Бухары против правителя и бога
тых в 1206 г. Восстание не вышло за пределы города и не 
захватило крестьян. Бухара перешла в руки восставших, и 
правил городом сын ремесленника по выделке щитов Мелик 
Санджар. Замкнутый характер восстания можно объяснить 
типичной цеховой замкнутостью в рамках города. 

Утверждение феодального способа производства, отразив
шееся на возникновении феодальных городов, способствовало 
развитию ремесленного производства, концентрации каждого 
вида ремесла в определенной части города и утверждению 
ремесленных объединений. 

В своеобразных условиях восточной деспотии ремеслен
ные корпорации «...не могли добиться цеховой монополии в 
городах и не могли по своему желанию устанавливать ры
ночные цены на продукцию ремесла, как это было на Западе. 
Источники сообщают, что когда в городе Газне корпорация 
булочников пыталась установить новые цены на хлеб, Султан 
Махмуд Газневи приказал бросить старшину корпорации под 
ноги слонам»51. Несмотря на ряд особенностей, обусловлен
ных социально-экономическими и политическими обстоятель
ствами, ремесленная организация оказалась «настолько жиз
неспособной и гибкой, что, пережив все перипетии историчес
кого развития феодальной формации, не потеряла своего зна
чения и приспосабливалась к складывавшимся капиталисти
ческим отношениям»52. 

50 В. А. Г о р д л е в с к и й . Государство Сельджукидов Малой Азии, 
Избр. соч., т. I, M., 1960, стр. 131. 

51 История Ирана, стр. 138. 
52 О. А. С у х а р е в а . Позднефеодальный город Бухара конца XIX — 

начала XX зека, Тныкент, 1962, стр. 179. 



• « НАХОДКИ МОНЕТ XI — НАЧАЛА 
• % XIII вв. НА АФРАСИАБЕ 
в- о. 
о ся 

* • сч 
ев 

О 

рассматриваемый период между паде-
* нием Саманидов и монгольским за

воеванием характеризуется расцветом экономики Средней 
Азии, поэтому важно выяснить характер одной из существен
ных сторон экономики — денежного обращения столицы Ма-
вераннахра и одного из крупнейших городов мусульманского 
Востока, каковым был в это время Самарканд1. Авторы не 
претендуют на исчерпывающее решение этого вопроса как в 
силу его сложности, так и по той причине, что рассматривае
мый ниже нумизматический материал происходит (за не
сколькими исключениями) с территории Афрасиаба, площадь 
же города того времени была много больше. Наконец, даже 
находки последних лет, по независящим от авторов обстоя
тельствам, не могли быть учтены с абсолютной полнотой, не 
говоря уже о многочисленных дореволюционных находках, 
которые почти не фиксировались. Тем не менее, приводимый 
ниже материал безусловно в определенной степени отражает 
характер денежного обращения Самарканда, так что данная 
сводка, надо надеяться, окажется небесполезной для будущих 
исследователей этого вопроса. 

Из всего рассматриваемого здесь нумизматического мате
риала лишь часть определена нами, остальные — другими 
исследователями. 

1 Монетные находки для Самарканда поры античности и раннего 
средневековья см.: Т. С. Е р н а з а р о в а . Денежное обращение Самар
канда по археолого-нумизматическйм данным (до начала IX в.), сб. «Аф-
пШсиаб», вып. III, Ташкент, 1974, стр. 155—235. 
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Караханиды 

1. Медный фельс. Фергана, 398/1007—1008 гг. Найден, ви
димо, при прокладке через Афрасиаб дороги на Ташкент в 
1870-х годах*. 

2. Медный фельс Насра б. Али илека3. Найден в 1958 г. 
В. Д. Жуковым в завале при расчистке печи № 1. 

3. Медный фельс Насра б. Али. 401/1010—1011 гг.4 Най
ден М. Н. Федоровым в пахсе третьей крепостной стены Аф-
расиаба на раскопе 10Б. 

4. Медный фельс Низам ад-Даула Абу-л-Музаффара (Му-
хаммада б. Али) и Тига-тегина. Самарканд, 403/1012—1013 гг. 
Найден при раскопках 1959—1963 гг. в жилом квартале на 
западной окраине Афрасиаба5. 

5. Медный фельс 425/1033—1034 гг. Найден в 1959 г. в 
квартале X—XI вв. вместе с кладом позднекараханидских 
медных монет6. 

6. Медный фельс первой половины XI в. Найден там же7. 
7. Медный фельс Тамгач Богра-хана. 425/1033—1034 гг. 

Найден при раскопках 1959—1963 гг. в жилом квартале на 
«Восьмигранный» в ансамбле Шахи-Зинда8. 

8. Серебряный дирхем Тамгач Богра Кара-хакана Али б. 
ал-Хасана. Харлух Орду, 425 г. х. Найден в 1968 г. Р. Равша-
новым возле соборной мечети Афрасиаба9. 

9. Медный фельс. Самарканд, 428/1036—1037 гг.10 Найден 

2 Определение В. Г. Тизенгаузена. См.: В. А. Ш и ш к и н . К истории 
археологического изучения Самарканда и его окрестностей, сб. «Афраси
аб», вып. I, Ташкент, 1969, стр. 10. 

3 Определение В. А. Шишкина. 
* Определение В. А. Шишкина. 
5 Г. В. Ш и ш к и н а . Монетные находки в жилом квартале древнего 

Самарканда, сб. «Из истории культуры народов Узбекистана», Ташкент, 
1965, стр. 44. 

6 Г. В. Ш и ш к и н а . Клад медных монет с Афрасиаба, ИМКУ, вып. 5, 
Ташкент, 1964, стр. 112. 

7 Там же, стр. 113. 
8 Определение М. Е. Массопа. См.: Н. Б. H е м ц е в а. Стратиграфия 

южной окраины городища Афрасиаб, сб. ^Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 
1969, стр. 183. 

9 M. H. Ф е д о р о в . Редкий караханидский дирхем из Афрасиаба 
(к истории монетного двора Харлух Орду), CA, 1972, № 3, стр. 357—360. 

10 Определение M. H. Федорова. 
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в 1969 г. при раскопках соборной мечети Афрасиаба, при за
чистке верхнего пола в 15 м к западу от южного угла. 

10. Медный фельс начала XI в. Найден Ш. С. Ташходжа-
евым в 1962 г. на раскопе 12, на полу первого периода11. 

11. Медный фельс начала XI в. Условия находки те же. 
12. Медный фельс начала XI в. Найден Ш. С. Ташходжа-

евым в 1962 г. на раскопе 12, печь № 2. 
13. Медная мелкая монета начала XI в. Условия находки 

те же. 
14. Медный фельс начала XI в. Найден в 1962 г. Ш. С. 

Ташходжаевым в шурфе № 2 (V ярус) возле Ташкентской 
дороги. 

15. Медный мелкий номинал начала XI в. Условия наход
ки те же. 

16. Медная монета V/XI в.12 Найдена в 1963 г. M. H. Фе
доровым в засыпке арыка возле цитадели. 

17. Несколько серебряных илекских монет, которые могут 
быть датированы в пределах конца X — первой половины 
XI вв. Найдены на Афрасиабе при раскопках француза 
М. Шаффанжона в 1894—1895 гг.13 

18—22. Пять медных дирхемов Рукн ад-дунйа ва-д-дина 
Абу-л-Музаффара Клыч Тамгач-хана Мас'уда. На одном дир
хеме сохранилась дата 562/1166—1167 гг. Найдены в 1965 г. 
М. И. Филанович на раскопе 23 в 100 м южнее цитадели14. 

23—39. Семнадцать золотых монет того же государя. На 
одной монете сохранилось наименование монетного двора — 
Самарканд, на другой — часть даты (55? г. х.). Происходят 
из клада, найденного в 1913 г. на склоне городища Афраси-
аб возле мечети Хазрати-Хызр15. 

11 Монеты № 10—15 определены М. Е. Массоном. 
12 Определение В. А. Шишкина. 
13 В. А. Ш и ш к и н . К истории археологического изучения Самаркан

да и его окрестностей, стр. 39—40. 
14 М. Н. Ф е д о р о в , Ю. Ф. Б у р я к о в. Эпиграфические и нумизма

тические находки и публикации в Узбекистане в 1962 г., ЭВ, вып. XIX, 
Л., 1969, стр. 105—106' 

15 Б. В. Л у н и н . К топографии и описанию древних монетных кла
дов и отдельных монетных находок на территории Узбекистана (по ар
хивным данным), ИМКУ, вып. 8, Ташкент, 1969, стр. 188—189; M. H. Фе
д о р о в . Афрасиабский клад золотых монет второй половины XII в., ЭВ, 
вып. XXI, Л., 1972, стр. 32—34. По данным Б. В. Лунина, 30 целых и 
3 обломка монет из этого клада были отправлены в Археологическую 
комиссию и определены специалистами Эрмитажа. По сведениям M. E. 
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40—41. Два золотых динара Гийас ад-дунйа ва-д-дина Му
хаммеда б. Мас'уда. Из того же Афрасиабского клада16. 

42—45. Четыре золотых динара Нусрат ад-дунйа ва-д-ди
на Ибрахима б. Хусайна, два из них биты в 57Р/1174— 
1184 гг.17 Из Афрасиабского клада. 

46—55. Десять золотых караханидских монет из того же 
клада, не поддающихся более точному определению18. 

56—102. Сорок семь медных фельсов и дирхемов Ибрахи
ма б. Хусайна, на некоторых экземплярах читается название 
монетного двора (Самарканд) и даты (581/1185—1186 гг. или 
591/1194—1195 гг., 590/1193—1194 гг., 594/1197—1198 гг.). 
Найдены в 1959 г. в составе упомянутого клада из 55 мед
ных монет19 (см. № 5—6). 

103. Медная монета Ибрахима б. Хусайна с титулом Арс-
лан-хакан. Самарканд20. Найдена в 1970 г. в раскопе 41/XVI. 

104. Медный фельс Ибрахима б. Хусайна21. Найден в 
1969 г. при раскопках соборной мечети Афрасиаба в траншее 
у южной стены на уровне пола. Л. ст.: в линейном круге: 
^Ла У •'•• lf/'."»l U 1 •/,- It- Кругом стерто. Об. ст.: в образо
ванной двумя пересекающимися треугольниками шестиконеч
ной звезде, вписанной в линейный круг, 11гКЛ/ j ( . 

105. Медная обломанная монета с титулом «султан, ас-
салатин» на л. ст. и сидящим барсом влево на об. ст. Найде
на в 1968 г. в Самарканде на ул. Титова, 2-й тупик, дом 4022. 
Массона, приведенным M H. Федоровым, часть клада разошлась по ру
кам, а 15 экземпляров попало в Самаркандский музей, где сейчас хра
нятся лишь три из них; эти-то динары и опубликовал M. H. Федоров. По
скольку определения иесохранившихся 12 монет нет, в нашу сводку мы ИХ 
не включили, прочие же динары клада рассмотрены ниже (см. № 40—55, 
110—112). 

16 Б. В. Л у н и н . К топографии и описанию монетных кладов на 
территории Узбекистана, стр. 189. 

17 Там же. 
18 Там же. 19 Г. В. Ш и ш к и н а . Клад медных монет с Афрасиаба, стр. 112—122.. 
20 Определение M. H. Федорова. 21 Определение авторов. 
22 М. Н. Ф е д о р о в , Э. В. Р т в е л а д з е. Нумизматические находки 

в Узбекистане в 1966—1968 гг., ЭВ, вып. XXI, AÎ—Л„ 1972, стр. 83. Во
преки мнению А. К. Маркова (Инвентарный каталог мусульманских мо
нет Эрмитажа, СПб., 1896, стр. 290, № 599), относившего монету того же-
типа к чекану Ибрахима б. Хусайна, эти авторы считают ее принадлежа
щей чекану Османа б. Ибрахима без достаточных, на наш взгляд, осно
ваний. 
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106. Медная монета Османа б. Ибрахима. Самарканд, 
602/1212 гг.23 Подобрана в 1971 г. на территории соборной ме
чети Афрасиаба Г. В. Шишкиной. Л. ст.: в картуше в виде 
шестилепестковой розетки: ^л^,]/^ ùUic/ùLkJLJI Кругом: 
[AJUJÂ— J /•—»J <ti—... Об. ст.: в линейном круге: /ùLkJLJ l 
ù l k j L , / ] ^ ~UÄ.OJ . Кругом стерто. 

107. Медная монета Джалал ад-дунйа ва-д-дина Кадыр-
хана. Найдена в 1905 г. в г. Самарканде24. Видимо, относит
ся к чекану Кадыра б. Ибрахима, владевшего Узгендом в 
574—607 гг. (1178—1179—1210—1211 гг.). 

108. Медный дирхем поздних Караханидов или хорезмша-
хов25. Найден в 1965 г. в юго-западной части Афрасиаба. 

109. Обломок медного дирхема XII — начала XIII вв.25 

Найден в 1964 г. Т. Агзамходжаевым в шурфе к северо-за
паду от цитадели на глубине 3,5—4 м от современного 
уровня. 

Ануштегиниды 

ПО—111. Два золотых динара Иль Арслана б. Атсыза. 
Один динар бит в Хорезме в 563/1167—1168 гг. Найден в сос
таве Афрасиабского клада27. 

112. Динар Текеша б. Иль Арслана, 5?2 г. х. Из того же 
клада28. 

113. Динар Мухаммада б. Текеша29. Найден в 1970 г. при 
раскопках соборной мечети Афрасиаба, в северо-западном ее 
углу. Л. ст.: в линейном круге: d._JLJîJj-~ ,/Л*АЛ aUf VfaJfV 
aUt/-j^aJf j.^lJjf. Кругом незначительные остатки надписи. 
Об. ст.: в линейном круге: / ^ j ü t j LoJÜf }Ь/' kc YlùlkJLJî 
^jSlj ù lk lw ^ J / J U J « ptliJf^jl . Кругом стерто и обрезано. 

23 Определение авторов. 
24 Б. В. Л у н и и. К топографии и описанию монетных кладов на тер

ритории Узбекистана, стр. 188. 
* Определение В. А. Шишкина. 
2* Определение В. А. Шишкина. 
27 Б. В. Л у н и н . К топографии и описанию монетных кладов на тер

ритории Узбекистана, стр. 188. 
28 Там же. 
25 Определение авторов. 
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114—124. Клад из одиннадцати медных монет Мухаммада 
б. Текешазс. Найден в 1959 г. С. К. Кабановым в северной 
части Афрасиаба, к северо-западу от соборной мечети, над 
обрывом Сиаба (раскоп № 6, на глубине 75 см от поверх
ности) . 

125. Медная монета Мухаммада б. Текеша31. Найдена 
В. Д. Жуковым в 1959 г. на раскопе № 2 в юго-западной 
части Афрасиаба. 

126. Медная монета Мухаммада б. Текеша. Найдена в 
1929 г. В. Л. Вяткиным при раскопках между соборной ме
четью и обрывом Сиаба32. 

127—128. Два медных посеребренных дирхема Мухамма
да б. Текеша. Самарканд, 616/1219—1220 гг. Найдены в 
1951 г. на территории Самарканда33. 

Газневиды 
129. Золотой газневидский динар. Найден в 1885 г. при 

раскопках Н. И. Веселовского34. 
Гуриды 

130. Золотой динар Гийас ад-дунйа ва-д-дина Мухаммада 
б. Сама и Му'изз ад-дунйа ва-д-дина Мухаммада б. Сама. 
574/1178—1179 гг.35 Найден в 1972 г. при раскопках соборной 
мечети Афрасиаба, в северо-восточном ее углу, на глуби
не 0,6 м. 

Л. ст.: в линейном круге: /ù lkJLJf <dUf -ol.../<dJl Vf aJfV 

*Lw ^ J J U = - O ' ^ À J ( J-J! ^aJf j / l^ j 'aJf d>Li J i c V I . Кругом 
обрывки надписи. Об. ст.: в линейном круге: /aJJf Jj .~,_, и^лл 

/ J i * J I ùlkJLJf. 
Кругом: ... _j . j__, | aJ.„,... 

30 Определение В. А. Шишкина. 41 Определение В. А. Шишкина. 
32 В. А. Ш и ш к и н. К истории археологического изучения Самаркан

да и его окрестностей, стр. 28. 33 Е. А. Д а в и д о в и ч . Неопубликованные- монетные находки на 
территории Узбекистана, Труды ИИА АН УзССР, вып. 7, Ташкент, 1955, 
стр. 167. 

34 В. А. Ш и ш к и н. К истории археологического изучения Самаркан
да и его окрестностей, стр. 28. 

35 Определение авторов. 
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Несмотря на довольно хорошую сохранность, монета 
трудна для определения. Несомненно, что она принадлежит 
чекану Гуридов, поскольку имя отца правителей, от имени 
которых выпущен динар, Сам. Что это именно два разных 
государя, хотя и с одним личным именем (Мухаммад), едва 
ли приходится сомневаться: у них разные лакабы (Гийас ад-
дунйа ва-д-дин и Му'изз ад-дупйа ва-д-дин), разные по фор
ме, но близкие по смыслу куньи (Абу-л-Фатх и Абу-л-Му-
заффар) и эпитеты при титуле «султан» (ал-а'зам и ал-му'аз-
зам). Среди гуридских султанов известны два правителя с 
таким именем (Мухаммад б. Сам) и такими лакабами. Они 
были братьями и в создании обширной империи делили обя
занности: Му'изз ад-дин действовал преимущественно в Ин
дии. Гийас ад-дин — на территории Афганистана, Хорасана 
и Средней Азии. Гийас ад-дин считался главой династии, по
этому его имя и стоит на лицевой стороне монеты, после упо
минания халифа. От имени последнего на монете сохранилось 
только окончание d._iJ f *. | ..., но в период правления Гийас 
ад-дина Мухаммада (558—599 гг. х.) с таким именем извес
тен только один Аббасид — Мустади. Так как он правил в 
566—575 гг. х., ' а на монете сохранился обрывок даты 
{... , p-jj\ aj.^...), мы можем восстановить дату целиком: 
574/1178—1179 гг. 

* 

Приведенные материалы позволяют сделать некоторые вы
воды. Прежде всего бросается в глаза, что монеты предшест
вующей эпохи, саманидской, встречаются на Афрасиабе го
раздо чаще караханидских. Одной из основных причин было, 
видимо, то, что центр городской жизни Самарканда переме
щается из шахристана (Афрасиаб) в шахри бирун, причем 
часть ремесленников, например керамисты, продолжала оби
тать на Афрасиабе, а базары и торговцы передвинулись на 
территорию «внешнего города»36. 

35 На перемещение жизни из шахристана в рабады, как на причину 
редкости находок караханидских монет на Афрасиабе, справедливо ука
зали М. Н. Федоров и Э. В. Ртвеладзе (см.: М. Н. Ф е д о р о в . Э. R. 
Р т в е л а д з е . Нумизматические находки в Узбекистане в 1966—1968 гг., 
стр. 82—83). 
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Обращает на себя внимание наличие среди афрасиабских 
находок лишь ранне- и позднекараханидских монет. Однако 
было бы большой ошибкой на основании этого делать вывод 
о том, что жизнь на Афрасиабе замерла примерно на столе
тие (вторая половина XI — первая половина XII вв.). Отчас
ти этот факт объясняется недостаточной полнотой сводки на
ходок, но в первую очередь тем, что на данном этапе монет
ные дворы резко сократили свою деятельность, в результате 
чего монеты этого времени редко встречаются в Маверанках-
ре в целом. Напротив, обильный выпуск монеты, в том числе 
и золотой, во второй половине XII — начале XIII вв. нашел 
отражение и в афрасиабских находках, и даже кратковремен
ное (около 10 лет) вхождение Самарканда в состав государ
ства Мухаммада б. Текеша оставило существенный след в 
денежном обращении города. 

Вполне естественно, что ходившая в Самарканде медная 
монета чеканилась здесь же, хотя есть и исключения. Сереб
ро же наверняка обращалось и иногороднее. Еще в большей 
степени это касается золота. Наряду с караханидскими дина
рами, битыми в Самарканде, а также, видимо, в Бухаре, 
здесь ходили золотые монеты и других династий: Ануштеги-
нидов, Газневидов, Гуридов. 

В целом же денежное обращение Самарканда в миниа
тюре отражает денежное обращение Мавераннахра. 



СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ САМАРКАНДА 
В XI —НАЧАЛЕ XIII вв. 

Среди монументальных комплексов об
щественно-культового назначения до

монгольского Самарканда крупнейшим памятником караха-
нидской эпохи являлась городская соборная мечеть. 

Еще в конце X в. Абу-ль Касым ибн Хаукаль указывал, 
что соборная мечеть Самарканда находится в шахристане 
ниже цитадели; между ними проходит большая дорога1. Без 
указания места мечеть упомянута в вакуфном документе 
1065—1066 гг. Тамгач хана Ибрагима2. Интересные сведения 
о мечети содержатся в трактате XII в. Абу Хафса ас-Самар-
канди. Он сообщал, что «соборная мечеть, которая находится 
в Самарканде, во времена неверных была их капищем и мес
том поклонения. В халифство эмира правоверных Османа 
был завоеван Самарканд, тех идолов разбили и перевернули 
вниз головой, а капище обратили в соборную мечеть го
рода»3. 

Локализация этого интересного объекта была проведена 
В. В. Бартольдом, осуществившим первое историко-топогра-
фическое исследование Самарканда. 

1 Е. К. Б е т г е р . Извлечение из книги «Пути и страны» Абу-ль Ка-
•сыма ибн Хаукаля, Труды САГУ им. В. И. Ленина, «Археология Средней 
Азии», вып. IV, Ташкент, 1957, стр. 15. 

2 М. К h a d г. Deux actes de Waqf d'un Qarachaniden d'Asie Centra
le, aves une Introduction par chaude Cahen, Journal Asiatique, t. CCLV, 
Paris, 1967, p. 320—324, 330—334. 

3 Кандия Малая, пер. В. Л. Вяткина. Справочная книжка Самарканд
ской области, вып. VIII, Самарканд, 1906, стр. 250. 
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На основе первых в данном пункте раскопок 1885 г. Н. И. 
Веселовского В. В. Бартольд пришел к выводу, что собор
ная мечеть города в X в. и, вероятно, позже находилась на 
обширной площади к западу от цитадели4. Раскопки Н. И. 
Веселовского были продолжены в 1904 г. В. В. Бартольдом 
и В. Л. Вяткиным, вскрывшими западную часть объекта. Бы
ло найдено множество обломков жженого кирпича, белых и 
синих изразцов, расчищена глинобитная стена и остатки под-
квадратного в плане (4,74X4,54 м) столба, сложенного из 
крупного (45X38x7 см) жженого кирпича на гипсовом раст
воре. Выше столба вскрыто второе квадратное сооружение 
до 3,6 м в стороне, сложенное из такого же крупного кирпи
ча, и рядом с ним — небольшая глинобитная стена. И стол
бы, и стена выступали за пределы нижней основной построй
ки. На обломках кирпича сохранились интересные отпечатки 
с надписями «ихшид», «мусейяб», «Иштихан», нанесенными 
куфическим письмом. Вопрос о назначении постройки остал
ся в стадии гипотез5. 

В 1905 г. изучение мечети продолжил В. Л. Вяткин, опре
деливший, что она состояла из главного здания в западной 
части и двора, окруженного стенами. Контуры стен были 
определены размерами 78x128 м, толщина стен — до 2,3 м. 
Сложены они были из битой глины, местами из крупного 
сырцового кирпича. В. Л. Вяткиным были открыты три входа. 
Самый широкий (около 2 м)—с юга, ближе к восточному 
углу, второй, до 1 м — в юго-западном углу, третий, также 
шириной в 1 м — почти в центре северной стены. Стены мес
тами были обожжены, в траншее встречались куски обгоре
лого дерева со следами резного декора — свидетельство боль
шого пожара, связанного с монгольским нашествием. 

Внутри мечети и к югу от нее были вновь расчищены 
столбы из жженого кирпича. Ориентировка этих столбов бы
ла иной, чем у хорезмшахской мечети, но соответствовала 
столбу, раскрытому В. В. Бартольдом. Вдоль восточной сте
ны мечети была расчищена группа столбиков из жженого 
кирпича, но более мелкого формата. Столбы стояли на раз-

4 В. В. Б а р т о л ь д . Отчет о поездке в Самарканд летом 1904 года 
командированного Русским Комитетом проф. В. В. Бартольда, Соч., т. IV. 
М., 1966, стр. 131. 

5 Там же. 
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ных расстояниях друг от друга и служили основанием для 
пристроенной к восточной стене галереи6. 

Раскопки были продолжены исследователем лишь в 1929— 
1930 гг., причем, несмотря на большие масштабы работ, 
В. Л. Вяткин ограничился лишь кратким отчетом. Раскопки 
включали вскрытие верхних слоев и стратиграфическое изу
чение участка. По отчету была обнаружена постройка собор
ной мечети, воздвигнутой при Караханидах, что явилось пер
вым изученным зданием караханидского Самарканда. Получе
но большое количество украшений из резной терракоты. 
Вероятно, вскрытию подверглась западная михрабная часть 
караханидской мечети. На объекте найдены обломки керами
ки, облицовочный кирпич, монеты караханидской эпохи7. 

Изучение объекта возобновилось лишь в 1959 г. после 
создания в 1958 г. специального Самаркандского археологи
ческого отряда Узбекистанской экспедиции. В 1959 г. во дво
ре мечети Я. К- Крикис заложил стратиграфический раскоп, 
в котором были вскрыты полы мечети XI—XIII вв., устлан
ные жженым кирпичом, и часть дверного проема северного 
входа в мечеть. На верхнем полу расчищены обуглившиеся 
фрагменты резного декора, вероятно, от айвана, проходив
шего по периметру двора8. 

К северо-востоку от раскопа Я. К. Крикиса в 1965 г. был 
заложен раскоп М. И. Филанович. В нем расчищены верхний 
уровень двора мечети с тремя устоями колонн, галереи, де
тали резного дерева; уточнена толщина стены9 (2,7—3 м), 
габариты мечети определены как 75x127 м. 

В 1969 г. Афрасиабской археологической комплексной экс
педицией было возобновлено планомерное исследование объ
екта10. Были оконтурены стены мечети на различных этапах 

6 В. Л. В я т к и н . Отчет о раскопках на Афрасиабе в 1905 г., 
ИРКИСВА, СПб., 1908, № 8, стр. 1—15. 

7 В. А. Ш и ш к и н . К истории археологического изучения Самаркан
да и его окрестностей, сб. «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969, стр. 92. 

s В. А. Ш и ш к и н . Узбекистанская археологическая экспедиция АН 
УзССР (полевые работы 1956—1959 гг.), ИМКУ, вып. 2, Ташкент, 1961, 
стр. 41. 

9 В. А. Ш и ш к и н . Кал'а и Афрасиаб, сб. «Афрасиаб», вып. I, Таш
кент, 1969, стр. 146. 

10 Весной 1969 г. раскопки мечети производили Т. Агзамходжаев, 
Ю. Ф. Буряков. М. К. Пачос, М. Н. Федоров. С осени 1969 г. до весны 
1971 г. раскопки продолжали Ю. Ф. Буряков, M. H. Федоров. Площадь, 
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ее формирования, проведены в широких масштабах расчист
ки верхних уровней мечети. Стратиграфическими шурфами и 
разрезами вдоль стен обнажены их основания и исследованы 
ранние культурные отложения. Вскрыта площадь, прилегаю
щая к мечети с севера и юга, раскрыта уличная магистраль, 
проходившая между мечетью и цитаделью. 

В данном разделе приводятся материалы, характеризую
щие мечеть в XI—XII вв. Как показали раскопки, саманид-
ская мечеть X в. была квадратной в плане (рис. 1) со стеной 
размером 79,6—80 м, использовавшей в качестве основания 
стену раннего сооружения, сложенную из крупных блоков 
пахсы, прослоенной крупноформатным сырцовым кирпичом 
размером 46—58x23—26x10 см. 

Источники конца X в. отмечают частичное запустение шах
ристана. Ибн Хаукаль, описывая прекрасные виды города с 
цитадели, добавлял: «Они опустевшие и разрушенные». То 
ж е он сообщает и о дворце правителя в цитадели11. Археоло
гические исследования также показывают перемещение жиз
ни на юг шахристана и в рабад. Вероятно, значительному 
обветшанию подверглась в этот период и соборная мечеть го
рода. 

Однако в XI—начале XIII вв. были проведены новые ре
монты и значительная реконструкция мечети. Какой же ре
конструкции подвергался этот комплекс? Рассмотрим мате
риалы изучения стен мечети. 

Восточная стена изучалась полной расчисткой изнутри и 
раскопками и разрезом снаружи. Длина ее 79,6 м. Стена 
•очень плохой сохранности местами разрушена до уровня 
верхнего пола. Особенно сильно пострадал северо-восточный 
угол. Вероятно, это произошло от неоднократных разрушений 
фаса, так как даже ранняя пахсовая основа стены местами 
заменена глинобитной и кирпичной кладкой на фундаменте, 
выложенном рваным чупанатинским сланцем в один ряд. 

Откос стены на восток в северо-восточном фасе был поло-

примыкаюшая к мечети с запада, изучалась М. Садиевым и отрядом проб
лемной лаборатории истфака ТашГУ им. В. И. Ленина. С 1971 г. по нас
тоящее время восточная и центральная части мечети исследуются Ю. Ф. 
Буряковым, западная, михрабная и площади, примыкающие к мечети с 
запада,— М. Садиевьш. 

" Е. К. Б е т г е р . Извлечение из книги «Пути и страны» Абу-ль Ка-
сыма ибн Хаукаля, стр. 14. 
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гим, так как между мечетью и цитаделью проходила глубо
кая впадина. Толщина стены сверху 2,2 м, но затем стена 
расслаивается. Основное тело ее поднимается вертикально. 
На глубине 4,5 м к ней снаружи примыкают уровни древней 
дневной поверхности. Вдоль стены расчищены мощный оплыв-
и завал. Снаружи к ним присоединена двойная пахсовая ре
монтная рубашка с наклоном наружу. Таким образом, общая-
толщина стены на уровне древней дневной поверхности дости
гает не менее 3,6 м. Точно установить ее не удается из-за 
разрушения внешнего фаса стены. 

При расчистке основной стены снаружи в нескольких мес
тах расчищены гнезда вертикальных деревянных стоек (диа
метр 12—15 см) каркаса, поставленного во время ремонта 
отдельных участков. Из самой стены извлечены фрагменты 
керамики, попавшей в глиняную массу при формовке пахсо-
вых блоков. Это сосуды поры Афрасиаб III—IV: венчики 
краснолощеных чаш клювовидной формы с хорошим лощени
ем, короткие широкие ножки кубков с грубым красным анго
бом без лощения. 

Совершенно иная керамика извлечена из завала. Это чи-
раг граненой формы с ручкой, завершающейся налепом-бан-
тиком, покрытый снаружи по светлому ангобу зеленой гла
зурью; глазурованная коса с коричневым растительным орна
ментом по белому фону; два граненых чирага с длинным но
сиком и ручкой-петелькой с площадкой для упора, украшен
ные штампованным орнаментом. Чираги покрыты голубой 
глазурью. Эта керамика характерна для XI—XII вв., скорее-
для XII в. 

На расстоянии 22 м от южного угла был сделан разрез 
слоев, примыкающих в стене снаружи. Под слоями оплывов, 
на глубине 1,9 м, расчищен уровень дороги, ведущей к север
ным воротам, вымощенной крупным булыжником и рваным 
камнем. Ширина дороги 1,2 м, но она перекрыта одним из 
ремонтов стены. В 2,9 м восточнее стены на уровне дороги 
прорезан лоток шириной 0,7 м, сложенный из жженого кир
пича прямоугольной формы. Размеры кирпича 21X12X4 см, 
32X16X4 см, 34X16X4 см. В слое около дороги найдены об
ломки посуды: котла, чаш и светильника, покрытых голубой 
глазурью и полихромией росписью по белому фону, а также-
стеклянных изделий. Судя по керамике, настил дороги функ
ционировал в конце XII — начале XIII вв., а ремонт, пере-
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крывший его полотно, относится к хорезмшахскому времени. 
Под настилом расчищены плотные наслоения ранних до

рог. В них раскрыты две линии водопроводов, сложенных из 
керамических кубуров длиной до 58 см и диаметром 9—12 см. 

Одна нить труб разрушена и, вероятно, была заменена 
второй. Обе линии можно связать со временем функциониро
вания верхнего настила. Ниже настила расчищена засыпка 

Рис. 2. Северная стена мечети. Вид раскопа 

дороги мелким галечником. Под засыпкой начинается плот
ная выкладка платформы. 

На южном отрезке восточной стены, в 9,6 м от ее края, 
расчищен вход в мечеть. От дороги, уровень которой ниже 
пола мечети, к входу вели крутые ступени, сохранившие мес
тами обкладку из жженого кирпича размером 33X17X4 см 
и 38x19x6 см. Данный стандарт характерен для XI — на
чала XIII вв. Ширина входа 2 м. 

Северная стена раскрыта с обеих сторон (рис. 2). На вос
точном отрезке она сложена комбинированной кладкой из 
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пахсы и крупноформатного кирпича-сырца размерами 46— 
52X23—26x10—12 см. Стена снаружи во многих местах не
сет следы ремонта жженым (в основании) и сырцовым кир
пичом одинакового стандарта (28—32x14—16X4 см и изред
ка 44X22X10 см). Поэтому толщина стены не одинакова — 
от 2,45 до 3,1 м. 

Длина первого отрезка стены, связанного с саманидским 
периодом равна 80 м. Далее впритык к нему пристроено про
должение стены, опускающейся лишь на уровень двух верх
них полов. Стена сложена из пахсы, она также неоднократно 
ремонтировалась и потому неоднородна. На западном ее об
резе, с 120-го метра, снаружи пристроены служебно-бытовые 
помещения с росписью стен многоцветной монументальной 
росписью. 

В северной стене расчищены два входа, которые также 
указывают на разноэтапность возведения отрезков стены. Вос
точный вход находился в 28,5 м от восточного фаса. Приле
гающая плошадь лежала на 2 м ниже уровня мечети. Ко 
входу вела дорожка, вымощенная жженым кирпичом и 
оформленная бордюром из такого же кирпича на ребро. 
У входа, с восточной стороны, была сложена суфа 50х60Х 
Х50 см, каркас которой был сложен из кирпича-сырца. От 
•суфы сохранилось лишь основание. Ширина входа 2,15 м. 
С площади к мечети были подведены ступени. В щипцовых 
•стенах входа сохранились ячейки для устоев деревянных сту
пеней. С каждой стороны расчищено по 7 ячеек в два ряда. 
Три ячейки подводили к нижнему полу, находившемуся на 
глубине 0,65 м от современной поверхности, и четыре — к 
верхнему, на глубине 0,4 м от поверхности. 

Второй северный вход расположен в 98 м от восточного 
угла. Уровень площади здесь соответствует уровню полов 
внутри мечети. К проходу также вела дорожка шириной 
3,5 м, вымощенная жженым кирпичом разного стандарта, 
в котором преобладает квадратный — 21x21x3 см. У входа 
сохранился порог из жженого кирпича, уложенного плашмя в 
полкирпича. Размер кирпича 39X19X7 см. Ширина дверного 
проема 2,75—3,15 м (западный край сохранился плохо). 

К востоку от входа под стеной были расчищены остатки 
серебряного воинского пояса и золотая монета, вероятно, хра
нившаяся в мешочке, привязанном к поясу. 
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Монета — золотой динар, чеканенный Мухаммадом Хо-
резмшахом (1200—1220). 

Пояс украшен серебряными фигурными бляшками, орна
ментированными чеканным узором, и серебряными же, но 
более тонкими, накладками. Сохранилось 9 бляшек. Они вы
полнены в единой технике орнаментации и художественной 
манере и близки по форме, различаясь лишь размерами и 
небольшими деталями. Выделяются четыре варианта бляшек: 

1. Крупные, размером 80x40 мм (2 экз.), с фигурными 
завершениями. Один край оформлен в виде килевидной ароч-
ки с полукруглыми выступами у основания. Вырез на проти
воположном конце имеет контур в виде фигурной скобки. Со
хранилось пять штифтов, с помощью которых бляшка крепи
лась к основе пояса. Орнамент чеканный. Край бляшки обве
ден двойным бордюром, подчеркивающим форму изделия. 
Ограниченное бордюром поле покрыто растительным орна
ментом на канфареном фоне. 

2. Бляшки средних размеров (42X30 мм), повторяют фор
му вышеописанных с той лишь разницей, что вдоль длинных 
сторон проходил легкий фигурный вырез, а противополож
ный «арочке» край обрезан прямо. К обрезу припаяно ушко 
с серебряным колечком. Мотивы чеканного орнамента также 
растительные, но отличаются некоторыми деталями. 

3. Миниатюрная копия предыдущего варианта, представ
лена одним экземпляром размером 25x17 мм. 

4. Бляшки (2 экз.) размером 42X25 мм, представляют со
бой прямоугольник с выступом на одной из длинных сторон. 
Эта сторона имеет контур в виде фигурной скобки. Крепи
лись бляшки с помощью четырех штифтов. Следует подчерк
нуть, что бляшки первого и четвертого типа не имели колец, 
ширина их равна длине бляшек второго типа и является кос
венным указателем ширины пояса. Если бляшки второго; ти
па крепились колечком вниз, то поделки первого и четверто
го типа набивались продольно длине пояса. 

Кроме бляшек в составе поясного набора найдена неболь
шая бесшарнирная пряжка прямоугольной рамчатой формы 
с подвижным язычком и пятиугольным щитком для крепле
ния к кожаной основе пояса с помощью трех штифтов. Вмес
те с ней лежали обоймица шириной 2,5 мм и небольшая уз
кая бляшка размером 36x10 мм, фигурное завершение кон-
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ца которой сближается по форме с серебряными украшения
ми пояса. 

В состав набора входило массивное (6 мм) кольцо диа
метром 45 мм для подвешивания оружия. 

Перейдем к анализу форм и орнаментальных мотивов 
бляшек. В основе форм лежат прямоугольники, усложненные 
фигурными вырезами листовидной формы. Эта форма извест
на с VIII—X вв. у кочевников Евразии12. Сходная форма не
редко встречается в декоре передневосточных изделий 
XII—XIII вв.13 

Наиболее близки по форме бляшкам самаркандского поя
са детали поясных наборов из серебра, обнаруженные Н. И. 
Веселовским при раскопках курганов у станицы Белоречен
ская14. 

Орнаментальные мотивы можно условно разделить на два 
типа — цветочные и лиственные. Оба типа орнаментов на
столько оторвались от живой природы, что за стилизацией 
едва узнаются прототипы. Сравнительно легко устанавлива
ется зависимость рассматриваемых мотивов от искусства 
Дальнего Востока15. В ряде деталей эта связь опосредствова
на искусством Переднего Востока. 

Рассмотрим состав орнамента по элементам: 
1. Листовидный цветок. Первая разновидность представ

лена трехчастным цветком с отогнутыми к низу лепестками. 
Все три лепестка ближе к основанию пересечены двумя па
раллельными линиями, расчленяющими поле на две нерав
ные части; вверху лепестки «оживлены» ретушными штриха
ми, собранными в группы по дуге. 

Наиболее близок этому типу лотосовидного цветка орна
мент в декоре серебряного сосуда из собрания Эрмитажа 
{инв. № 2092—2), датируемого по стилю XIV в.16 

Вторая разновидность — многолепестковый цветок с чуть 
приостренными листочками. Этот тип цветка находит много-

12 А. А. Г а в р и л о ва. Могильник Кудырга как источник по истории 
алтайских племен, М.—Л., 1965, стр. 67, 71, рис. 11, 27—33. 

и Survey oï Persiau Art, Oxford, 1939, v. VI, pi. 1295В, 13Э6А, 1307, 
1311A.: 

14 ГИМ, инв. № 48479, OAK за 1896 г.; 2. СПб., 1898, стр. 25, 
№ 120, 121. 15 См., например: J. H a s е b e. Chinece Ceramics of the Tenth Cen
tury, Proceediug of the Tokyo National Museum, 3, 1967, p. 47, fig, 200. 

16 Сосуд датирован А. А. Ивановым. 
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численные аналоги« в декоре иранских изразцов с люстровой 
росписью конца -XIII — начала XIV вв.17 

2. Симметричный трехчастный цветок с приостренными 
лепестками и кружком в центре. Между лепестками «вмонти
рован» трехчастный фестончатый элемент с прорезью по ду
ге у основания. 

Прямых аналогий этому мотиву обнаружить не удалось, 
но трехчастная фестончатая деталь с прорезью по дуге у ос
нования — элемент, часто встречающийся в чеканном орна
менте металлических сосудов и декоративной росписи иран
ских изразцов18. На одной из бляшек лепестки трехчастников 
разделены бороздкой по долевой оси и украшены мелкими 
насечками в виде коротких параллельных отрезков по обе сто
роны вреза. Подобную разделку лепестков трехчастников 
можно видеть в декоре изразцов с мавзолея Пир-Хусейна, 
датированных по надписям 80-ми — началом 90-х гг. XIII в.19 

3. Симметричный четырехлепестковый цветок с вытянуты
ми по долевой оси лепестками и кружком в центре. Между 
лепестками также «вмонтированы» округленные лепестки. 
Этот тип цветка одинаков с декором изразцов с росписью 
люстром мавзолея Пир-Хусейна. 

4. Трилистник без точки в центре — деталь, часто встре
чающаяся в декоре иранских изразцов второй половины 
XIII—XIV вв.20 

5. Стебель с трехчастный треугольным завершением и его 
вариант с «пламеневидным» завершением. Обе разновиднос
ти нередко встречаются на металле. Аналогии стеблю с трех
мастным остроугольным завершением можно видеть в декоре 
бронзовой бляшки с городища Замахшар21. 

17 М. В a h r a m i. Recherches sur les carreaux de revêtement lustre, 
Paris, 1937, fig. 55. 

is E r n s t J. G r u b e . Some Lustre Painted Files from Kaslian of the 
13th and Early 14th Centuries, Oriental Art., Winter, 1962, VIII, 4, p. 
167—174. 

19 В. А. К p а ч к о в с к а я. Изразцы мавзолея Пир-Хусейн, Тбилиси, 
1946, стр. 101; О н а же. Лгостровые изразцы мавзолея Пир-Хусейн, Тре
тий Иранский конгресс, М.—Л., 1936, табл. I. 2° Е. K i i h n e l . Dated Persian Lustered Pottejy, Eastern Art, VII, 
1931. p . 228, fig. 9. 

21 ГИМ, инв. № 80794. Бляшка неоднократно анализировалась. См.: 
С П. Тол сто в. По следам древнехорезмийской цивилизации, М.—Л., 
1948, рис. 91, 5; Он же. Древний Хорезм, М„ 1948, табл. «Опыт хроно
логической классификации памятников древнего Хорезма». 
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Наиболее близок «пламеневидному» мотиву декор цен
тральной розетки золотого ковша с тюркской надписью22. 

Кроме четко выделяемых мотивов, в декоре поясных бля
шек самаркандского поясного набора нередко встречается де
таль, которая не может быть вычленена из состава орнамен
та как самостоятельная — это отрезки, которые не имеют 
листьев и, отходя от стеблей и цветов, «разбивают» поверх
ность фона. Подобная деталь характерна для китайского рас
тительного декора серебряных и золотых изделий монгольской 
эпохи23. 

Композиция всех бляшек построена на принципе зеркаль
ной симметрии. Незначительные отклонения, вероятно, могут 
быть объяснены отсутствием предварительной разметки ор
намента. 

Анализ формы бляшек и состава декора заставляет с 
большой осторожностью подойти к датировке поясного набо
ра. Здесь мы стоим перед следующей дилеммой: либо пояс
ной набор следует датировать временем ремонта мечети, 
тогда перед нами — уникальный памятник, декор которого 
«начинает» типологический и стилистический ряд, нашедший 
свое продолжение в искусстве Ирана конца XIII в. (доста
точно многочисленные более ранние иранские и среднеазиат
ские памятники не дают прямых аналогий декору пояса), 
либо это клад, зарытый примерно через полстолетия после-
разрушения мечети монголами, тогда декор поясного набора 
отражает связи Средней Азии с Ираном последних десяти
летий XIII в. 

По южной стене западная граница мечети заканчивалась 
на 120-м метре и должна была в этом месте переходить в за
падную стену. Но с севера на юг здесь проходит широкая 
траншея, прорытая в 1905 г. В. Л. Вяткиным. По его данным, 
к началу работ здесь имелись значительные всхолмления, 
однако при раскопках были встречены лишь мощные завалы 
строительного мусора24. Обломки жженого кирпича и строи
тельного алебастра встречаются в отвалах этого раскопа и в-
настоящее время. 

22 Я. И. С м и р н о в . Восточное серебро, СПб., 1909, № 231. 23 В. G y l l e n s v a r d . Chinese Gold and Silver In the Carl Kempe 
Collection. Stockholm, 1959, pi. 53 A, B. 

24 В. Л. В я т к и H. Отчет о раскопках на Афрасмабе в 1905 г., 
стр. 1—15. 
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Это не случайно. Мы считаем, что западная, парадная 
михрабная сторона мечети, в противоположность трем ос
тальным, была возведена из жженого кирпича и, возможно,, 
являлась частью монументального сооружения. Когда же шах-
ристан после монгольского завоевания остался лежать в руи
нах, эта часть стены была разобрана целиком окрестным на
селением на кирпич, в результате остались лишь мощные от
валы строительного мусора и битого кирпича. Возможно, не 
случайно здесь и нахождение В. В. Бартольдом «столба», яв
лявшегося по определению В. Л. Вяткина, минаретом мечети. 

Большой интерес представляло изучение южной стены ме
чети, выходившей к шахристану. Стена обгорела снаружи, 
вдоль нее встречены следы горелых балок. 

На восточном участке южная стена, как и северная, была 
сложена из пахсы и крупноформатного кирпича, расчищены 
два контрфорса, которые укрепляли стену на этом участке. 
Толщина ее составила 2,55 м. На расстоянии 37 м от восточ
ного угла был расчищен первый проход. Он располагался в 
центре фаса саманидской мечети и являлся самым широким. 
Ширина его 3,15 м. Пол прохода был облицован жженым 
кирпичом размером 28x16x4 см, 32x16x4 см и 29Х16,5Х 
Х4 см, оформленным вдоль стен бордюром. 

Внутри дворика мечети проведена дорожка, также оформ
ленная кирпичным бордюром. Там, где кирпичи вымостки 
сбиты, подсыпана мелкая галька. Под проходом расчищен 
проем шириной 1,5 ж и глубиной 75 см, в котором был про
ложен водопровод-тазар с овальным сводом, облицованный 
внутри жженым кирпичом форматом 40X21x8 см. На его 
дне сохранились илистые отложения. Свод обрушился. Тазар 
прослежен за пределами мечети на 16,2 м, затем он повора
чивает к востоку. 

Второй проход расчищен в 83 ж от восточного угла. Пах-
совая стена толщиной 2,4 м здесь уходит лишь на уровень 
верхних двух полов. Ширина входа 2,45 м. Площадь перед 
мечетью лежала несколько ниже, поэтому ко входу вело 
несколько ступеней, из которых сохранилась лишь одна, 
оформленная выкладкой квадратным кирпичом размером 
21x21X4 см на ребро. 

На полу прохода найдена нижняя часть люстрового сосу
да, пострадавшего от пожара. Сосуд открытой формы, на вы-
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сокой кольцевой ножке, диаметром 9 см. Тесто из силикат
ной массы. Внутри нанесен концентрический растительный 
орнамент. 

В 112 м от восточного угла раскрыт третий вход в ме
четь, шириной 1,6 м. Снаружи с обеих сторон его оформляли 
выступы. Около входа найдены фрагменты монументального 
железного предмета плохой сохранности, напоминающие 
большой (до 0,8 м диаметром) круглый стержень, стянутый 
ребрами к центральной оси и подвешиваемый на цепях. Не 
исключено, что это своеобразная «люстра», на которой кре
пились светильники. 

Стена близ третьего входа отремонтирована сырцовым 
кирпичом форматом 30x15x5 см. В целом южная стена про
должается на 119,1 м и вновь упирается в траншею В. Л. Вят-
кина. Но здесь удалось проследить угол, поворот стены на 
север и на 1 м западную стену шириной более 2 м. 

Внутри мечети проводилось и вскрытие уровней верхних 
полов. Наиболее широкая площадь была вскрыта вдоль се
верной стены. В северо-восточном секторе расчищены уровни 
двух полов на глубине 25—40 и 65 см. Второй пол имеет не
сколько прослоек. 

На этом полу найдена золотая монета диаметром 26 мм 
и весом 3,91 г, оказавшаяся гуридским динаром, чеканенным 
от имени Мухаммада бин Сама в 1188—1189 гг. В генеало
гической ветви Гуридов это имя отсутствует25. Но в бамиан-
ско-тохаристанской ветви Гуридов на 1163—1192 гг. упоми
нается Баха ад-дин Сам. Не исключено, что в 1188—1189 гг. 
этими районами правил его сын Мухаммад. Гуриды вели 
упорную борьбу с хорезмшахами и кара-китаями и даже за
хватывали Хорезм, но в 1206 г., в связи с династийными сму
тами, Гуриды ослабли и Мухаммад Хорезмшах присоединил 
гуридские владения к Хорезму. 

Вдоль северо-восточного фаса до первого северного входа 
расчищены устои колонн, сохранившиеся в виде прямоуголь
ных и квадратных углублений в полу, заполненных жженым 
кирпичом. Размеры углублений 2,5x2 м и 2X2 м. Кирпич 
различного формата, преобладает 28x5x4 см, 32x16x4 см. 
Вдоль северной стены расчищено 4 устоя. Два таких же ус-

25 К. Э. Б о с в о р т. Мусульманские династии. М.. 1971. стр. 240. 
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тоя раскрыты на северном участке, вдоль восточной стены. 
Расстояние между ними колеблется от 2,15 до 3,6 м. 

В 3,8 м от них внутри мечети также расчищен ряд устоев, 
сохранившихся очень плохо, поэтому размеры их установить 
не удалось. Вероятно, устои служили основанием для кры
тых айванов. Но если вдоль северной стены они отстоят в 
2,8 м от стены, то вдоль восточного фаса они встречены в 
9,8 м от стены. Кроме того, стена оказалась покрытой не
сколькими слоями алебастровой и глиняной штукатурки, на 
двух верхних слоях видны следы пожара. Не исключено, что 
вдоль этого фаса проходили более монументальные крытые 
сооружения, к которым примыкали отвалы. В связи с этим 
интересна находка у восточной стены обломка витой алебаст
ровой полуколонки диаметром 10 см, которая могла являться 
лишь деталью декора интерьера. Здесь же, на верхнем полу, 
обнаружен слой из обломков жженого кирпича и строитель
ного алебастра, понижающийся на запад и к центру дворика. 
Среди находок в слое •— обломок резной поливной терракоты 
с глубокой резьбой и голубой поливой, а также фрагмент рез
ной неполивной терракоты. Верхние полы отвалов усыпаны 
мелкой галькой. Галечниковая засыпка выходит за пределы 
устоев внутрь дворика. Но уровень двора понижается на 
60 см, что было четко прослежено в раскопе 26 в 1965 г. 

Таким образом, айваны, помещения и дворик разделяют
ся уровнями верхнего пола. На полу дворика и айванов рас
чищен мощный горелый слой — обуглившиеся фрагменты гли
няной и алебастровой штукатурки, железные гвозди длиной 
до 8—15 см с крупными шляпками, масса древесного угля от 
сгоревших балок и досок. Встречены фрагменты горелого де
рева с элементами геометрического и растительного декора. 

У первого южного входа на полу был найден клинок и об
ломок рукоятки прямого железного однолезвийного меча дли
ной 50 см, шириной клинка 4 см с небольшим прямым пере
крестием. Близ клинка лежал небольшой железный кинжаль-
чик с деревянной ручкой. Кинжальчик вероятно был вложен 
в кожаный чехол с обкладкой из листовой меди. Кончик лез
вия обломан. 

К востоку от входа найден прямой однолезвийный нож 
плохой сохранности. К западу от входа найдено скопление 
из пяти железных наконечников стрел, в числе которых 
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4 крупных плоских с ромбовидным жалом и один с узким 
боевым краем, т. е. наконечник бронебойной стрелы. На сте
не близ входа, над полом, расчищена выцарапанная острым 
предметом надпись «Бисмилла ар-рахман ар-рахим». Слой 
с мечом и стрелами перекрыт горелыми балками. 

Вдоль северного фаса, между первым и вторым входом 
по верхнему полу была вскрыта площадь в 450 м2. Расчище
на стена, оштукатуренная белым алебастром. Выкружка ее 
переходила в глиняную обмазку пола и лишь в 4-—6 м от сте
ны она заменялась галечниковой засыпкой. 

Поверхность пола перекрыта завалом с большими вклю
чениями строительного алебастра. Вероятно, в этом месте 
располагалась одна из боковых построек мечети. В южной 
ее части, ближе к середине двора, найдены обломки жженых 
кирпичиков, кубиков и столбиков, а также фрагмент резной 
неполивной терракоты с завитками растительного орнамента. 
Детали характерны для XI—XII вв. Этот слой также выкли
нивается к центру двора. 

Близ второго северного входа расчищены два уровня по
лов. Верхний уровень перекрыт мощным горелым слоем. На 
полу найдены детали железного пластинчатого панцыря. 
Прямоугольные пластины различных размеров гибко соеди
нены между собой. Как и у южного входа здесь также най
ден железный изогнутый нож и небольшой кинжальчик в 
ножнах. Вероятно, у входов в мечеть шла особенно ожесто
ченная борьба защитников мечети с монголами во время 
обороны Самарканда весной 1220 г. 

На втором полу найдены фрагменты чирагов, покрытых 
зеленой глазурью, характерных для XI—XII вв. На этом по
лу также раскрыты следы мощного пожара. Возможно, он 
связан с разрушением мечети Хорезмшахом Мухаммадом при 
подавлении восстания 1212 г. На поверхности мечети, кроме 
описанных двух золотых динаров, найдены три медные мо
неты. 

Два уровня полов зафиксированы и в юго-западном углу 
мечети, вскрывавшемся близ третьего входа. Здесь также 
четко фиксируются два уровня пола. Нижний был устлан 
жженым кирпичом, в котором преобладает маломерка 
2 2 x 2 2 x 4 см. Немного выше него проходил пол из жженой 
глины с примесью мелкой гальки. Но и на нем была плотная 
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обмазка и вымостка из кирпичей различных размеров, в ко
торых преобладает прямоугольный стандарт 28x16x3,5 см, 
33x18x5 см. 

Крупнейшее архитектурное сооружение домонгольского 
Самарканда — мечеть, несомненно, играла важную компози
ционную роль в архитектурном облике северных районов 
шахристана. Поэтому наряду с раскопками внутри мечети 
было проведено частичное вскрытие прилегающей территории. 

С севера мечеть прилегала к обширной площади, уступа
ми спускавшейся с запада на восток к магистрали, подводив
шей к северным воротам. Западные участки площади нахо
дились на уровне полов дворика мечети, а южные были опу
щены на 2 м ниже мечети, вследствие чего в нее приходи
лось подниматься по ступенькам. 

Мечеть, вероятно, сыграла решающую роль в архитектур
ном планировочном оформлении северной площади. Послед
няя так же, как и дворик мечети, была вымощена мелкой 
галькой. Вдоль мечети, на расстоянии 3,7 м от стены, расчи
щен ряд устоев для колоннады крытого айвана, проходивше
го вдоль северного фаса мечети. Устои прямоугольной формы, 
размером 58X79,5 см, расстояние между ними 3,15 м, сложе
ны они из жженого кирпича различного стандарта, в котором 
преобладает 30—32x15—16x4 см. На одном устое найдена 
обуглившаяся деревянная подушка колонны размером 50X 
Х40х8 см, состоявшая из двух плах. Два устоя соединены 
между собой глинобитной стеной и, вероятно, являлись 
частью закрытого помещения. Устои колонн такой же ориен
тации расчищены даже в 20 м к северу от мечети, где, воз
можно, размещался крытый базар. 

Между стеной и устоями расчищены две печи ювелиров 
в виде ямок с сильно обгоревшими стенками диаметром от 
15 до 45 см, металлические шлаки и обломок железного инс
трумента. К северу от печей найдены обломки тиглей стака-
нообразной формы из глины с шамотом. Близ восточного уг
ла мечети обнаружена железная крица ладошкообразной 
формы диаметром 9,5 см и высотой до 5 см со следами ка
пель стекавшего железа и мелкими вкраплениями древесного 
угля. Среди находок много обломков снмобкузача. Все это 
дает основание предполагать, что вдоль северной стены на 
площадь выходили мастерские металлургов-ювелиров. 
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В галечной засыпке встречены фрагменты тагора, котлов, 
чаш на высоком кольцевом поддоне, покрытых снаружи 
красноватой краской, обломок сосуда, покрытого голубой гла
зурью, из-под которой также выступают мазки красноватой 
краски. Эта керамика характерна для второй половины XII— 
начала XIII вв. и попала в засыпку, несомненно, в период 
ремонта мечети в начале XIII в. 

Под засыпкой расчищены устои колонн более раннего пе
риода, располагавшихся ближе к стене — на расстоянии 
1,2 м. Форма их квадратная 50X45 см, сложены они из пря
моугольного жженого кирпича размером 28X16X4 см. 

На этом же уровне найдены фрагменты симобкузача, а к 
западу от первого северного входа —• еще одна печь ювели
ра-металлурга. 

Площадь к северу от мечети понижалась уступами с за
пада на восток и с юга на север к центру площади. Площадь 
искусственно выравнивалась, причем в нивелировочную за
сыпку попадал строительный мусор от ремонта мечети. Это 
прослежено по стратиграфическим раскопкам, заложенным 
M. H. Федоровым к северу от мечети в 1968 г., выявившим 
четыре слоя караханидо-хорезмшахских ремонтов. 

Весной 1972 г. был заложен раскоп на площади, к югу и 
юго-востоку от нее. вдоль траншеи M. H. Федорова, изучав
шего водопровод. Раскрыт перекресток магистральной доро
ги, вымощенный булыжником и рваным чупанатинским слан
цем. Дорога подходила с юга по плотине над водопроводом, 
а в пункте нашего раскопа раздваивалась. 

Одна ветвь дороги вела на восток, к цитадели, где следу
ет искать западные ворота, вторая, основная — поворачивала 
на север, к мечети. Ширина дороги 2,5 м. Направление ее 
четко совпадает с отрезком дороги, расчищенным в разрезе 
у восточной стены. Дорога идет ниже уровня прилегающей 
с запада площади перед мечетью. Один отвод ее уходит в 
ложбину между мечетью и цитаделью. Это магистраль, под
водившая к северным воротам города. 

На поверхности дороги найдены обломки керамики, непо
ливной (фрагменты хумча, миски, горшочка) и глазурован
ной, вплоть до полихромной (белая с голубой поливой), и 
кашинный светильник. Комплекс характерен для конца XII— 
начала XIII вв. Под дорогой в разрезе расчищен более ран-
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ний настил. Следовательно, вымостка, вероятно, была много
слойная. Многослойной была вымостка и вдоль мечети. 

Площадь к югу от мечети несколько поднималась над 
уровнем дороги. По восточному ее краю, возможно, распола
гались постройки общественного или торгово-ремесленного 
назначения, так как в обрезе вдоль дороги обнаружены жже
ные кирпичи различного формата. Вдоль мечети, на расстоя
нии 5,6 м от стены, раскрыто несколько устоев колонн раз
мером 60x60x12 см, сложенных из жженого кирпича кара-
ханидского стандарта. Они служили основой для айвана. 
На юго-западном отрезке площади устои были раскрыты еще 
раскопами В. Л. Вяткина. Эти факты говорят, что на южной 
от мечети площади так же, как и на северной, располагалась 
крытая галерея. 

Раскопки дали интересные материалы по истории собор
ной мечети Самарканда XI — начала XIII вв. Как отмечалось 
выше, и средневековые хроники, и археологические материа
лы сообщают об определенном упадке цитадели и шахриста-
на при Саманидах, перемещении экономической, культурной 
и даже административной жизни в южные районы шахрис-
тана и в рабады. Но при Караханидах вновь укрепляются 
стены и обживаются цитадель и шахристан, возрождается 
соборная мечеть города. Когда это могло происходить? 

В 999 г. империя Саманидов пала. Бухара, Самарканд и 
весь Мавераннахр были захвачены основателем караханид-
ского государства Насром ибн Али. Но при нем столицей 
вновь образовавшегося государства оставался Узгенд, быв
шее удельное владение Насра, а в Самарканде и Бухаре бы
ли оставлены наместники26. До 1005 г. Наср ибн Али был за
нят войной с последним саманидским претендентом на прес
тол. Мунтасиром. В 1006 и 1008 гг. Наср ибн Али неудачно 
вторгался в Хорасан, где потерпел поражение от Махмуда 
Газневидского, а в 1011—1012 гг. вел войну со своим бра
том27. В 1012 г. Наср умер, и в Мавераннахре началась меж
доусобная война между его братьями, закончившаяся лишь в 
1016 г.28 

25 В. В. Б а р т о л ь д. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 
соч.. т. I. M., 1963, стр. 329. 

27 Там же, стр. 332—335. 
28 Там же, стр. 336. 
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Мирная передышка кончилась в 1025 г., и снова в Маве-
раннахре начались междоусобные войны, вторжение Газне-
видов, война с Кадыр-ханом Кашгарским в 1026—1030 гг., 
затем в 1032 г. разорительный набег хорезмшаха Алтунташа 
и, наконец, в 1034 г. скончался Али-тегин, узурпировавший 
в 1025 г. Бухару и Самарканд29. Время было отнюдь не под
ходящее для ремонта и строительства соборной мечети. 

Положение резко изменилось после реконкисты Маверан-
нахра потомками Насра ибн Али. 

В 431/1039—1040 гг. сын Насра, Ибрахим Тамгач-хан от
воевал у сыновей Али-тегина Самарканд30, а в 433/1041 — 
1042 гг. и Бухару31, завершив, таким образом, реконкисту 
Мавераннахра. После этого наступил период почти тридцати
летнего мирного правления с сильной централизованной 
властью, которая являлась в то время одним из непременных 
условий широкого строительства крупных общественных и 
дворцовых сооружений. 

Сохранились сведения о том, что при Ибрахиме Тамгач-
хане в Самарканде были построены медресе и госпиталь и 
переданы в вакф этим учреждениям доходные дома, бани, 
лавки и караван-сараи. Вакфы датируются серединой июля 
1066 г. (Раджаб 458 г. х.)32. Часть доходов от вакфа госпи
таля (5%) отчислялась для поддержания Большой мечети 
Самарканда33. 

Итак, реконструкция Большой мечети Самарканда долж
на была произойти в период с 433/1041 — 1042 гг. до июля 
1066 г. 

Учитывая необыкновенную набожность Ибрахима ибн 
Насра, можно ожидать, что реконструкция и перестройка об
ветшалой мечети была одним из первых крупных строитель
ных мероприятий, осуществленных Тамгач-ханом после того, 
как он укрепился в Самарканде и Мавераннахре. Подтверж
дением этому служит медная монета Юсуфа, сына Али-теги-

=9 Там же, стр. 343, 357—358, 361. 
30 Музей истории народов Узбекистана им. Айбека АН УзССР, дир

хемы Самарканда, инв. 154/112 и 44/64. 
31 А. К. М а р к о в . Инвентарный каталог мусульманских монет Эрми

тажа. СПб., 1896, стр. 256, № 399—400. 
32 М. К h a d г. Deux actes de Waqf d'un Qarachaniden d'Asie Cent

rale, Journal Asiatique, t. CCLV, Paris, 1967, p. 320—324, 330—334. 
33 Там же, стр. 323. 
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на, выпущенная в Самарканде в 428/1036—1037 гг. Эта мо
нета была найдена ниже уровня обмазки одного из поздних 
полов во дворе мечети. 

К чему сводилась реконструкция соборной мечети Самар
канда, предпринятая Тамгач-ханом? Прежде всего была в 
полтора раза увеличена площадь мечети, она была доведена 
до 100X150 зира (79,6X119,1 м). Бывшая западная стена са-
манидской мечети была срыта, ее великолепные панно из рез
ного ганча были разбиты и частью попали в завал возле вто
рого входа в южной стене караханидской мечети, сделанного 
возле юго-западного угла бывшей саманидской мечети. 

Вместо одного в южной стороне мечети было устроено три 
входа, в северной стене — два. В восточной стене по-прежне
му оставался один вход. Новая западная стена не сохрани
лась. 

«Старые» стены саманидской мечети были покрыты ре
монтной облицовкой из кирпича-сырца 44X22x10 см, а в 
нижней части, местами, пахсовой рубашкой. «Новые» стены, 
по крайней мере на севере, были сложены из пахсы. 

Мечеть была заново украшена резными ганчевыми пан
но или фризами, которые, однако, по своему облику отлича
лись от панно саманидского времени. Именно к этому перио
ду относятся фрагменты алебастрового декора со словами 
«аллах», найденные нами в шурфе к северу от мечети. 

Была построена или, может быть, возобновлена крытая 
талерея на деревянной колоннаде (от саманидского времени 
устои колонн до нас не дошли, но это не значит, что их не 
•было). 

В западной части при расширении мечети под полами 
оказались хозяйственные и жилые постройки IX—X вв. Ско
рее всего, в это время были построены и «кирпичные стол
бы», вскрытые в 1904—1905 гг. В. В. Бартольдом и В. Л. Вят-
киным в западной части мечети. Судя по описям В. В. Бар-
тольда и В. Л. Вяткина, число вскрытых столбов составило 9 
(2 к западу и 6 к югу от «столба Бартольда»)34. На наш 
взгляд, они служили подушками для колоннады михрабной 
части мечети. Судя по аналогии с подушками и в других 
частях мечети, в них использовался разноформатный, разно-

34 В. А. Ш и ш к и н . К истории археологического изучения Самаркан
да и его окрестностей, стр. 57. 
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временный кирпич. Именно так и попали в «столб Бартоль-
да» кирпичи с куфическими клеймами «ихшид» и др. 

Следующий крупный ремонт мечети произошел уже, ско
рее всего, в начале XII в. и связывается с деятельностью 
Арслан-хана Мухаммада ибн Сулеймапа (1102—ИЗО). Имен
но во время этого ремонта были сняты и попали в строи
тельный мусор резные алебастровые украшения, найденные 
в шурфе к северу от мечети, где были прослежены четыре 
последовательных слоя строительного мусора, увязывающие
ся с четырьмя ремонтами мечети между началом XII и на
чалом XIII вв. 

Следующий ремонт мечети можно связать с правлением 
Клыч Тамгач-хана Мас'уда (1160—1178). Предпоследний ре
монт мечети, несомненно, связан с почти тридцатилетним 
мирным правлением Ибрахима ибн Хусейна (1179—1208) в 
Самарканде. 

Археологические данные, а также сообщения средневеко
вых источников указывают, что соборная мечеть домонголь
ского Самарканда сильно пострадала во время событий 
1212 г., при неудачном мятеже последнего караханидского 
правителя Османа против Мухаммада Хорезмшаха. При рас
копках мечети в некоторых местах были встречены два по
следовательных слоя пожарищ и обгорелой штукатурки. 

Разрушения в мечети были велики, и ремонт, предприня
тый Мухаммадом Хорезмшахом, напоминал скорее новое 
строительство, это и нашло свое отражение в сообщении о 
том, что в 1212—1214 гг. Мухаммад Хорезмшах построил в 
Самарканде новую соборную мечеть35. 

В это же время были предприняты попытки расширения 
мечети. Но с востока это было невозможно сделать ввиду 
пависяиия стены над дорогой. С севера и юга мечеть плотно 
окружали ремесленные постройки. С запада мечеть была 
ограничена примыкавшим кладбищем, на котором, в част
ности, стоял мавзолей Ибрагима ибн Хусейна. За счет этого 
кладбища и была расширена мечеть, охватившая максимум 
свободной площади вплоть до мавзолея. Поэтому ее север
ный и южный фасы были протянуты на разную длину. Се
верная стена продлилась на 137 м и уперлась в безымянные 

35 В. В. Б а р т о л ь д. Кара-китаи и хорезмшахи, соч., т. I. M., i963. 
стр. 431; История Самарканда, т. I, Ташкент, 1969. стр. 158. 
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мавзолеи из жженого кирпича. Поэтому северо-западный фас 
стены обработан снаружи грубо. Западный отрезок южного 
фаса также доходил до мавзолея Ибрагима ибн Хусейна, 
который оказался, таким образом, встроенным в тело мечети. 
Но так как его стены не совсем совпадают с ориентацией ме
чети, южный участок западной стены оказался несколько сме
тенным. 

Внутри мечети стены были оштукатурены алебастровым 
раствором, перекрывшим слои пожара 1212 г. Дворик был 
вымощен мелкой галькой. О возведении монументальных со
оружений внутри двора мы ничего не можем сказать, так 
как они разрушены полностью. 

Была проведена частичная реконструкция и торгово-ре-
месленной площади, примыкавшей к мечети с севера, засы
паны устои караханидских колонн и выведен новый айван с 
более крупным шагом колонн. Площадь, как и дворик, была 
засыпана мелкой галькой. 

Мечети хорезмшаха не суждено было просуществовать 
долго, она погибла через семь лет после ремонта во время 
захвата Самарканда войсками Чингиз-хана в марте 1220 г. 

Вот как описывает последние часы существования собор
ной мечети домонгольского Самарканда историк Рашид-ад-
Дин (1240—1318): «Из отдельных людей и мужественных 
бойцов около тысячи человек укрылось в соборной мечети. 
Они начали жестоко сражаться стрелами и нефтью, монголы 
также метали нефть и сожгли мечеть со всеми, кто в ней на
ходился»36. 

Археологические данные дают обильные иллюстрации и 
подтверждения этому сообщению: слой пожарища, обломки 
доспехов и оружия, наконечники монгольских стрел и т. д. 

После разгрома, учиненного войсками Чингиз-хана, руины 
соборной мечети были заброшены и превратились в своего 
рода каменоломню, из которой окрестные жители извлекали 
жженый кирпич и другие уцелевшие строительные мате
риалы. 

м Р а ш л д-а д-Д и н. Сборник летописей, т. I, книга 2, пер. с персид
ского О. И. Смирновой, М.~-Л., 1952. стр. 208. 



К ИСТОРИИ СЛОЖЕНИЯ 
МУСУЛЬМАНСКОГО КЛАДБИЩА 
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АФРАСИАБА 

Одним из важнейших историко-топогра-
фических моментов в северо-западной 

части Афрасиаба является процесс сложения здесь древнего 
мусульманского кладбища. Как показали исследования его 
стратиграфии и расчистки по площади, кладбище складыва
лось на протяжении нескольких столетий и включало ряд 
сменявших друг друга или сосуществовавших типов могиль
ных сооружений. Изучение его интересно не только в плане 
выяснения времени запустения северных городских районов 
Афрасиаба, но и для воссоздания истории целого культово-
погребального комплекса. Обилие типов погребальных соору
жений, хоть и отвечавших требованиям мусульманской об
рядности, ставит вопрос о разнообразии религиозных толков 
в среде самаркандского населения и его этнической пестроте. 

Впервые с мусульманскими захоронениями на этой тер
ритории столкнулся В. Л. Вяткин при раскопках в 1929— 
1930 гг. между мечетью и северным обрывом к Сиабу1. В про
рытых им неглубоких траншеях зафиксированы элементы ар
хитектурного декора XI—XII вв.— фигурные кирпичики, бан
тики, акант, а также неполивная керамика и монета Хорезм-
шаха Мухаммада. Погребения расчищены и близ северо-за
падного угла соборной мечети, где они оказались врезанными 
в культурный слой с остатками жилищ караханидского вре
мени. Начало сложения кладбища В. Л. Вяткин относил к 

1 В. А. Ш и ш к и н . К истории археологического изучения Самаркан
да и его окрестностей, сб. «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 1969, стр. 93—96. 
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саманидской поре и ставил вопрос о его связи с соборной 
мечетью2. 

Мощные слои мусульманских захоронений были прореза
ны раскопом 1948 г. А. И. Тереножкина, заложенным запад
нее траншей В. Л. Вяткина на склоне массива наслоений, при
мыкавших к мечети. Зафиксированы они и в западной низи
не, входящей в первое кольцо городских укреплений. 

Последующее изучение северной части Афрасиаба в раз
ной степени затрагивало наслоения кладбища. Наиболее су
щественные материалы исследования, полученные в раскопах 
6, 12 и в квадрате 31/XVII, легли в основу настоящей статьи3. 

Выяснено, ^что кладбище занимало не только верх масси
ва наслоений к северу и западу от соборной мечети, но и се
верную половину западной низины, выделенную в рельефе. 
Общая площадь кладбища составляет около 3 га при мощ
ности отложений в 2—2,5 м на высоте и 4—6 м на западе. 
Раскопом 12 исследована низинная часть кладбища, напол
завшая здесь на северный вал городской стены, а раскопом 6 
и 31/XVII — его восточная часть, возникшая на культурных 
отложениях более позднего времени. Причем на раскопе 12 
удалось получить наиболее полную стратиграфию захороне
ний благодаря тому, что эта территория пустовала, видимо, 
уже со времени раннего средневековья, и именно здесь были 
произведены первые погребения. 

В самых нижних слоях кладбища здесь отмечена только 
неполивная керамика, включающая главным образом антич
ные красноангобированные фрагменты, черепки банок с под
кошенным дном и в меньшей степени — раннесредневековые 
формы. Городская стена, на которую, по мере разрастания, 
наползло кладбище, имеет античное ядро, сложенное из пах-
сы и сырцового кирпича размером 38—39x38—39x12—14 см, 
и ремонтные пристройки, выведенные из сырца размером 
46—47X26—27X8—9 см, возможно, в раннесредневековый 
период. Часть ремонтной кладки в какое-то время, когда сте-

2 В. Л. В я т к и н. Дневник 1929 года, см.: В. А. Ш и ш к и н . К исто
рии изучения Афрасиаба и его окрестностей, «Афрасиаб», вып. I, Ташкент, 
1969. стр. 92—94. 

3 На раскопе 6 работы велись С. К. Кабановым при участии М. И. 
Филанович в 1959—1961 гг., на раскопе 12 — М. И. Филанович в 1960 г., 
в квадрате 31/XVII — в 1967. 1968 гг. — Ю. Ф. Буряковым, в 1972 г.— 
Л. Г. Брусенко и Э. Ю. Буряковой. 
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па уже не поддерживалась, обрушилась на верхние могилы, 
не потеряв своей структуры. 

В среднем и верхнем ярусах этой части кладбища встре
чены отдельные фрагменты поливной керамики с бирюзовой 
расплывчатой и мраморовидной глазурью и густым непроз
рачным голубым покрытием. Однако, как явствует из раско
па, культурного слоя, откуда могла происходить эта керами
ка, здесь не было. 

Иную картину демонстрируют отложения восточных участ
ков кладбища. На раскопе 6 погребения осуществлены непо
средственно в культурном слое раннего средневековья и вре
заны в остатки стен помещений этого времени. Никаких приз
наков обживания этого участка позднее середины X в. не об
наружено. 

Однако к востоку от раскопа 6 в пределах квадрата 
31/XVII, где могильный слой исследован на площади 250 ж2, 
погребения прорезали жилые слои IX — начала X вв. и 
XI—XII вв.4 

От первого периода сохранились остатки шести комнат 
одного хозяйства с пахсовыми стенами толщиной до 1,4 м, 
ямами и бадрабами. Расчищены также две «комнаты про
хлады», в которых найдены терракотовые очажки, тигель, 
остатки шлаков, глазурованные чаши с мутно-бирюзовым ор
наментом по серому фону, пиалы с зелеными потеками, стек
лянная реторта. Этот жилой горизонт, кроме материала 
IX'—начала X вв., датируется и двумя монетами Насра ибн 
Ахмада, на одной из которых сохранилась дата 870 г. После 
запустения здесь отмечается новое обживание, оставившее 
небольшой комплекс глазурованных сосудов: пиалы голубой 
поливы, чаши кашинного теста и бирюзового покрытия, све
тильник на высокой ножке, т. е. материал, характерный для 
XI—XII вв. 

Непосредственно к описанному участку с востока примы
кает территория кладбища, вскрытая на площади 170 м2 в 
1972 г. Здесь остатки жилых помещений и культурный слой, 
в котором вырыты первые могильные ямы кладбища, дати
руются более ранним временем. Четко выявлена пахсовая 

* Я. Г. Г у л я м о в , Ю. Ф. Б у р я к о в. Об археологических исследо
ваниях на городище Афрасиаб в 1967—1968 гг., сб. «Афрасиаб», вып. I, 
Ташкент, 1969, стр. 278. 
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степа 1,7 м шириной, принадлежавшая, видимо, какому-то 
монументальному сооружению, перекрытому несколькими по
мещениями, с двумя уровнями полов. 

Клад из пяти медных монет первой половины VIII в., най
денный на нижнем уровне пола, указывает на время начав
шегося запустения здания5. На VII — начало VIII вв. как на 
время существования здания в первом периоде указывает и 
небогатый керамический материал из слоя на нижнем полу. 
Наиболее характерна форма кружки с кольцевой ручкой, ши
роко известная в Согде6. 

Во втором периоде старые стены здания наращиваются 
сырцовым кирпичом размером 41—42x20—21x8—10 см, за
делываются бреши и возводятся новые стены. Так, в поме
щении № 1 возникли две небольшие комнаты. В первой ком
нате (размер 2,5x2,2 м) у северной стены расчищен разру
шенный очаг прямоугольной формы с остатками полусгорев
шего дерева. Вторая комната (2,5x2,5 м) примыкает к пер
вой с северной стороны. В северо-западном углу расчищен 
сливной колодец диаметром 0,75 м. На полу комнаты обна
ружены фрагменты глазурованной керамики и стекла. Среди 
керамики преобладают чаши полусферической формы с так 
называемой «ишкорной» поливой, нанесенной на черепок без 
ангоба. Рисунок геометрического и растительного характера 
изображен нечеткими контурами по белому фону. Здесь 
встречено незначительное количество фрагментов с прозрач
ной бесцветной свинцовой глазурью с орнаментом в виде рас
плывающихся пятен зеленого, фиолетового и желтого цветов 
по белому ангобу с процарапанным орнаментом. 

В слое второго периода обживания этих помещений обна
ружена медная монета первой половины IX в. На л. ст. в по
ле в линейном ободке: AJUÎL JL/oJ^a._j aJUf/VfaJIV; кругом: 

На об. ст. в поле в круге из слившихся точек: / а*ал / <dJI 
)о/<(JUI/J_j.~,j ; кругом: зЬ [—tj <>-< ùL~é JJ-* Vf <u JU-o 
Монета выбита в Самарканде в 205 г. х. (820—821) от имени 
Гассана ибн Аббада". 

5 Определение монет Т. Ерназаровой. 
с И. Б. Б е м т о в и ч. Керамика Пенджикента, МИД, вып. 37, М., 

стр. 138. 
7 Определение Г. В. Шишкиной и Б. Д. Кочнева. 
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Таким образом, уже к концу IX—началу X вв. эти жи
лые помещения приходят в запустение. 

Суммируя описание слоев, в которых осуществлены пер
вые захоронения на северном участке кладбища, следует от
метить, что в западной низине городская территория пустова
ла уже в период раннего средневековья, на участке раско
па 6 — в IX в., далее к востоку на большой площади послед
ние жилые комплексы относятся в большинстве к IX—X вв., 
и лишь спорадически отмечены ПУНКТЫ с постройками 
XI—XII вв. 

Южный участок кладбища примыкает к западному фаса
ду мечети. Слой погребений здесь слабо насыщенный и не 
превышает 1 м, а сами могильные ямы пробиты в отвале 
строительных остатков XII в., состоящих из битого жженого 
кирпича и фрагментов архитектурного декора — бантиков и 
кирпичиков с голубым покрытием. 

Территория к северу от мечети занята кладбищем не пол
ностью. Между зданием мечети и крайними могилами сущест
вовала площадь с небольшими постройками и крытой гале
реей, идущей вдоль стены мечети. 

Очагом мусульманского кладбища, видимо, следует счи
тать северную часть западной низины, где в раскопе 12 за
фиксирована шестиметровая толща погребений. Расширялось 
кладбище главным образом, в восточном направлении, погло
щая городские территории, постепенно оставляемые жителя
ми. В последнюю очередь под кладбище оказалась занята 
территория за западным фасадом соборной мечети. 

Переходя к описанию типов погребений следует отметить 
насыщенность кладбища в северной его части, где могильные 
ямы и сооружения врезаются друг в друга и очень трудно 
определить уровень, с которого опущено захоронение. 

На раскопе 12 относительно четко фиксируются три стра
тиграфических яруса кладбища, отличающиеся типами погре
бений и размерами использованного в них кирпича (рис. 1). 
Однако выделение трех ярусов не означает резкой границы 
между ними и не исключает некоторого сосуществования в 
промежутках типов погребений, присущих каждому ярусу. 

Рис. 1. Типы могильных сооружении: 
а—продольный разрез; б- поперечный разрез; в общий вид; г—план. 
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В нижнем ярусе господствуют подземные захоронения — 
подбои с ориентацией на северо-северо-запад. Ширина мо
гильных ям 0,4—0,5 м, длина 1,7—2 м. В западной стенке 
ямы сделан подбой в виде ниши или углубленной на 0,35— 
0,4 м канавки, где в вытянутом положении на спине с голо
вой, повернутой лицом на юго-запад, покоится скелет. Под 
голову часто подложен булыжник или кусок кирпича. Подбои 
закрыты сырцовым кирпичом, поставленным наклонно на 
край канавки либо на один или несколько рядов такого же 
кирпича. Наиболее ранние побои закрыты сырцом размером 
47X25x8—9 см, который добывался, видимо, здесь же из 
кладок городской стены, стоявшей в запустении. 

В выше расположенных могилах использован сырец раз
мером 43—42x22—21X8—7,5 см, присущий постройкам IX— 
начала X вв. на близрасположенном к востоку участке горо
дища. Нижний ярус по толщине занимает примерно 2,5 м. 
Средний ярус кладбища, на который приходится около 2 м, 
характеризует полуподземные могильные сооружения из сыр
цового кирпича — цисты. Они состоят из могильной ямы, об
ложенной по длине кирпичами, и кирпичного перекрытия, 
возвышавшегося над поверхностью кладбища. Могильные 
ямы углублены в грунт на 0.25—0,45 м, обычная ширина 
их 0.8 м. 

После обкладки стен кирпичом ширина ямы сужалась до 
0,35—0,4 м, и в этом узком ящике, дно которого в некоторых 
вариантах цист также выстлано кирпичами, осуществлялось 
захоронение в позе, описанной для подбоев. Стенки кирпич-
ного ящика выводились обычно из одного, трех и пяти рядов 
кладки без применения скрепляющего раствора. Так же вы
водилось и перекрытие из кирпича, поставленного наклонно 
на грань. Торцовые концы ящика замазывались или присыпа
лись землей, иногда применялся поставленный вертикально 
кирпич. 

На нескольких могилах встречено перекрытие из кирпи
чей, поставленных «домиком». Все цисты среднего яруса сло
жены из сырца размером 4 1 x 2 1 x 8 см. 

Кроме цист в этом ярусе встречено детское погребение в 
ящике, обложенном жженым кирпичом, с плоским перекры
тием. Значительное число цист с плоским кирпичным пере
крытием обнаружено и в верхнем слое раскопа 6. На этом 
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участке известны и подбойные захоронения аналогичные ниж
нему ярусу раскопа 12. Они обнажены в нижних слоях, в 
срезе раскопа 1948 г. А. II. Тереножкина. В погребениях сред
него яруса соблюдается та же ориентация, что и в нижних 
подбоях, лишь несколько цист отклонены правильнее на се
вер. Верхний ярус кладбища на раскопе 12 составляют под-

Рис. 2. План кладбища XI —XII вв. Условные обозначения: 
/ -обрыв; 2, 4—мавзолей и погребения XI —XII вв.; Л —остатки помещений IX-X вв.; 
о - погрсбгння среднего яруса; б—погребения нижнего яруса; 7—подземные помещения/ 

$-бадрабы и ташнау; 9—вымостка дороги; 10—край раскопа 

бойные захоронения, отличающиеся от нижнего лишь разме
ром кирпича. Здесь применен сырец и жженый кирпич раз
мерами 30—32x17—18x5—б см, характерный для строи
тельства XI—XII вв. 

На раскопе 31/XVII и прилегающем к нему с востока 
участке выявлен целый ряд новых типов погребений, относя
щихся к среднему и верхнему ярусам кладбища. 
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На раскопе 31/XVII вскрыто 67 погребений, перекрываю
щих друг друга на глубине от 0,2 до 1 м. Здесь преобладает 
северная ориентация с меньшим числом северо-западных от
клонений. Положение костяков прежнее. Кроме плоскопере-
крытых цист, здесь выделяются новые типы погребений: ямы 
с легким подбоем с востока и ямы, обложенные с востока 
кирпичом под наклоном (рис. 2). Встречены и надземные 
могильные сооружения — сагана из жженого кирпича, иног
да с выкладкой в центре. В конструкциях применен кирпич 
стандартов, присущих среднему и верхнему ярусу кладбища8. 

На участке с востока, примыкающем к раскопу 31/XVII,. 
слои кладбища достигают в северной части 2,5 м и в юж
ной— 2 м толщины. Здесь выявлены типы захоронения ана
логичные раскопу 12, однако яруса кладбища не могут быть 
выделены столь четко из-за чрезмерной насыщенности слоя 
погребениями. Стратиграфически прослежены три группы мо
гил, расположенные друг над другом. Нижний горизонт вклю
чает 8 могил, примыкающих к цистам среднего яруса раско
па 12. При расчистке они воспринимались как овальные ямы 
длиной 1,9 м, шириной 0,35—0,4 м при глубине 0,3—0,4 м, 
обложенные сырцовым кирпичом особого стандарта (45X 
Х 2 5 х 1 0 с ж ) . 

В среднем горизонте расчищены остатки двух мавзолеев,, 
стены которых перекрывали нижние погребения. К этому же 
горизонту относится кладбище с 39 погребениями, примыкаю
щее к мавзолеям с юга. Оба мавзолея расположены вдоль об
рыва, северная часть их еще в древности обрушилась в Сиаб. 

Лучше сохранился западный мавзолей, у которого уцеле
ли три стены: торцовая, длиной 3 м и часть боковых стен, 
длиной 2,5 м. Ширина стен 1,85 м, высота — 0,5 м. Сложены 
они из бесформенных кусков пахсы на глиняном растворе.. 
Изнутри сохранилась штукатурка толщиной 10—15 см. На. 
одной из стен с внутренней стороны видны остатки ганчевой 
обмазки. Наружная облицовка здания, видимо, была из жже
ного кирпича, бой которого и фрагменты ганчевой промазки 
обнаружены в отвале у стен. Пол выстлан продолговатым 
жженым кирпичом размером 2 8 x 1 5 x 3 см. Наблюдается че
редование рядов кирпичей, уложенных ложком с рядами, вы-

8 Я. Г. Г у л я м о в , Ю. Ф. Б у р я к о в. О0 археологических исследо
ваниях..., стр. 277. 
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поименными тычком, чем создается впечатление фигурной 
выкладки. 

Внутри мавзолея расположены несколько плохо сохра
нившихся погребальных сооружений типа сагана. Одну из 
них удалось расчистить. Сложена она из сырцового кирпича 
размером 40x20x6 см, 45X20X6 см и 47x20x9 см, наруж
ная поверхность ее покрыта глиняной штукатуркой. Под сага-
ной находится погребальная яма с небольшим подбоем с за-, 
падной стороны. Обнаруженный там костяк ориентирован в 
направлении северо-запад — юго-восток с поворотом лица на 
запад. 

Снаружи у сагана обнаружена горка из мелких фрагмен
тов чаши с бирюзовой поливой. Удалось восстановить ее 
форму — полусферическая с прямыми бортиками и врезным 
кольцевым поддоном. По лессовому черепку без ангоба на
несена бирюзовая глазурь, доходящая снаружи до поддона. 
Подобного типа чаши широко распространены в Самарканде 
с XI в.а Чаша, вероятно, согласно обычаю, была разбита о 
камень в ногах покойника. 

В Фергане до сих пор существует обычай оставлять на 
могилах фарфоровую посуду. Возможно, вначале мавзолей 
предназначался для одного лица, его погребальная камера 
располагалась в центре квадратного помещения. Позднее воз
никли еще несколько погребений в юго-восточном углу поме
щения с той же ориентировкой, что и центральное захоро
нение. 

С восточной стороны к мавзолею примыкает еще два по
мещения. В одном из них, в центре, обнаружено погребение 
•без сагана. В другом захоронений не обнаружено, но запол
нение его содержало много фрагментов бытовой посуды — 
уплощенной формы чаши с низкими бортиками на врезном 
кольцевом поддоне с оливковой росписью по белому ангобу 
под прозрачной бесцветной глазурью. Орнаменты несложные, 
в виде плетенок и завитков. На одной из чаш в центре изо
бражена красная вихревая розетка. Здесь же встречены две 
пиалы с коническими стенками: одна белофонная, другая с 
бирюзовой поливой по красному ангобу. Весь комплекс ха-

s Ш. Т а ш х о д ж а е в . Художественная поливная керамика Самар
канда IX— начала XIII вв., Ташкент, 1967, стр. 78—103, рис. 6 а. 
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рактеризует время запустения этого помещения и относится 
к XI—XII вв. 

В завале помещения обнаружено несколько глазурован
ных облицовочных плиток 9x3 ,5 см с бирюзовой и марганце
вой глазурью. Здесь же найден фигурный кирпичик в виде 
бантика размером 7 x 7 x 3 см, поверхность которого покрыта 
бирюзовой поливой. Возможно, что эти плитки употреблялись 

.для облицовки стен мавзолеев или попали сюда из бдизрас-
положенной мечети. 

Выход из мавзолея круто поднимается вверх и состоит из 
ряда ступеней, выложенных рваным чупанатинским сланцем 
в сочетании с крупным булыжником. С внешней стороны вы
стилка идет вдоль стен помещений в северо-восточном на
правлении. К югу дорога делает крутой изгиб и спускается 
к мечети. С южной стороны к мавзолеям примыкает клад
бище. 

В XI—XII вв. наблюдается наиболее интенсивное функ
ционирование кладбища, слой его достигает мощности до 
1,5 м. В нем вскрыто небольшое количество могил — до 39. 
Отмечается сосуществование двух типов захоронений, отли
чающихся друг от друга устройством погребальных камер: 
1 — могильные ямы со слабым подбоем с западной или вос
точной стороны, их размеры: длина 1,75—1,95 м, ширина 
0,3—0,45 м, глубина 0,4—0,5 м; 2 —• цисты с несколькими ва
риантами перекрытия сырцовым прямоугольным кирпичом, 
поставленным плашмя пли наклонно. В обоих типах использо
ван разноформатный сырец 4 0 x 2 0 x 8 см, 3 9 x 1 9 x 5 см, 
30X18X4 си. 

В верхнем ярусе расчищено б могил с ориентацией севе
ро-запад— юго-восток. Погребальные камеры имеют вид ще-
левидных овальных ям глубиной 0,3—0,5 м, длина которых 
колеблется от 1,7 до 1,8 м, ширина — от 0,25 до 0.5 м. Почти 
все костяки лежали в вытянутом положении, на спине или на 
боку, головой на север с небольшим отклонением на запад, 
лицо повернуто на кыблу. Почти все могилы имели двускат
ное или односкатное перекрытие из жженого мелкоформат
ного кирпича размером 2 7 x 1 4 x 4 см, 25x14X7 см и сырцо
вого размером 36X19X15 см, 37x19X5 см, что придает им 
сходство с цистами. 

В верхнем горизонте кладбища встречено большое коли
чество керамики из перемещенных слоев разного времени. 
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Здесь обнаружены ножки античных кубков, рапнесредпеве-
ковые смятые сливы корчаг, фрагменты чаш так называемой 
«ишкорной» поливы с бирюзовым геометрическим орнамен
том по серому фону и, наконец, кашинные светильники на 
ножке, покрытые непрозрачной бирюзовой поливой. Указан
ный горизонт можно сопоставить с верхним ярусом раскопа 
12, разница лишь в том, что здесь кроме подбойных погребе
ний продолжали существовать цисты, сложенные из мелкого 
сырцового и жженого кирпича, характерного для XI — на
чала XIII вв. 

Средний горизонт кладбища с мавзолеем и сагана па рас
копе 12 отсутствует, хотя стратиграфически он должен пред
шествовать верхнему ярусу. Исходя из стратиграфии клад
бища, датировок культурных слоев, предшествующих первым 
погребениям, и сопровождающего материала сложение по
гребального массива представляется таким образом: выде
ленный только на раскопах 6 и 12 нижний ярус фиксирует 
первоначальное место погребений, осуществленных, видимо, 
в самом начале X в., единственный тип захоронений — под
бой10. Постепенно подбои сменялись кирпичными полупод
земными цистами, которые стали господствующим способом 
погребений, видимо, со второй половины X—XI вв. Затем в 
XII в. наряду с цистами стали применяться надземные соору
жения над ляхадом — сагана и мавзолеи. В это время интен
сивно использовались площади кладбища к северу от мечети 
и, видимо, начали осваиваться территории к западу от нее. 
К концу существования кладбища, т. е. в начале XIII в., 
опять вырос процент подбойных погребений в его верхнем 
слое, хотя по-прежнему выводились и цисты. 

Мусульманские погребения в цистах зафиксированы в ря
де пунктов Средней Азии: в Хорезме11, в Фергане12, под Бу-

10 Утверждение М. Пачоса («Средневековые погребения на городище 
Афрасиаб», Научные работы и сообщения, кн. 5, Ташкент, 1962) о том, 
что кладбищ X—XI вв. в пределах Афрасиаба не существовало и что 
древнейшим типом мусульманского погребения является циста — резуль
тат невнимания автора к материалу раскопа 12. 

11 В. Н. Я г о д и н . Новые материалы по истории религии Хорезма, 
СЭ, М., 1963, № 4, стр. 104—106; В. Н. Я г о д и н , Т. Х о д ж а й о в . Нек
рополь древнего Миздахкана, Ташкент, 1970, стр. 11, рис. 2; А. В. Г у д -
к о в а. Некрополь городища Ток-Кала, СЭ, М., 1963, № 6, стр. 70—71; 
А. В. Г у д к о в а. Ток-Кала, Ташкент, 1964, стр. 145—147. 

12 В. А. Б у л а т о в а . Некрополь X—XI вв. в Куве, ИМКУ, вып. 6, 
Ташкент, 1965, "стр. 139, 143. 
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-чарой13, в Семиречье14, однако нигде не отмечено сосущест
вование их с подбоями. Цисты из могильника Гуяр-Кала в 
Хорезме выделены В. Н. Ягодиным в три разновременные 
группы. 

Тип плоскоперекрытых ящиков отнесен к самым ранним 
и датирован IX в. Второй тип, отличающийся двускатным 
перекрытием, отнесен к X—XI вв. Цисты некрополя у городи
ща Ток-Кала и кувинскне погребения в прямоугольных кир
пичных камерах также датируются IX—XI вв. Лишь семире-
ченские кирпичные ящики датированы А. Н. Бернштамом 
XII — началом XIII вв. 

Тождество афрасиабских могильных сооружений хорезм
ским и кувинским абсолютно. Афрасиабское кладбище может 
добавить к известным типам цисту с перекрытием, где кирпи
чи поставлены на грань с наклоном. Датировка яруса цист — 
X—XI вв., видимо, не может вызывать сомнения. Примеча
тельно лишь, что, как самый древний вид мусульманского 
погребения, подбой на афрасиабском кладбище предшество
вал цистам, а затем сосуществовал с ними. 

Большинство исследователей связывает цисты с пережит
ком зороастрийских погребальных традиций, предписывавших 
ограждать землю, как священную стихию, от соприкоснове
ния с трупом. Если это так, то с чем можно связать более 
ранний тип погребений — ляхад? 

Обычай оссуарного захоронения был больше присущ осед
лому зороастрийскому населению. Кочевники же Средней 
Азии издавна хоронили умерших в грунтовых ямах, подбоях. 
Может быть, истоки мусульманского ляхада надо искать в 
кочевническом погребальном ритуале? Подобное предположе
ние уже высказано в литературе и, на наш взгляд, заслужи
вает внимания15. 

Однако антропологических различий между погребенными 
в подбоях и захороненными в цистах не замечено. Пять чере
пов с раскопа 12, определенные В. Я. Зезенковой, слишком 
малочисленный материал для выводов, но из их определения 

13 И. А. С у х а р е в . Мусульманские захоронения первых веков хидж
ры в Бухаре, «Известия УзФАН СССР», № 12. Ташкент, 1940, стр. 71—72. 

14 А. Н. Б е р н ш т а м. Чуйская долина, Труды Семиреченской архео
логической экспедиции, МИА, вып. 14, М.—Л., 1950, стр. 34—35. 

15 В. Н. П и л и п к о. Средневековое кладбище городища Хурмузфар-
ра в Мервском оазисе, Труды ЮТАКЭ, т. 14, Ашхабад, 1969, стр. 254. 
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-явствует, что погребенные тем и другим способом лица отно
сились к европеоидному типу, в двух случаях слегка монго-
.лизированному. Подобное определение подтверждается за
ключением по четырем черепам из раскопа 31/XVII, сделан
ным Т. Ходжайовым. 

Может быть, при попытке объяснить истоки цист и ляха-
дов надо исходить из особенностей восприятия доктрин исла
ма в областях Средней Азии, наличия разных толков и му
сульманских сект, отчего также зависело утверждение того 
лли иного погребального обряда. Дальнейшее развитие му
сульманского погребального обряда приводит к возникнове
нию сагана и мавзолеев, зафиксированных на одном из по
следующих этапов развития афрасиабского кладбища. В са
гана как бы слились оба типа ранних погребений и появился 
новый, сочетавший подземные захоронения с надземным ме
мориальным сооружением. 

Возникновение и процесс развития намогильных соору
жений типа сагана в различных районах должны изучаться 
в каждом случае конкретно. Рассмотрение этой стороны воп
роса не входит в задачи статьи также, как и роль намогиль
ных кирпичей и каираков, отмечаемых на могилах, несмотря 
на запреты ислама. 

Следует подчеркнуть два момента в историко-топографи-
ческой характеристике северной части Афрасиаба. Во-первых, 
интенсивное разрастание кладбища в восточном направлении, 
связанное с забросом северных городских территорий, при
ходится на конец X—XI и XII вв. и прямо связано с общим 
.перемещением в X в. основных жилых и производственно-ре
месленных комплексов в центральные и западные районы го
родища, а также за его пределы. 

Во-вторых, топографическим ядром северной территории 
Афрасиаба этого времени оставалась старая соборная мечеть, 
все больше обраставшая кладбищем, которое постепенно 
превращалось в погребально-мемориальный комплекс. Имен
но в XI — начале XIII вв. оно функционировало наиболее ак
тивно. Этим временем и датируется мавзолей. К XII в. отно
сится найденный здесь кайрак, надписи которого генетически 
связаны с именем одного из первых арабских эмиров, жив
ших в VIII в. в Самарканде — эмира Мухаджира. Кайрак 
являлся, видимо, вторичным надгробием для лица, умершего 
в VIII в., и сделан с целью возрождения культа «святого». 
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Тенденция к возрождению культа святых, первых распро
странителей ислама, характерна для эпохи Великих Сельд
жуков и Караханидов. Караханидские правители Самаркан
да приложили немало усилий для создания мемориального 
комплекса около мечети: была перестроена и расширена са
ма мечеть, усилилась пропаганда святости культового центра 
на кладбище, вблизи западного фасада мечети в начале 
XIII в. хоронят представителя династии, от мавзолея кото
рого остались фрагменты резной терракотовой надписи, со
держащей пышную титулатуру, связанную M. E. Массоном 
с именем Ибрахима ибн Хусейна16. Второй культово-мемори
альный комплекс на опустевшем шахристане складывался на 
юге Афрасиаба, в районе Шахи-Зинда. 

16 M. E. M a с с о Hi Фрагменты надписи караханидского мавзолея с 
городища Афрасиаб, ЭВ, вып. XX, Л., 1971, стр. 84. 



КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ИЗ АФРАСИАБА 

Г> мусульманском могильнике, располо-
1-* женном в северной части Афрасиаба,. 

в 1970—1973 гг. были найдены 4 мужских и 1 женский череп. 
Э. Ю. Бурякова и Л. Г. Брусенко датируют эти погребения 
концом XII — началом XIII вв. Здесь же обнаружены 2 чере
па более раннего времени. Череп из погребения 31/XVII, за
чистка «Б», датирован примерно V в. до н. э. Он принадле
жит мужчине 45—50 лет. Черепная коробка в затылочно-те-
менной области сильно уплощена, поэтому продольно-попе
речный указатель ультрабрахикранный. Лоб прямой, широ
кий, надпереносье и надбровные дуги развиты средне. Лицо1 

ортогнатное, средней ширины и высоты с сильной горизон
тальной профилировкой и значительно выступающим носом 
с высоким переносьем (табл. 1). 

По всем основным расово-диагностическим признакам, 
череп относится к брахикранному европеоидному типу Сред
неазиатского междуречья. Примеси монголоидных элементов: 
не обнаруживаются. По своим морфологическим и расовым 
особенностям он близок к черепам VI в. с городища Кафыр-
кала1, расположенного на левом берегу канала Даргом, и че
репам из оссуарных погребений VII в. в Пайкенде2 Самар
кандской области (табл. 2). 

1 В. Я. З е з е н к о в а . Черепа с городища Кафыркала под Самар
кандом, ИМКУ, вып. 6, Ташкент, 1965, стр. 124—138. 

2 Там же, стр. 133—-135. 
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Таблиц» 1 
Индивидуальные размеры и указатели мужских Черепов из Афрасиаба 

Номер 
по 

Мар
тину 

1 

1 
8 

17 
20 
5 
9 

10 
11 
12 
45 
40 
48 
47 
43 
46 
55 
54 
51 
51а 
52 
77 

< Zm' 
SC 
SS 
DC 
DS 

• 

Признак 

2 

Продольный диаметр 
Поперечный диаметр 
Высотный диаметр от базиона 
Высотный диаметр от пориона 
Длина основания черепа 
Наименьшая ширина лба 
Наибольшая ширина лба 
Ширина основания черепа 
Ширина затылка 
Скуловой диаметр 
Длина основания лица 
Верхняя высота лица 
Полная высота лица 
Верхняя ширина лица 
Средняя ширина лица 
Высота носа 
Ширина носа 
Ширина орбиты от (inj) 
Ширина орбиты от (il) 
Высота орбиты 
Назомалярный угол 
Зигомаксиллярный угол 
Симотическая хорда 
Симотическая высота 
Дакриальная хорда 
Дакриальная высота 

IXXXI/XVII 
Зачистка 

Б 
45—50 лет 

3 

164 
149 
146 
96 
95 
— 

133 
124 
108 
134 
80 
70 
— 
— 
— 
54 
25 
45 
42 
37 
— 
— 
11 
8 

22 
12 

XXXI/XVII 
И-4 

45 — 50 лет 

4 

186 
153 
136 
116 
97 

100 
127 
129 
124 
140 (?) 
85 
76 
— 

112 
95 
53 
26 
45 
42 
36 

138 
132 
14 
7 

23 
11,6 

XXXI/XVII 
К-8 

45 - 50 лет 

5 

181 
139 
133 
113 
103 
97 

121 
123 
104 
132 
100 
65 

ПО 
104 
88 
49 
25 
41 
39 
34 

136 
133 

8,5 
6,5 

17 
9 

XXXI/XVII 
К-9 

35-40 лет 

6 

180 
—, 
— 
— 
— 
100 
124 
— 
— 
136 
— 
73 
— 
109 
100 
53 
28 
43 
40 
34 

135 
121 
12 
6 

— 
-

XXXI/XVII 
кв. 9 
Я-VI 

25-30 лет 

7 

173 
149 
140 
117 
100 
97 

128 
129 
— 

130 (?) 
94 
67 

117 
101 
93 
47 
24 
42 
38 
30 

147 
126 

8 
4 

20 
10 



32 

72 
73 
74 
75 

75(1) 

8:1 
17: 1 
17:8 
9:10 

48:45 
40 :5 
54:55 
52:51a 
-62:51a 
SS: SC 
PS: DC 

Глубина клыковой ямки, мм 
Высота изгиба скуловой кости (по By) 
Ширина скуловой кости (по By) 
Угол профиля лба от назиона 
Угол профиля лба от глабеллы 
Общий угол лица 
Средний лицевой угол 
Угол альвеолярной части лица 
Угол наклона носовых костей 
Угол выступания носа 
Форма черепной коробки 
Наклон лба (1—3), 1—прямой 
Надпереносье (1—6 по Мартину) 
Наружный затылочный бугор (0—5) 
Сосцевидный отросток (1 — 3) 
Нижний край грушевидного отверстия 
Передненосовая ость (1—5 по Броку) 
Деформация (форма, степень) 

Указатели: 
Черепной 
Высотно-продольный 
Высотно-поперечный 
Лобный 
Верхнелицевой 
Выступания лица 
Носовой 
Орбитный 

• Орбитный-
Симотическич 
Дакриальный 
Скуловой кости (по By) 

Продолжение табл. 1 

3,0 
10 
5 0 , 

. 89 • ! 
83 
86 
87 
86 
47 
39 

Сфеноид. 
1 
3 
1 
2 

Anthr. 
4 

3, зат.-

4,8 
10 

,56, 
! : ! 88; 1 ; 

л\т\ и 89' 
90 
84 
52 
37 

Овоид. 
2 
4 
3 
2 

Anthr. 
4 

1. зат.-

90,8 
83,9 
98,0 

52,7 
84,3 
45,5 
82,2 

-88,-0-
72,7 
54,5 
20.0 

82,3 
73,2 
89,0 
78,8 
54,4 
87,6 
49,0 
80,0 
85,-8 
50,0 
50,0 
17,8 

6,0 
12 

, . ,52, . 
1МЮ1 

• : ( 7 6 ! 
83 
87 
68 
52 
31 

Эллипс. 
2 
4 
2 
3 

F. рг. 

0 

76, 
73, 
95, 

49 
98 
51 
82 
87 
76 
53,0 
23,1 

4,5 
11 
54 

34 
Овоид. 

2 
3 
2 
2 

Anthr. 
3 

2, зат.-
тем. 

80,6 
53,8 

52,8 
79,0 
84,9 
50,0 

20,4 

6,8 
10 
56 
88 
79 
85 
87 
76 
58 
30 

Сфероид. 

3 
1 
2 

Anthr. 
4 

2, зат,-
тем. 

86,2 
81,0 
94,0 
75,7 
51,5 
94,0 
51,1 
71,4 
78,9 
50,0 
50,0 
17,8 



Таблица 2 

Сопоставление краниологических серий из Самарканда и его окрестностей 

Номер по 
Мартину 

1 
8 

8:1 
17 
32 
45 
48 

48:45 
72 
77 

<Zm' 
54 

75(1) 

Признак 

Число случаен максимальное 

Продольный диаметр 
Поперечный диаметр 
Черепной указатель 
Высотный диаметр от базиона 
Угол профиля лба от назиона 
Скуловой диаметр 
Верхняя высота лица 
Верхнелицевой указатель 
Общий угол лица 
Назомалярный угол 
Зигомаксиллярный угол 
Ширина носа 
Дакриальная высота 
Дакриальный указатель 
Симотическая высота 
Симотический указатель 
Угол выступания носа 
Надпереносье (1—6) 

Афра-
снаб, 
конец 

XI-на
чало 

XIII во 

Афра-
сиаб, 

V в. до 
п. в, 

Наши данные 

•1 

180,0 
147,0 
81,8 

136,3 
84,7 

134,5 
70,2 
52,3 
85,7 

139,0 
128,0 
25,7 
10,2 
51,0 
6,6 

56,6 
33,0 

1,8 

1 

164 
149 
90,8 

146 
89 

134 
70 
52,7 
86 

25 
12 
54,5 
8 

72,7 
39 

3 

Кафыр-
кала, 
VI в. 

Мавзо
лей 
Гур-
Эмир, 
XV в. 

Мавзо
лей 

Ишрат 
хана, 
XV в. 

Данные 
В. я. Зезеиковоя 

7 

180,1 
144,0 
80,1 

136,5 

131,7 
69,2 
52,5 

138,9 
126,1 
25,3 
12,4 
60,2 
5,0 

50,4 

4 

175,7 
148,2 
84,5 

135,0 
79,0 

135,5 
77,2 
56,1 
89,2 

141,5 
125,8 
26,0 
10,1 
45,3 
4,5 

49,1 
25,8 
2,4 

4 

174,5 
144,7 
82,9 

132,8 
88,0 

130,0 
69,5 
53,2 
86,7 

140,0 
126,8 
24,2 
12,5 
68,2 
4,6 

57,1 
26,3 
2,0 

Самарканд, XVIII в. 

Данные 
Н. Г. Залкинда 

10 

170,6 
144,9 
82,2 

136,9 
86,5 

133,6 
72,7 
54,4 
86,7 

142,9 
130,4 
24,5 
11,9 
52,5 
4,0 

47,4 
24,5 
3,7 

IG 

173,2 
144,7 
83,6 

136,2 
89,7 

133,7 
67,7 
51,0 
88,1 

140,4 
127,4 
24,4 
11,4 
52,2 
3,9 

50,4 
27,0 
3,7 

Данные 
В. В. 
Гинз
бурга 

17 

180,8 
143,7 
79,5 

135,1 

134,9 
73,5 
54,5 

24,1 

4,1 

Данные 
Т. А. 
Трофи
мовой 

0 

178,5 
144,5 

136,8 
80,7 

133,3 
72,0 
54,1 
84,6 

25,4 

26,4 



Расовый тип населения Кафыркалы сходен с типом город
ского населения Афрасиаба. В основном это европеоидный 
тип Среднеазиатского междуречья. Некоторые раннесредне-
вековые черепа Кафыркалы имеют более уплощенное лицо и 
более низкое переносье. Это, возможно, указывает на нали
чие в составе населения окрестностей Афрасиаба незначи
тельной монголоидной примеси (табл. 3). Монголоидные чер
ты южносибирского типа у населения Согда и Северной Бак-
трии наблюдаются с первых веков нашей эры3. 

Подсчет выраженности монголоидных особенностей4 у на
селения Самарканда и его окрестностей по семи таксономи-
чески значимым признакам (уплощенность лица и носа) дал 
следующие результаты: Афрасиаб, V в. до н. э.— 34,8%; Ка-
фыркала, VI в.— 17,9%- Дальнейшее накопление раннесред-
невекового краниологического материала позволит более 
определенно говорить о наличии примеси монголоидных черт 
у населения окрестностей Самарканда. 

Брахикефальный европеоидный тип, характерный для ран-
несредневекового населения Самарканда, является в это вре
мя уже типичным для населения Среднеазиатского между
речья — древнего Согда и Бактрии5. 

Средневековые черепа из Афрасиаба6 в основном брахи-
.кранные, за исключением мезокранного черепа из погребения 
XXXI/XVII К-8. Все брахикранные черепа искусственно де
формированы в затылочно-теменной области, а мезокранный 

3 В. В. Г и н з б у р г . Первые антропологические материалы к пробле
ме этногенеза Бактрии, МИА, № 15, М.—Л., 1950, стр. 245. 

4 В. П. А л е к с е е в . Краниологические материалы к проблеме проис
хождения восточных латышей, СЭ, 1961, № 6, стр. 35—36; Он же. Про
исхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование), 
М., 1969, стр. 78—79. 

5 В. В. Г и н з б у р г . Антропологические материалы из окрестностей 
древнего Пянджикента, МИА, № 66, М.—Л., 1958, стр. 281—289; Он же. 
Первые антропологические материалы к проблеме этногенеза Бактрии, 
стр. 241—250. 

6 Сюда включен и средневековый череп из раскопок Г. В. Шишкиной. 
В таблицу индивидуальных данных из-за плохой сохранности он не вклю
чен. Череп принадлежит женщине 35—40 лет. Черепная коробка в заты
лочно-теменной области деформирована. Лоб прямой, надпереносье, над
бровные дуги и сосцевидные отростки развиты слабо. Лицевая часть сред
ней ширины и высоты, средне профилирована в горизонтальном плане. 
Глазницы высокие, округлые. Нижний край грушевидного отверстия эн
тропийный. Тип европеоидный. 
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череп следов деформации не имеет. Деформация подобнога 
типа была отмечена на многих среднеазиатских сериях7. 

Мозговая коробка у черепов грациальная, надбровье, сос
цевидные отростки и рельеф развиты слабо, продольные раз
меры средние, поперечные и высотные — большие. Лоб широ-

Суммарное сопоставление серий из Самарканда и его окрест-
скелета и 

Номер по 
Мартину 

77 

Zm' 

75(1) 

DS 

DS-.DC 

SS 

SS: SC 

Признак 

Назомалярный 
угол 

Зигомаксилляр-
ный угол 

Угол выступанпя 
носа 

Дактиальная вы
сота 

Дакриальный 
указатель 

Симотическая 
высота 

Симотический 
указатель 

В с е г о 

Армяне 
современ

ные 

136,6 

124,6 

34,2 

13,2 

62,6 

5.5 

55,3 

0% 

Афраси-
аб, V а. 
до н. э. 

— 
— 

39,0 

12,0 

54,5 

8,0 

72,7 

— 

— 
— 

—30,0 

26,8 

37,5 

—78,2 

—130,0 

-34 .8 

Кафыр-
кала, 

VI в. 
н. э. 

138,9 

126,1 

— 
12,4 

60,2 

5,0 

50,4 

— 

17,7 

8,5 

— 
17.7 

11,1 

15,6 

36,8 

17,9 

| 

кий, прямой. Лицевая часть узкая и низкая, ортогнатная, зна
чительно профилированная в горизонтальном плане. Глазни
цы средневысокие. Угол выступания носа значительный. 

Весь этот комплекс признаков характерен для европеоид
ного типа Среднеазиатского междуречья. Однако узкое и низ
кое лицо, в одном случае в комплексе с мезокранией, в дру
гом — с брахикранией, указывает на сохранение в составе 
средневекового населения Афрасиаба элементов средиземно-

7 См.: Т. А. Т р о ф и м о в а. Древнее население Хорезма по данным 
палеоантропологии, МХЭ, вып. 2, М., 1959; В. В. Г и н з б у р г , Т. А. Тро
ф и м о в а . Палеоантропология Средней Азии, М., 1972, стр. 329—339. 
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морской расы. В конце XII — начале XIII вв. в составе го
родского населения Самарканда имеется незначительная мон
голоидная примесь. 

Это подтверждается суммарным сопоставлением серий-
черепов из Афрасиаба и самаркандского мавзолея XV в. Иш-

Т а б л и ц а 3 

ностей по признакам, отражающим уплощенность лицевого 
носовых костей 

Афрасиаб, 
ХП-на-

чало 
ХШ вв. 

139,0 

128,0 

33,0 

10,2 

51,0 

6,6 

56,6 

— 

% 

18,6 

19,4 

7,5 

66,6 

53,7 

—34,4 

— 9,3 

17,4 

Ишрат-
хана, 
XV в. 

140,0 

126,8 

30,3 

13,9 

74,4 

5,5 

67,0 

— 

% 

26.4 

12,6 

24,4 

-15 ,6 

- 6 8 , 2 

0 

—87,3 

— 15,4 

Тимур а 
Тимурнды, 

XV в. 

141,5 

125,8 

25,8 

10,1 

45,3 

4,5 

49,1 

— 

% 

38,0 

6,8 

52,5 

51,7 

80,0 

30,3 

46,2 

43,6 

Тунгусы 
современ

ные 

149,5 

142,1 

18,2 

8,7 

41,0 

2.3 

31,9 

100% 

ратхана8, специально построенного для погребения женщин 
дома Тимуридов по признакам, отражающим уплощенность 
лицевого скелета и носовых костей (см. табл. 3). Очевидно, 
что по степени выраженности монголоидных особенностей на
селение Афрасиаба конца XIII в..и Кафыркалы (VI в.) сос
тавляет почти тождественную группу. 

Близкие аналогии к средневековым черепам Афрасиаба 
8 В. Я. З е з е н к о в а . Материалы к палеоантропологии Узбекистана 

и Туркмении, в кн.: Л. В. О ш а н и н и В. Я. З е з е н к о в а . Вопросы эт
ногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии, Ташкент, 
J953, стр. 104—107, табл. 49—50. 
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мы находим в Хорезмском оазисе9, Туркмении10 и Таджикис
тане". 

Некоторыми вариациями европеоидный брахикранный 
тип, характерный для средневекового населения Самарканда, 
•был распространен здесь и в более позднее время12. 

9 Н. Г. 3 а л к и н д. Краниологические материалы с территории древ
него Хорезма, Труды ХАЭЭ, т. I, M., 1952; Т. А. Т р о ф и м о в а . Черепа 
эпохи средневековья из Беркут-калинского оазиса (по раскопкам 1953 г.), 
МХЭ, вып. 2, М., 1959; О н а же. Черепа позднего средневековья из Хо
резмского оазиса и сопредельных областей. Сообщение на сессии, посвя-
.щенной итогам полевых археологических и этнографических исследований 
в 1968 г.. Л., 1969; В. Н.. Я г о д и н , Т. К. Ход ж а и о в. Некрополь 
древнего Миздахкана, Ташкент, 1970; Ю. П. М а н ы л о в , Т. К. Х о д ж а й -
•о в. Средневековый мавзолей Джанпык-кала, «Вестник Каракалпакского 
филиала АН УзССР», 1972, № 2. 

10 В. Я. З е з е н к о в а . Краниологический материал с территории 
Туркмении. «Вопросы антропологии», вып. 18, 1964. 

11 Т. П. К и я т к и н а. Краниологические материалы с городища Ках-
каха (шахристан II), «Известия отделения общественных наук Таджик
ской ССР», 1/24, 1961; В. В. Г и н з б у р г . Черепа из зороастрийского клад
бища XIII в. в Фринкенте, Сборник"МАЭ, т. 10, М.—Л., 1949; Е. В. Жи
ров . Черепа из зороастрийских погребений в Средней Азии. Сборник 
МАЭ, т. 10, М.—Л., 1949; Г. Б. Т у р к е в и ч. Черепа из зороастрийского 
костехраннлища в Фринкенте под Самаркандом, Труды Института этно
графии АН СССР, т. 32, 1963; Ю. Г. Р ы ч к о в. Происхождение расы 
Среднеазиатского междуречья, Научные труды ТашГУ, вып. 235. Ташкент, 
1964; Он же. Антропология и генетика изолированных популяций (древ
ние изоляты Памира), М., 1969. 

12 Н. Г. 3 а л к и н д. Краниологические материалы из древних клад
бищ Самарканда, Труды Московского общества испытателей природы 
(«Современная антропология»), т. XIV, М., 1964; Т. А. Т р о ф и м о в а . 
Краниологический очерк татар Золотой Орды, «Антропологический жур
нал», вып. 2, М., 1936. 



« КИРПИЧНЫЙ НАМОГИЛЬНИК XI в. 
в С ГОРОДИЩА АФРАСИАБ 
т о 

В 

-

весеннем полевом сезоне 1973 г. на 
раскопе к северу от соборной мечети, 

над обрывом Сиаба в ходе вскрытия средневекового му
сульманского кладбища домонгольского времени была сде
лана интересная находка. С запада на восток здесь проходит 
дорога, которая датируется XII — началом XIII вв., вымо
щенная рваным чупанатпнским сланцем и крупным булыж
ником. В основании вымостки лежит подушка из боя жже
ного кирпича. В этой-то подушке и был найден разломанный 
на две половинки жже,«ый кирпич с эпитафией. Содержание 
эпитафии оказалось настолько интересным, что мы посчита
ли необходимым посвятить ей специальную предварительную 
публикацию. 

Кирпич, на котором вырезана эпитафия, представляет со
бой разбитую на две половины и частично обломанную пря
моугольную плитку размером 30(?)х16Х4 см. Эпитафия за
нимает верхние две трети кирпича и заключена в рамку, за
вершающуюся вверху отлогой килевидной арочкой. Надпись 
разбита на шесть строк. Сохранность ее удовлетворительна, 
а два недостающих небольших участка легко восстанавли
ваются. 

2:i"~-" jî* !J.[AJ Это могила шейха, мухаддиса 
.Д-ОАЛ CJ_J.;*-J' Мухаммада б. Абдаллаха ал-

:>Yf <dJ[a>.c ^ Идриси — да благословит его 
<Ш! 4.^_, ^—ij Аллах! Скончался в году во-

ÙUJ d.i.^^ij.j семь и четыреста (408 г. х. соот-
<uLo .jj] j ветствует 1017—1018 гг. Б. К.) 
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Надпись выполнена почерком куфи с некоторыми элемен
тами курсива. Все строки строго горизонтальны, распределе
ние слов и отдельных знаков очень умелое и равномерное. 
Нет ни тесноты, ни растянутости, за исключением последней 
строки, но и она растянута лишь слегка. Диакритические зна
ки отсутствуют. Начертание всех знаков унифицировано, 
только дал в слове «Мухаммад» отличается отсутствием на-
вершения, которое не поместилось из-за низко опущенной 
буквы верхней строки. Почти все прямые линии букв не толь
ко вертикальные, но и горизонтальные и даже начертанные 
под углом (буква ха), завершаются шиловидными украше
ниями. Других украшений нет, поэтому почерк оставляет 
ощущение красоты без вычурности, но и без сухости. Ошибок 
в надписи заметить не удалось. Грамотность, умелая компо
зиция, уверенный и красивый почерк свидетельствуют о не
сомненном мастерстве начертавшего ее машшака. 

Публикуемый намогильный кирпич представляет интерес 
уже потому, что это самый ранний датированный намогиль-
ник в Средней Азии1. Однако за пределами Средней Азии из
вестны и более древние надгробия, правда, каменные. 

Характер почерка в значительной степени зависит от ма
териала, на котором сделана надпись. Видимо, по этой при
чине почерк публикуемой эпитафии имеет мало сходства с 
близкими по времени среднеазиатскими надписями, испол
ненными на дереве, камне, свинце, в кирпичном архитектур
ном декоре. 

Параллели мы находим в куфической надписи первого 
стиля (начало XI в.) на колоннах соборной мечети в Хиве2. 
Здесь наблюдается некоторая заостренность окончаний, осо
бенно у высоких стволов, подтреугольность букв мим, вав, фа 
и некоторых других, сходно также начертание начального ха. 
Однако курсивное™ в хивинской надписи меньше. 

1 См.: М. Е. M а с с о н. Среднеазиатские намогильные кайраки, ЭВ, 
вып. XI, М.—Л., 1956, стр. 3; Он же. Средневековые намогильные кирпи
чи из Марыйского оазиса, ЭВ, вып. VIII, М.—Л., 1953, стр. 24; Он же . 
Новые средневековые намогильные кирпичи из Марыйского оазиса, сб. 
«Древний мир», М., 1962, стр. 386. 

2 В. Л. В о р о н и н а . Стиль надписей колонн соборной мечети в Хи
ве, «Нумизматика и эпиграфика», II, М., 1960; А. М. Б е л е н и ц к и й , 
В. Л. В о р о н и н а . Надписи на деревянных колоннах хивинской, собор
ной мечети, ЭВ, вып. XIV, М.—Л., 1961. 
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Естественно, что намного больше сходства обнаруживает
ся в одной из надписей на кирпичных намогильниках из Ма-
рыйского оазиса, которая датируется, правда, более поздним 
временем: рамадан 508/1115 г.3 Эпитафия начертана почер
ком куфи, но не совсем строгим. Написание многих знаков, 
причем в различных позициях, весьма сходно с надписями 
на афрасиабском намогильнике. Существенное отличие — от
сутствие всяких украшений. 

Довольно близок также почерк эпитафии на кирпиче с го
родища средневекового Башана в Марыйском оазисе. Точ
ной даты намогильник не имеет, M. E. Массой датирует его 
X — первой половиной XI вв.4 

Интересно и содержание эпитафии. Упомянутый в ней 
шейх Мухаммад б. Абдаллах имеет прозвание Идриси. Та
кую же нисбу носил автор сочинения по истории Самаркан
да Абд ар-Рахман б. Махаммад б. Абдаллах б. Идрис б. ал-
Хусайн б. Муавия, ал-Идриси, скончавшийся в последний 
день 405 г. х„ т. е. 20 июня 1015 г. Тот факт, что оба лица 
жили в одно и то же время в Самарканде, совпадение их про
званий, имен отца и деда историка с именем и куньей назван
ного в эпитафии лица позволяют считать последнего отцом 
автора истории Самарканда. Указанная в надписи дата смер
ти покойного свидетельствует, что отец пережил сына на два 
с лишним года. 

Краткие сведения об историке мы находим только у Са-
мани. По его словам, историк происходил из Астрабада, жил 
в Самарканде и написал сочинения по истории обоих городов. 
Труд по истории Самарканда носил название «Китаб ал-ик-
мал ли-марифат ар-риджал», то есть «Улучшенная книга о 
познании мужей» (под «мужьями» понимаются передатчики 
хадисов). Это сочинение не дошло до нас. Оно было продол
жено в XII в. известным богословом Наджм ад-Дином Абу 
Хафсом Омаром б. Мухаммадом ан-Насафи. Его труд име
новался «Китаб ал-канд фи ма'рифат улама Самарканд» 
(«Сахарная книга о познании ученых мужей Самарканда») 
или «Китаб ал-канд фи тарих Самарканд» («Сахарная книга 
об истории Самарканда»), а сокращенно — «Канд» или 

3 M. E. M a с с о н. Средневековые намогильные кирпичи из Марийско
го оазиса, стр. 26—27. 4 M. E. М а с с о й . Новые средневековые намогильные кирпичи из Ма-
рыйского оазиса, стр. 386—387. 
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«Кандийа». Ученик Насафи, имам Абу-л-Фадл Мухаммад б. 
Абд ал-Джалил б. Абд ал-Малик б. Али б. Хайдар ас-Самар-
канди сделал извлечение из труда своего учителя с допол
нениями из «Истории Самарканда» Идриси. Эта сокращен
ная редакция именуется обычно «Малой Қандией» («Кан^ 
дийа-и' хурд»), в отличие от «Большой Қандии» («Қан-
дийа-и кабир»), как иногда называют сочинение Насафи. 
Персидский перевод этой редакции позднее тоже редактиро
вался и дополнялся, в частности в конце XV — начале 
XVI вв. неким Сайид Ахмадом б. Мир Вали. В этом виде, 
причем в многочисленных списках, и дошла до нас «Малая 
Кандия»5. 

По заключению В. В. Бартольда, «Малая Кандия» явля
ется произведением не столько исторической, сколько бого
словской, собственно агиологической литературы»6. Действи
тельно, здесь почти отсутствуют сведения о политической ис
тории города, хотя и содержатся ценные известия о домусуль-
манской эпохе, об арабском завоевании, об условиях ороше
ния (например, о канале Джу-и арзиз). Но гораздо больше 
места отведено хадисам с отзывами пророка Мухаммада и 
его сподвижников о Самарканде и его жителях7, биографи
ям святых, происходивших из Самарканда или похороненных 
здесь, причем перечисляются их могилы и даются подробные 
указания, когда и как совершать обряд поклонения им. 

По тем небольшим отрывкам, которые вошли в «Малую 
Кандию», восстановить текст сочинения Идриси, конечно, 
нельзя. Тем не менее составить представление о сочинении 
можно даже исходя из его заглавия — «Улучшенная книга о 
познании мужей». Судя по этому названию, оно было посвя
щено прежде всего знатокам хадисов. В этой связи следует 
обратить внимание на тот факт, что в эпитафии отец Абд ар-
Рахмана ал-Идриси назван мухаддисом. Следовательно, ин-

5 Часть «Малой Кандии» переведена В. Л. Вяткиным («Справочная 
книжка Самаркандской области», вып. VIII, Самарканд, 1906, стр. 235— 
290). История сложения текста «Малой Кандии» подробно освещена в 
развернутой рецензии В. В. Бартольда на перевод (В. В. Б а р т о л ь д. 
Соч., т. VIII, М., 1973, стр. 255—262). Об истории сложения «Малой Кан
дии», ее рукописях, изданиях и переводе см.: Ч. А. С т о р и. Персидская 
литература. Био-библиографический обзор, ч. II, М, 1972, стр. 1112—1115. 

d В. В. Б а р т о л ь д . Соч., т. VIII, стр. 255. 
7 В большинстве своем эти хадисы были, конечно, поддельными, так 

как Мухаммад даже не знал о существовании Самарканда. 
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терес к изучению преданий был традиционным в этой семье-
и от отца перешел к сыну. 

Интересно, что в эпитафии приведена лишь одна нисба 
покойного — по его предку (по деду, носившему имя Идрис),. 
прозвание же по месту происхождения отсутствует. Хотя ав
тор «Истории Самарканда» и прожил в этом городе, видимо,, 
значительное время, он имел нисбу ал-Астрабади. Тем боль
ше оснований считать астрабадцем его отца, но в надгроб
ной надписи это не нашло отражения. Если бы мы не знали 
о происхождении погребенного, вполне естественным, в соот
ветствии с господствующей точкой зрения, было бы предполо
жение о местном его происхождении. Надо полагать, что хотя 
и существовало правило, согласно которому указывалась нис
ба лишь иногородних лиц, бывали и исключения из этого-
правила. 

Весьма интересны условия находки описанного намогиль-
ника. Как указывалось, он был найден в разбитом виде в ос
новании дороги XII — начала XIII вв. Следовательно, уже 
через полтора столетия после установки над погребением на-
могильник не только был удален оттуда, но и использован 
как бутовый материал. Это могло случиться лишь в том слу
чае, если род Идриси пресекся или его представители поки
нули Самарканд и следить за могилой Мухаммада ал-Идри-
си стало некому. 

С другой стороны, данный факт показывает сколь мало-
почтения испытывало население к погребениям духовных 
лиц, почитавшихся при жизни шейхами и мухаддисами. Как 
правило, члены одной фамилии стремятся хоронить своих 
покойников не только на одном кладбище, но и на одном 
участке. Так что можно с полным основанием предполагать, 
что Мухаммад ал-Идриси был погребен рядом со своим сы
ном и, следовательно, могила автора «Истории Самарканда»-
располагалась на кладбище близ соборной мечети Афрасиа-
ба. Жаль, что едва ли удастся установить точное ее место
нахождение. 



* НАМОГИЛЬНЫЙ КАИРАК С ДВУМЯ 
S НАДПИСЯМИ 
а 
х 
о 
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D1973 г. мастер-реставратор самарканд-
J-'CKHX архитектурных памятников устр 

Абдугаффар Хаккулов передал Институту археологии АН 
УзССР два намогильных кайрака. Оба кайрака представля
ют собой темно-серую гальку неправильной формы, один дли
ной около 70 см, другой — чуть больше. Первый кайрак со
держит две надписи на двух плоских сторонах, выполненные 
двумя различными почерками — куфическим и насхом. Вто
рой кайрак имеет одну надпись, выполненную красивым ку
фическим почерком, но три строки в начале надписи выбиты 
многочисленными точечными ударами твердым материалом 
и пока не поддаются уверенному чтению. 

Мы попытаемся разобрать две надписи на одном кай-
раке1. 

Куфическая надпись в основных деталях повторяет стиль 
надписей на кайраках XI—XII вв. Год смерти обозначен 
558 г. х., а вся надпись читается следующим образом 
(рис. 1): 

dJUf ,yi JC .J1J .AJ I ^f^° tri' (VJ -l-b-zt^ , j . J _j j .^vl>5 J - J I Vj.JwUfj>L^:=-

_Xä л ö J Ä Ä ^ J I d J l c i 'j-aJ <ÜJI—=. j j о di»a^3L^ i j j • о j j j 

OLôJ Ал.—/ r̂ --̂  ' |-л ( ç***-0*-^' 3-A 4 dJ l ^^J Ï d.Ajü LS3 

1 Приношу глубокую благодарность А. М. Беленицкому за помощь 
в разборе текстов. 
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«Это могила раба грешного, юноши бессильного..., надею
щегося на достоинства Аллаха, да примет (Аллах) его душу, 
амира сипахсаларов Мухаммада бин ал-Амира славного си-
пахсалара Хисомутдина Аби Мансура бин Мухаммада бин 
Аби Салиха ал-Фараби, да осветит Аллах его могилу, да осве
жит (Аллах) его место покоения, да будет милость Аллаха... 
прощение и достоинство (?). Умер в ночь на пятницу, и он 
(т. е. день) пятый (день месяца) сафар, года пятьсот пятьде
сят восемь». 

Судя по почерку надписи, резчик имел профессиональные 
навыки, ему знакомы традиции куфического стиля, и он ста
рался придерживаться их. Своеобразное начертание йа, отме
ченное О. Г. Большаковым2 в виде çL. встречается в 

надписи шесть раз наряду с формой йа в предлоге i 
«в». Конечное нун также имеет форму, близкую к описывае
мой О. Г. Большаковым, т. е. конец нуна повернут вверх3. 
Однако в слове «Хисом-ад дин» конечное нун написано в сое
динении с предыдущим йа, и эта часть слова помещена меж
ду строками ниже данного слова. По-видимому, писец ошибся 
при вырезании слова и выписал конец слова позже. Буквы 
даль и заль не отличаются по форме. 

Интересно выяснить историческое значение термина «си-
пахсалар». 

В 1948 г. А. М. Беленицкий опубликовал эпиграфический 
текст, содержащий титул «сипахсалар»4. Но автор не дал ни
каких пояснений к термину. Тем не менее, судя по словарно
му значению, термин должен был означать высокопоставлен
ного чиновника, занимавшего должностное положение в воен
ной иерархии феодального общества. 

Так же можно предположить, что сипахсаларами могли 
титуловать почетных граждан, имевших видное военное про
шлое. К сожалению, данные кайраков не позволяют точно 

2 О. Г. Б о л ь ш а к о в . Надгробие 541/1146 г. из Самарканда, ЭВ, 
вып. XIV, 1961, стр. 9—11. 3 Там же. 

4 А. М. Б е л е н и ц к и й . Из мусульманской эпиграфики в Таласской 
долине, ЭВ, вып. II, 1948, М.—Л., стр. 17—18. 
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Рис. 1. Кайрак с надписью 
(лицевая сторона) • - • 

Рис. 2. Кайрак с надписью 
(обратная сторона) 



установить тот круг социального значения данного термина, 
который был в обиходе того времени. Во всяком случае, тер
мин «сипахсалар» иранского происхождения имеет значение 
«полководец, военачальник». Вместе с титулом «сипахсалар» 
Б тексте несколько раз повторяется титул «амир», присоеди
нявшийся к родословному списку покойного. Сам покойный 
величается амиром сипахсаларов Мухаммедом, сыном слав
нейшего сипахсалара Хисом ад-дина Аби-Мансура сына Му
хаммеда сына Аби-Салиха ал-Фараби, т. е. мы имеем полный 
титул .VI—, <u~Vt j.x^Vl «амир сипахсаларов». 

Следует обратить внимание на характер употребления ти
тула «амир ал-сипахсалар». В первом случае титул приме
нительно к самому покойному имеет форму «амир ал-сипах
салар», в другом случае, применительно к отцу, титул допол
няется еще другой формулой J.=>Vf «славнейший». Име
на деда и прадеда покойного не оформлены титулами. Отсю
да можно сделать вывод о том. что титул «амир ал-сипахса
лар» получил стец покойного и, по-видимому, от отца титул 
унаследовал сын. 

Таким образом, можно заключить, что в XII в. в Средней 
Азии, наряду с другими титулами феодальной иерархии, еще 
существовал официальный титул «[амир ал-]сипахсалар». 

Вторая надпись расположена на верхней половине обрат
ной стороны кайрака (рис. 2). Нижняя часть этой стороны 
гальки сужается по сравнению с площадью под надписью. 
Надпись обрамлена треугольником, венчающимся аркой с 
трехлопастной розеткой наверху, и выполнена, в отличие о г 
надписи на обороте, курсивным почерком насх. Надстрочные 
ч подстрочные диакритические точки проставлены не везде. 
В двух случаях под буквой , ^син в словах - ^ „ ^ i и ^ U ~ * = 
имеется троеточие. Вместо ^_=Л JI «надеющийся» ошибочно 
вырезано слово ,_Jf Jf, т. е. вместо я- написано <_J ( ? ) . 
Текст в целом читается следующим образом: _uaJ! ,.Jil _ia 

J^ - i . ( ? ) (^.jt J J - a J ' Oli-AaJ' rj-ï-tl"-Л LibjLj c ç V _ r " J K - Ä A J 

^ л ^ . > J.JJ d.j [_ ...] ^ , a j 4.JJ! ( ? ) 'Ы Алалл d.JUf :> r.; 
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«Это могила раба бессильного, надеющегося на благосло
вение мусульман, дехкана славного Аби (?) Зайла (?) Мах
муда бин Мухаммеда бин Ахмада бин Аби Салиха ал-Фара-
би, да осветит Аллах его могилу, да освежит Аллах его мес
то покоения, да будет любовь Аллаху и хв{ала. Го]д пятьсот 
пятьдесят три». 

Как видно из текста, покойный Аби Зайл5 Махмуд имел 
титул «дехкан ул-жалил». Этот термин известен исследова
телям по раннесредневековой истории Ирана и Средней Азии 
и первоначально обозначал свободного земледельца. Однако 
в силу исторических событий, связанных с концентрацией зе
мель в руках отдельных лиц, сословие свободных земледель
цев стало постепенно исчезать, а титул закреплялся за сбор
щиками налогов и другими должностными лицами. Об этом 
свидетельствуют исследования А. Кристенсена, И. П. Петру-
шевского, В. В. Бартольда и др. Кроме того, термин «дехкан» 
рассматривался в работах Н. В. Пигулевской, А. Е. Бертель-
са, Ю. А. Солодухо и др.6 

Все исследователи приходят к единому мнению, считая, 
что дехканство — новое сословие земледельцев, возникшее в-
результате социально-экономических изменений в раннесред
невековой обществе Средней Азии и Ирана. Многие авторы 
находят любопытные факты из истории соседних ареалов то
го времени — Сирии, Месопотамии, Армении, Грузии, кото
рые подтверждают наличие такого привилегированного сос
ловия как дехканство. Это «азаты-нахарары» в Армении V— 
VII вв., «азнауры» в Грузии, «марикурие» в Месопотамии 
и др.7 

Первоначально дехканство противопоставлялось сословию 
зависимого крестьянства. Как было сказано выше, дехкане-
первоначально выполняли функции сборщиков налогов и тем 
самым служили посредниками между местными и централь
ными властями, постепенно укрепляя свои позиции в обществе. 

Позиции дехканства укреплялись так быстро, что вскоре 
некоторые из них стали правителями отдельных областей. Так 

5 Имя покойного из-за необычного начертания первых двух знаков 
читается неуверенно, но мы условно сохраняем имя Аби Зайл. 

6 А. М. М у х т а р о в . Надгробные кайракн XIII—XVI вв.. с упоми
нанием термина «дехкан», ЭВ, вып. XVIII, М.—Л.. 1967, стр. 80. 7 А. П. Н о в о с е л ь ц е в , В. Т. П а ш у т о, Л. В. Ч е р е п к и н. Пу
ти развития феодализма, М., 1972, стр. 61—82. 
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дехканами Е свое время именовались бухархудаты (а именно 
«дехкане бузург»)8 и правитель Пенджикента Деваштич9. Но 
эти данные односторонни, так как в научный обиход они по
пали из арабских источников, которые термином «дехкан» 
обозначают все привилегированные сословия, вплоть до пра
вителей областей. 

В действительности же картина была иная: так, напри
мер, Деваштич, по данным документов из мугского собрания, 
имеет титул MRT (идеограмма, соответствующая согдийско
му ywßw «господин») и MLK' (идеограмма для согдийского 
ysëô «царь»). 

Таким образом, Деваштича в Согде не называли дехка-
ном. Однако для Согда характерно противопоставление сос
ловий 'ztk'r и kryk'r, т. е. «свободные люди» и «люди рабо
ты»10. Именно «свободные люди» сельских общин являлись 
дехканами в раннефеодальном обществе и несли воинские 
обязанности перед центральной властью, возглавляя дружи
ны сельских общин. «Конница состояла из родовой знати •— 
дехкан..., вооруженных луком, палицей, мечом и кинжалом»11. 

Сословие дехкан, по-видимому, сохраняло свои привиле
гии вплоть до прихода к власти Караханидов, учредивших 
условную форму землевладения — икта. К этому времени 
дехкане, укрепившие свои экономические и общественные 
позиции, стали составлять основную угрозу центральной 
власти Караханидов. Поэтому караханидские правители вве
ли и узаконили систему землевладения икта, что привело к 
постепенному исчезновению дехкан. Таким образом, «про
цесс вытеснения дехканства, т. е. превращения безусловного 
землевладения в условное, продолжался и постепенно при
вел к полному исчезновению дехканства как особого класса 
феодалов»12. 

8 H о р ш о х и й А б у Б а к р M у ҳ а м м а д и б н Ж а ъ ф а р. Бухо-
ро тарихи, Тошкент, 1966, 16-бет. 

9 По данным ал-Табари. См.: В. А. и И. Ю. К р а ч к о в с к и е. Древ
нейший арабский документ из Средней Азии, «Согдийский сборник», Л., 
1934, стр. 65—66; В. А. Л и в ш и ц . Согдийские документы с горы Муг. 
Чтение, перевод и комментарии, М., 1962, стр. 65. 

10 В. А. Л и в ш и ц . Согдийские документы с горы Муг, стр. 94—95. 
11 История УзССР, т. I, Ташкент, 1967, стр. 174. 
12 А. М. М у х т а р о в . Надгробные кайраки с упоминанием термина 

«дехкан», стр. 93. На основе эпиграфического материала районов верхнего 
Зарафшана время полного исчезновения дехканства в отдельных районах 
автор определяет XIV—XV и даже XVI вв. 
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Возвращаясь к титулу «дехкан ул-джалиль» в рассматри
ваемой надписи, мы можем заключить, что человек, которо
му была посвящена надпись, являлся феодалом среднего 
достатка, который носил титул лишь традиционно. Это под
тверждается еще и тем, что покойный состоял в родстве с си-
пахсаларом — высокопоставленным военачальником, которо
му посвящена куфическая надпись на обороте кайрака. 

Интересным фактом является написание на одном кайра-
ке двух надписей, посвященных двум лицам, умершим в раз
ные времена. Но анализ текстов показывает, что покойные 
были, по-видимому, двоюродными братьями, бравшими нача
ло от их прадеда. Приводим генеалогическую схему покой
ных: 

Аби Салих ал-Фараэий 
/ \ 

/ \ 

Мухаммед Ахмад 
I ! 

Хисом уд-дин аби Мухаммад 
Мансур 

I 
Мухам.мад Аби Зайл Махмуд 

К сожалению, мы не знаем места находки кайрака. Но 
одно несомненно: Аби Зайл Махмуд умер в 553 г. х. (1158), 
а сипахсалар Мухаммад бин Хисомуддин—на пять лет позже, 
т. е. в 558 г. х. (1162—1163). После его смерти для эпитафии 
использовали кайрак с могилы его родственника. Вероятно, 
оба родственника — выходцы из средневекового Фараба — 
занимали видное положение в обществе и были похоронены 
в одном месте. 
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РЕЗНОЕ ДЕРЕВО ИЗ РАСКОПА 
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АФРАСИАБА 

в: lecHOii 1966 г. па центральной возвы
шенности, в пределах первого крепост

ного укрепления Афрасиаба, в предполагаемом северо-вос
точном углу двора соборной мечети был начат большой стра
тиграфический раскоп. Впервые территорию к западу от ци
тадели отождествил с местом соборной мечети Самарканда 
саманидской и более поздней поры В. В. Бартольд, использо
вавший данные арабских географов и результаты раскопок 
Н. И. Веселовского1. 

В 1904 г. В. В. Бартольд предпринял раскопки в запад
ной части этого массива. Был обнаружен четырехугольный 
устой из кирпичных плит с надписями. По употреблению сло
ва «ихшид» в надписях и по монетам IX—X вв. В. В. Бар
тольд заключил, что строительные остатки могут принадле
жать саманидской мечети. Тогда же было обнаружено много 
жженых кирпичей с голубой и белой поливой, отнесенных 
исследователем к мечети, но, как теперь ясно, принадлежав
ших не саманидской, а более поздней постройке. Существо
вание ее доказали работы В. Л. Вяткина 1925, 1929—1930 гг. 
Ему удалось провести неглубокую траншею вдоль стен дво
ра последней мечети и составить предварительный план соо
ружения2, сожженного, согласно сообщениям письменных ис-

1 В. В. Б а р т о л ь д . Отчет о поездке в Самарканд летом 1904 года, 
соч., т. IV, М., 1966. стр. 131. 

2 В. Л. В я т к и н. Отчет о раскопках на Афраспабе в 1905 г., 
ИРКИСВА, СПб., 1908, № 8, стр. 29. 
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точников, в 1220 г. монголами вместе с укрывшимися в нем 
последними защитниками города. 

План очень схематичный, внутреннее устройство мечети 
и толщина стен двора не выявлены. В юго-западном углу 
мечети обнаружено скопление фрагментов резной терракоты, 
которые В. Л. Вяткин причислил к элементам декора мече
ти. На ряде фрагментов M. E. Массой распознал обрывки 
надписи, и подобрав их, составил слово титулатуры, которое 
натолкнуло его на мысль о принадлежности резного декора 
не мечети, а мавзолею Караханида Ибрагима ибн Хусейна 
(1186—1199). связанному с мечетью3. 

Раскоп 1966 г. обнажил часть северо-восточного угла дво
ра последней мечети по уровню его пола и выявил ряд дета
лей ее планировки и устройства. 

Прямоугольник мечети четко выступает в рельефе мест
ности. Стены двора весьма внушительны — северная толщи
ной 2,7 м, восточная — 3 м. В пределах раскопа они несут 
следы перестроек и состоят как бы из двух стен: внутренней 
глинобитной и внешней — из сырцового кирпича размером 
25X16—17x4,5 см, сложенного фигурно, но замазанного не
сколькими слоями ремонтной ганчевой и саманной штукатур
ки. Уровень дневной поверхности 1220 года за северной сте
ной на 2,3 м, а за восточной — на 4 м ниже уровня пола дво
ра. Мечеть подобно крепости господствовала над окружаю
щей площадью. 

Внутри двора вдоль стен видна слегка возвышенная гря
да, которая, как показал раскоп, образовалась в результате 
обрушения галереи, проходившей вдоль стен. Два уровня по
ла дзора отмечены вымосткой из мелкой гальки и местами 
обмазаны ганчем. Верхний уровень обнаружен в 0,7 м от 
современной поверхности, нижний — в 1,2 м. Некоторые 
участки верхнего пола галереи вымощены кирпичом разме
ром 22x22X3—4 см. 

Галерею вдоль северной стены поддерживали три ряда 
колонн, от которых сохранились прямоугольные ямы и фун
даменты (рис. 1). Ямы значительных размеров — 2x1,8—2 м, 
глубиной 0,9 л;. Подготовка фундамента под устои основа
тельная: в ямах делалась подушка толщиной 0,7 м из мокрой 

3 M. E. M а с с о и. Фрагменты надписи Карахапидского мавзолея с 
городища Афраснаб, ЭВ, вып. XX, Л., 1971, стр. 82. 
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глины с галькой, выше выкладывался фундамент из жженого 
кирпича размером 25—27,5X16-—17X4,5—5 см на гипсовом 
растворе. 

Расстояние между ямами в направлении север — юг — 
2,3—2,4 м, в направлении восток — запад — 3,8 м. Таким об
разом, ширина северной галереи составляла 13,1 м. Перекры
тие, несмотря на мощность устоев, видимо, было плоским, в 
нем широко применялось дерево. На полу и за внешней сте
ной мечети встречены рухнувшие обгоревшие доски и бревна 
без декора и балки со следами резьбы. 

Северо-восточный угол здания несет признаки многих пе
рестроек и ремонтов, производившихся, видимо, на последних 
этапах существования мечети, поскольку раскопом затронут 
лишь верхний уровень постройки. Известно, что последний 
ремонт произведен при Хорезмшахе Мухаммаде4, незадолго 
до взятия Самарканда войсками Чингиз-хана в 1220 г. и окон
чательной гибели мечети в огне. 

Археологический материал из раскопа свидетельствует о 
функционировании мечети в XI — начале XIII вв. Тогда же, 
видимо, окончательно сложилась планировка здания и опре
делился его облик. В слоях разрушения галереи встречена 
керамика, в том числе кашинный чираг XII—XIII вв. с голу
бой поливой. Набор той же посуды извлечен из мусорной ямы 
за восточной стеной двора. Под уровнем площади у стены об
наружена монета чекана поздних Караханидов5. Формат сыр
цового и жженого кирпича, как и технический гипс в раст
воре, применялся в постройках Мавераннахра XI—XII вв. 
Сама планировка мечети с двором и обводной крытой гале
реей аналогична принципам устройства джума мечетей Хо
расана XI—XII вв.6 и Мавераннахра более позднего вре
мени7. 

Из всех находок в раскопе особенно интересны фрагмен
ты деревянных конструкций и декора с остатками резьбы. 
Перекрытие галереи сильно пострадало от огня, и при всем 

4 В. В. Б а р т о л ь д. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 
соч., т. I, M., 1963, стр. 431. 

5 Определение M. H. Федорова. с Г. А. П у г а ч е к к о в а . Пути развития архитектуры Южного Турк
менистана поры рабовладения и феодализма, М., 1958, стр. 256, 262. 7 Л. И. Р е м п е л ь . Из истории градостроительства на Востоке, сб. 
«Искусство зодчих Узбекистана», вып. I, Ташкент, 1962, стр. 225. 
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обилии обуглившихся бревен и балок, отмеченным и при ра
ботах В. Л. Вяткина, оказалось очень трудным выделить и 
закрепить объекты с резьбой. Из-за плохой сохранности почти 
полностью исчезнувшего рельефа резьбы мотивы орнаментов 

6 хт^7Ж7* г 

Рис. 1. План ссиеро-носточного участка мечети 

удалось реконструировать лишь на двух фрагментах. Один 
из них длиной 0,7 м принадлежал, видимо, подбалке колон
ны, поддерживавшей крышу северной обводной галереи. Вто
рой найден за северной стеной, на уровне пола, и представ-
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ляет собой часть резной доски 0,35x0,25 м, возможно, фриза, 
украшавшего внешний фасад мечети8. 

Кусок подбалки украшен двумя рядами орнамента, раз
деленными лентой с пунсонами (рис. 2, / ) . Ряд, проходив-

Рпс. 2. Прорисовка резьбы по дереву на фрагментах из раскопа мечети 

ший по краю, состоит из переплетенных побегов с трилистни
ками и полупальметтами, центральный лепесток которых вы
тянут в виде стручка перца. Второй ряд составляет извиваю
щаяся лекта с отходящими от нее волютами. Дробность раз
делки первого бордюра, как бы подчеркивающая край под
балки, сочетается со спокойной округлостью крупного орна
мента ее части, уходящей вверх, в темноту потолка. Этим 
усилено ощущение формы конструктивной детали. 

8 Экспонаты хранятся в Музее изобразительных искусств Узбекиста
на в Ташкенте. 
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Резьба на доске дает плоский одноплановый рельеф. В ос
нове рисунка лежит геометрическая разделка поверхности 
лентой, образующей переплетения. В самой ленте вмещены 
волютообразные завитки, а пространство между изгибами и 
узлами заполнено растительным орнаментом. Четко разли
чаются два трилистника на S-образном побеге. 

Описанные фрагменты XI—XII вв., вслед за обнаружени
ем подконсольной балки мечети Кусам а ибн Аббаса9— вто
рой пример резного деревянного декора Самарканда поры 
развитого средневековья. Между тем, судя по значительным 
находкам резной терракоты и штука из района соборной ме
чети и других мест Афрасиаба, украшение зданий резьбой, 
в том числе по дереву, широко применялось древними масте
рами. 

Письменные источники сохранили сведения об использо
вании дерева для создания скульптур животных, украшав
ших в X в. улицы Самарканда10. В значительной степени де
ревянными были дворцы Саманидов в Бухаре, а в первой 
четверти XII в.— и соборная мечеть Бухары". Но более все
го о расцвете мастерства резчиков по дереву в эту эпоху го
ворят великолепные образцы их работ из Зарафшанской до
лины, коллекция которых продолжает пополняться. 

Прежде всего следует отметить, что афрасиабские фраг
менты и по технике, и по стилю изображения стоят в одном 
ряду с такими памятниками, как резные колонны из Оббур-
дона, Қурута, Урмитана и Хивы. Особенно сходна с афраси-
абской резной доской урмитанская колонна XI—XII вв. Оди
наковы рисунки переплетения ленты, образующей геометри
ческую разбивку поля, характер растительного заполнения 
отдельными побегами и поясок из кружков12. Правда, на ко
лонне лента заполнена не завитками, а цветочками. 

9 В. М. Ф и л и м о н о в. Древнее резное дерево из комплекса Куса-
ма ибн Аббаса в ансамбле Шахп-Зипда, сб. «Искусство зодчих Узбекис
тана», чып. I, Ташкент, 1962, стр. 275. 

10 Е. К. Б е т г е р. Извлечение из книги «Пути и страны» Абу-ль Ка-
сыма ибн Хаукаля, Труды САГУ, «Археология Средней Азии», вып. IV, 
Ташкент, 1957, стр. 14. 

11 M. E. M a с с о н. К вопросу о происхождении памятников древней 
деревянной архитектуры, открыты '̂ М. С. Андреевым в горах Самарканд
ской области, Ташкент, 1927, стр. 5. 

12 В. Л. В о р о н и н а . Резное дерево Зеравшанской долины. МИА, 
вып. 15. М.—Л., 1950, табл. 16. 
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Вьющаяся полоса с афрасиабской подбалки перекликает
ся с каймой на стволе колонны хивинской джума мечети 
XI —XII вв., где, кроме того, вырезаны и пунсоны на бегущей 
ленте13. По расположению орнамента с волютами ей близки 
и две консоли из мазара Чор-кух в Зарафшанской долине14. 
Полоса с вырезанными на ней кружочками или пунсонами, 
закрученная волютой или образующая петли, характерна для 
многих объектов резного дерева из долины: консоль мазара 
Мавлоно Мухаммад Али (Сангистан), обрамление надписи 
на балке фриза из мазара Чор-Кух и др., что указывает на 
определенное сходство их с афрасиабскими образцами. 
В растительном заполнении пространства использованы эле
менты и мотивы, также схожие с афрасиабскими объектами. 
Это — трилистники, полупальметты, а в узоре михраба из 
кишлака Кум угадываются «перцы»15. 

Уже давно поднят вопрос о происхождении резного дере
ва Зарафшанской долины, вызванный необычностью находок 
в глухих малодоступных горных уголках великолепных про
изведений искусства, весь облик которых говорит о глубоких 
устойчивых традициях мастерства резчиков. 

M. E. Массой первым отметил возможность местного их 
происхождения, считая, что колонны изготавливались пред
ставителями старых согдийских общин, ушедших в горы от 
натиска арабов-мусульман16. В. Л. Воронина, признавая мест
ное производство колонн, приписывает их изготовление при
глашенным из Самарканда столичным мастерам17. Того же 
мнения придерживается Л. И. Ремпель, отмечая неразрыв
ную связь памятников верховьев Зарафшана с Самаркан
дом18. В. М. Филимонов, открывший первую резную балку не
посредственно в Самарканде, не только отнес все горные па
мятники к произведениям городских мастеров, но и счел их 
перенесенными из столичных культовых построек при мон-

13 Л. И. Р е м п е л ь . Архитектурный орнамент Узбекистана, Ташкент, 
1961, рис. 75. 

к Резьба по дерезг в долине Зеравшана (альбом средневековых ор
наментов), М„ 1966,'рис. 18, 19. 

15 Там же, рис. 42. 
16 M. E. AI à с с о к. К вопросу о происхождении памятников древней 

деревянной архитектуры.... стр. 7. 
17 В. Л. В о р о н и н а . Резное дерево Зеравшанской долины, стр. 216. 16 Л. И. Р е м п е л ь . Архитектурный орнамент Узбекистана, стр. 172. 

141 



гольском нашествии19. Издатель новых находок Зарафшан-
ского резного дерева А. Мухтаров приходит к выводу о мест
ном происхождении этого искусства и, ссылаясь на древнюю 
высокую культуру ряда кишлаков, решительно отстаивает 
мнение о существовании здесь собственной школы резчиков 
по дереву, обладавшей древними согдийскими традициями20. 

Решение вопроса о происхождении зарафшанской резьбы 
осложнялось сначала отсутствием, а затем единичностью на
ходки объектов такого рода в самой столице. Новый матери
ал позволяет вернуться к этому вопросу. Несмотря на мизер
ность фрагментов из соборной мечети, в афрасиабской резь
бе видна уверенная рука мастера, сочность орнаментальной 
линии, угадывается владение тонкостями композиционного 
заполнения пространства, что ставит эти образцы в один ряд 
с лучшими из дошедших до нас резных объектов XI—XII вв. 

Сопоставимость же многих деталей орнамента (полос с 
кружками, трилистников, волют) с резьбой из зарафшанской 
долины, даже учитывая явную разницу в степени мастерства 
создавших ее резчиков, позволяет отнести все эти памятники 
к кругу произведений, выполненных мастерами одной школы. 
В ареал ее влияния входил не только Самарканд, как центр, 
но и города и поселения всей долины Зарафшана. Видимо, 
прав M. E. Массой, полагающий, что независимо от того, уро
женцами каких пунктов были мастера, они после прохожде
ния ремесленной выучки трудились в различных местах, где 
требовалось их искусство21. 

Безусловно, резные колонны, подбалкп. консоли, облицов
ки михрабов изготовлялись на местах ремесленниками, кото
рые могли жить как в Самарканде, так и в других пунктах,, 
однако сложение самой школы с присущими ей традициями, 
по всей вероятности, происходило в центре, параллельно с 
развитием других видов резьбы. Принцип геометрической 
разделки поверхности и растительного заполнения, определя
ющий школу резьбы по дереву XI—XII вв., которым владели 
и мастера, украсившие самаркандскую джума мечеть, объеди
няет рассмотренные объекты с образцами резьбы по штуку 
и терракоте, ранее найденными на Афрасиабе. 

19 В. М. Ф и л и м о н о в . Древнее резное дереве... стр. 276. 20 Резьба по дереву в долине Зеравшана, стр. !6. 
21 M. E. М а с с о й . Еще о средневековых памятниках деревянной ар

хитектуры из верховьев Зеравшана. ОНУ, 1967. .\; 3, стр. 22. 
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Особенно близка им панель из дворца X—XI вв., где в ри
сунке штуковой резьбы применено сочетание полосы с круж
ками, образующей петли и круги с заполнением из трилист
ников и полупальметт22. Явная их связь прослеживается с 
резным декором терракотового портала мавзолея Ибрагима 
ибн Хусейна XII в. Правда, полоса, очерчивающая фестонча
тые круги, выступает здесь в рельефе над мелким расти
тельным рисунком, создавая двухплановость. Но сама полоса 
заполнена пунсонами, а в кружево рисунка вплетены мотивы 
трилистника, «перца» в полупальметтах и S-образный побег23. 

Таким образом, штуковые панели, резная терракота пор
тала мавзолея и резное дерево соборной мечети несут следы 
органической связи в технике резьбы, в построении, мотивах 
и стиле рисунка и демонстрируют принадлежность к единой 
школе, обладавшей устойчивой традицией орнаментики. 

Находки лучших образцов резьбы по дереву в горных 
уголках, где сами условия гарантировали их сохранность, в 
противовес многослойному городищу, где очень мало шансов 
обнаружить остатки, косвенно указывают на степень велико
лепия резного декора столичных зданий. Вместе с тем, то об
стоятельство, что мастера-резчики имели возможность при
менять свое искусство в мелких кишлаках, говорит о боль
шом экономическом и культурном значении мелких пунктов 
и сельских поселений, создавших вместе с городами тот куль
турный взлет, которым отмечен в истории Средней Азии пе
риод X—XII вв. 

22 Л. И. Ремп-ель . Архитектурный орнамент Узбекистана, рис. 56. 
23 Там же. рис. 70. 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
УКАЗАТЕЛЬ ПО ИСТОРИИ 
ИЗУЧЕНИЯ АФРАСИАБА (1874 — 1972) 

Т/ачественно изменившееся изучение 
' ^Афрасиаба последних лет настоятель

но требует создания библиографического указателя по мате
риалам археологического исследования Афрасиаба. 

Предлагаемый указатель ставит целью облегчить нахож
дение соответствующей литературы, для чего он разделен на 
4 группы: 

I. Научная литература на русском языке: 
II. Литература на узбекском языке; 

III. Литература на иностранных языках; 
IV. Научно-популярная литература. 
Указатель не претендует на исчерпывающий характер, ре

дактор сборника и составитель будут признательны чита
телям за указания на пропуски, в последующих выпусках 
сборника указатель будет дополняться. Обзор литературы 
закончен 1972 годом. 
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