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секагоп;их провшпшю Трап-Нпп л ведущих па запад,  к Мснапу, п на юг, к Меконгз^—
водным магистралям Индокитая, а также к Топкипскомз* залпвз', свпдетельствуст
о широких связях. Открытие аналогичных памятников  в Северном Качарс (Лссалг)

даже на о. Целебес зщостовсряст нас, кроме того,  в весьма пшроко.м ареале этой
своеобразной культуры юго-восточной Азии, основанной на террасном зе1гледелшт,
и

которое до сих пор сохраняется в горных районах страны.
Где находились iiccc.’icimn, жителям которых принадлежали поля каменпых j-pn,

пока не установлено. Есть псе осповаиня предполагать, что это были крупные \жреп-
на ба.че которых в ^la.ibiieiinicM сложились города, оказавтпсся

сфере влияния Ш1дз1нск01'1 штилизаиш!.

ленные поселения,
и

С. А. Семенов

к ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ САМАРКАНДА

Вопрос о периодизашш псторпп Салгаркапда имеет большое зпачеште для njja-
Согда, да п всей Средней Азип, особенно в перпод,

письмеппьшн нсточ-
впльпого понп.маиня прошлого
предшествующий арабско.'чту завоеванию, который слабо освещен
пиками.

русских псследоватслсй отождествляли древпееБолышшетво европейских п
городище Ca^rapкaцдa — «Афраспаб» с М а р а к а п  д о й, упоминаемой при оппсанпн
походов Александра Македопского. Иной точки зрения придерживался В. Л.
кин в работе, подводившей итоги его многолстппм археологическим работам на Афра-

писал оп,— что город Маракапда ir Самарканд относятсяснабе. «Если допз'стнть,
к одному ц тому же городу, то сто надо искать где-то в другом месте, по не на Афра-
снабе, в котором не имеется н])сдметов соответствующей древности, а также п не в бли
жайших окрестностях его, предлюты древности которых тоже несколько известны...

монетным данным с IV—V вв.» ^.Не без в.чия-Культз'ра Афраспаба устанавливается
ПИЯ этого ааключепия В. В. Бартольд
«главный город согдпйцев на Зсрпфшане по местоположению и названшо

совре.менпому Са.маркапду», но «самый факт суще-
Самаркаида остается сомнвтельпььм». Маракан-
со Александром Македонским паходплась в за-

по
что хотявысказывался в том смысле,

(Мараканда)

приблизительно соответствовал
ствовашгя в эту эпоху города на место
да, по его мнению, после разрушепия
иустенлчг, устушш свою роль главного центра в этой части долины Зсрафшаыа на мною
веков Кушании

Неизвестно, какие лмонпо монеты с Афраспаба В. Л. Вяткин считал
р JY—V вв., по археологическое определение нанбо.чсе дрсшшх известных ему культур-

паслоенпй было основано на ошпбочных датировках предметов ксралшкл, покры-
апгобом, а ппогда п лощением, среди которых особенно характерны

бокалы. В соответствпп с исверпьши датпровкамп, дававшпмпся
объектам сотрудппкамп Московского музея восточных культур по

ПзТермеза^, В. Л. Виткпн обозпачпл самаркандскую группу

чсканенны.\ш

иых
тых красным
рюмкоподоипые
подобным Я<с

этих памят-
матерпалам

IV—VII вв.
Узкомстарнса в 1933 г.

1ШКОВ
Айрытаме выявили впервые для Средией Азии

керамики эпохи расцвета Кушанского государства,
состоялась поездка автора дашюй статьи в Салгаркапд д.чя пересмотра

жизни на Лфрасиабе. В ряде обрезов было уста¬

ва

иый комплекс
Работы

точно датирован
с чем14 связи

прежних нреД‘
иоплено -налич

●тавлений о времени
мощных культурных слоев, гпдержавших близкучо к айрыта.мскойие

Афраспаб, городище д1)еншчо Са.маркаида, Самарканд —
.  4 и 19.

л ьд HcTopifn культурной жизни 1 уркестаиа. Л., 1927, стр. 2 и 15.
Востока». Сборник Музея восточных культур М., И. 1928, стр. 41—45.

)

Вяткин1 В. Л.
Ташкент, '>^27, стр

2 В. В. Б а р т t

«Культура
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керамику первых веков до п после пашей эры, а в одпом месте были обпаружепы
остатки кералгпчсскоп печи этого же времепи, докуыентальпо подтверждавшей мсстпое
ПЗГ0Т0ВЛСШ1С вышеуполшпутоп глппяноц утвари. В 1941 г. во время проведения Са-
маркапдекой археологической эксподицпп Юбилейного комитета Навои, удалось
проследить культурные слои кушано-каипойского времепи к северу, постокз’-
II lorj’ от Афраспаба, в частности в шурфе у мавзолея Бибихапы.м. Сопостав-
лсБпо новых наблюдений с рапсе }ютаповлс1П1ы.М1г фактами и пересмотр всех ппсьмсп-
иых исторических известий о городе дали тогда же возможность предложить iiobjho
периодизапшо истории Самарканда.

В 1945—1947 гг. по лпипп АН Уз. ССР под руководством А. И. Т с р е п о ж-
к п п а проводились на Лфрасиабе разведочные работы, некоторые результаты которых
освещены в статье «Вопросыисторико-археологической периодизагши древпего Са.мар-
каида» (ВДИ, 1947, .У; 4, стр. 127—135). Не касаясыювых, сложившихся у среднеази
атских исследователей после 1927 г. представлений об Афрасиабс и без достаточного
учета данных письменных исторических источников, хотя бы в опубликоваппон их части,
автор этой статьи па осповашпг нескольких собственных паблюдспий предложил новую
трактовку ряда вопросов. Умалчивая о высказываниях многих своих предшоствеп-
япков II почти полностью игнорируя ранее добытые па Афрасиабс предметы, в боль
шом ко.чпчсстве сосрсдоточспвые в Самаркандском и Ташкентском музеях, в Эрми
таже II в Музее восточных культур, повидимому, как не дающие еще «возмомиюсти
Приступить к разработке историко-археологической периодизации культуры Самар
канда на Афрасиабе», А. И. Т с р е п о ж к и н предложил свою перподизацию, осио-
ваипую па материалах пока сше скромных по объе.му собствеппых разведок (стр. 127).
В результате слишком субъективного подхода дшогое  в высказываниях автора звучит
неубедительно, а часто и прямо псверно.

Начиная рассмотрение псторпп города с «Лхеменидского периода», автор ппщет,
что «наслоенпн ахемеипдской эпохи па Афрасиабе enie не обнаружено» (стр. 128).
по благодаря пок^шке у пастуха Хусейнова каменной печати с пзоораженпем ахе-

«сомнения в том, что Афраспаб может хра-менидского лучника, по его мнению
пить в своих педрах пегцсственпьто свидетельства столь отдаленной исторической
поры, ныне (т. е. в 1947 г.) рассеялись». Между те.м, во-первых, одна печать, даже-
если верить пастуху, будто оп нашел ее на Афрасиабе, не решала бы вопроса’
во-вторых, упомянутые сомнения разделял только покойный 13. Л. Вяткин; в-тро-
тьих, комплекс описываемых самп.м Л. И. Теропожкиным предметов, как относя
щихся к грско-бактрпйскому перподу (стр. 128), явно более старого времени. за¬
хватывающего п пору вхождения города в состав владепий ахеменпдекой Персии

Совсргаеипо по з'^бодптслыю мпоппс автора, с.чожившесся, шгдпмо, под впечатло
шюм отсутствия упо.мииапия Самарканда в хроппко старшого дома Хапь, будто г
хсологических материалов кушапского и гушю-эфталптского периода (I середииа
VI пв.) Афраспаб ио даст, прпчел! мнимое отсутствие

ар

У и а л к о -

-

жизни города па протяжении пяти с половиной столетий (стр. 131), тогда какпасамо.м
дело большпнетво известных пам объектов «эфталитского» вроменп происходит гл -
пым образом из Са.маркапда и, в частности, с Афраспаба. Слпшко.м тендстшо.зеп^”'
а priori певсроятеп голословный вывод, будто после арабского завоовапия «древняя
культура Самарканда уст^шила место иной культуре, геиотичоекп мало
с прошлым этого города» (стр. 132), тогда как имеющиеся

их объясняется Л1

и

связаппой
дашгыо, наоборот , позволяют

во всем последующем разшгтип проследить паличис прочных местных
●градииий. Совершенпо неверно также утвсрждсппс, что якобы

культурных
«материалов до XI—

XII вв. на Афрасиабе добыто так ма.ло, что их еще подостаточно даже для самых общих
определэппй своеобразия культуры этого периода» (стр. 135), в то вре.мя как на самом
деле они исключительно разнообразны, дшогочислепиы. везде составляют основную
массу предметов, добытых до сих пор па Лфрасиабе,  а в Самарканде ими букватыю
забиты полки археологического собрания местного музея. Кроме бытового
гичесного инвентаря, для этой эпохи вскрыты и интересные

архооло-
архптект\фиыо объекты
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В период раппого средневековья пазваппе «Самарканд» было уже нспопятно,
и для ого объяспешш существовало множество легопд, производивших первую часть
слова от собственного пмепи; даже впчпыо ученые XI в. Бпрупп и Махлг^щ Кашгар-

как пскажсвис слова «Ссмпзкеиц» — «жирное, бо-
Это свидетельствует о глубокой древиостл города, па протяжеппи

CKiiii допускали его этимологию
гатое селение».

Схема 1

его пменп от древнего
истории которого оказалось прочно забытым пропехождгапе руождоапя»!.
корня, близкого санскритскому samarya («собрание», «сходка», <. ■
Длительность сущсствовпппя Самарканда до^ эпохи араогкого завоов^ я
подтверждается п средневековой петорпчеекпп традшшсп, согласно к J
ньш Нсссфп {XII в.), ко вpe^reI.ш Кутейбы (начало VIU в.) город
2500 лет существования. Следов поселения такой большой ‘ ‘ ‘ '
пока по обнарл'жепо, хотя на ого территории п в ближайших окрести ,
Гто-х гг прошлого столетня, найданю немало отдельных предметов, относящихся

^  эпохи бронзы включительно,эпохам
давние времена» (т. с.

, п.мела до 50 000 кулачей
несколько более 40 км

, начиная со среднего палеолита док разным
По ерсднсвекот1ЫЛ1, весьма популярным преданиям,

задолго до арабского завоевания) степа, окружавшая город
а'.^Мипхопду)^ яли тагов (по Хамдаллаху Kaaimmi), т.
(„о W разрушилась, то один из богатырей легендарного царя
в длину. ' ' . цд се, после чего она еще раз подверглась разрушению и снова,
Фсрпдуна позобновлена. Б этой легенде нашло отражение бытовавшее чуть не
в третий раз, о нескольких этапах существования (в период до

тысячу лет крущюго города Сал1арканда, являвшегося как бы городом-
арабского и та древняя легенда, согласно которой поело второго

«в

с

считается равньш «маховоп саженн», т. е
современном прсдстанлсппи

сжду нальцамп вытянутых в противоположные стороны рук, примерно
'  ' разного рода срсднсвсковы.м данным, кулач иногда обозначал и но-

бы соответствуя «гязу». Несомненно, именно

в1 Кулач
расстоянию
17м Но, судя
„ОЮШУ такой «.аховой сашаш», как

атом смысле термви упомявут у Мархояда.

но

и
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возобновления городскпх стоп эпический иранский государь Гшптаси Ксянидокий
(в котором некоторые псследопатолп хотят видеть отображеппс исторической личности
Дария Гпстаспа) населил окружошюс сю 1[ространство п возвел, кролге того, стеиу
Согда между Мавераипахро.м и TypкecтaIю^r. По другому варианту, стона Согда была
сооружена при пскоои н?еищ1ше-правптслып1цо для предохраысшгя ку.чьтурных зе
мель от набегов кочевников. Длину со определяли примерно в 120 км, и остатки е^'
прослежены с искоторыми нерерывалси лри.\1срно от ж.-д. станции Милютипской до
района несколько западнее кигалака Хазара Построение подобных стен против

кочевников в Средней Азпп от.мочается в нпсь-
в. до и. э.

Л
менных источниках начиная с III●N/<
(стопа Мервекого оазиса).

Самос ранное оипсаипс Са.маркапда времени
Ахсмеиидов, упоминаемого под пазваппем «Ма_
ракапда» (с греческим окоичанием мпожсстпсппо.
го числа среднего рода), К у р ц II О м

●?<г. \

Аркс .

■ Шб.до н.з.^

/:

V

(VII, 24) при описашпг походов Александра Ма
кедонского. 1 ород имел тогда цитадель (агх), за
пятую в 329 г. до п.

дано

э. гречески.м гарипзопо.м

-/

II особую виешпгою степу до 70 стадий
II при паи.мепьшсй длине стадии в 150

что даже
м дает

0 1 2 Зкм

протяжение окружности около 10,5 км. Приводи
мое Птолемсе.м указание

положением Самарканда,
широты Мараканды

но в

Схема 2

^ примерно совпадает с нстшшы.м
этого города сейчас не прослеживается остатков кольца стоны в 10,5 км. Лишь к югу
от бульвара п.м. Горького в районе селеыпя Лялязар в топонимике сохранилось на
звание оплывпюго вала какой-то большой степы как Дпварц Кундалянг («поперечник»),
быть может, являющейся остатко.м BHoinnero кольца Маракапды.

Во время борьбы согдийцев с македонскими
обороняли только цитадель, и впошпяя стена отнюдь но служила препятствием для
повстанцев Спптамена. После уемпропия^первого восстания, в 329 г., по распоряжению
македонского^царя были разорены соседние селопия  и перебито якобы около 120 тыс.

восстания, в 328 г., в .наказание был разрушен

окрестпостях

завоевателями войска Александра

согдийцев, а после подавления второго
самый город, причем пострадали, вероятно, как цитадель, так и внешняя стона. Во пся-
КО.М слу»1ае для 328 г. в письменных источшшах запечатлен конец одного пз древлопших:
этапов в жпзшг Самарканда, безусловно существовавшего в эпоху Ахсмеиидов п ви
де крупного городского поселения.

В ту пору город запи-мал уже все современное городище Афраслаб; к тому же
времени, кро.ме уже от.чечашпогося комплекса предметов, характеризующегося кера-
мическшт сосудами со скошепным дном, возможно, следует относить и некоторые
находки, сде.чаиные в прошло.м сто.летпп неподалеку от мечети Хазрот-Хызра на глу-

где, между прочим, были обнаружены бронзовые наконечники стрел.
Лфрнсиабс не раз и позднее.

бине до 8,5 м
Последние встречали на

О возрождении города некоторое время спустя после жестокой расправы Але
ксандра Македонского свидетельствуют, повидимому, иа.ходки на Афрасиабе, в част
ности в его южной части, грско-бактрпйских медных монет, начиная с чекапа Евти-
дема I (III в. до п. э.)-

Эпоха расцвета города за иерпод рабои.ладе.льческого общества
СКИ.М даппы.м приходится на капгюйско-кушапское прелш, прилюрио на первые века
до и после п. э., и, вопреки упоминавшемуся мнению .Л.. И. Тероножкина, особсиио на
I—III

архсологичс*-по

во. и. э.

^ В научной .чптературс сведения об этой стоне обычно опусхщются. Ср. «Мст.орня
СССР», ч. 1939^ стр. 200, где вместо степы Согда упоминается «Дивари
Кыямат», окружавшая кольцом пригородные зом.ли города Са.маркаяда.
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Об этом свидетельствуют паходкп на Афраспабс таких более или лгенее четко
датируемых предметов, как многочисленные фиг^фкп терракотовой скульптуры,
оссуаршг с архитектурными и скульптурпы.\гп элементами, восходяпщо к I—III вп.
н. э., егппстскпй флакон римского врсмепп, глиняные рпмскпе светильникп, бронзо
вая статуэтка, изображающая лежащего нагого человека, который хватает правой
рукой за горло накинувшегося па пего льва, резные камнп в виде гемм с различпы.\т
изображениями п, наконец, монеты так называемого «варварского Евтиделга» (II в. до
п. э.), «безыменного царя>>, т. е. Кадфиза I (I в. н. э.), и других более поздппх кутап-
ских II согдийских правителей. К произведениям Египта рп.мского времени относится
также иайдсипая в окрестностях Самарканда печать из черного гематита в виде ска-

I

У.
i

f
f.AM.PmA ИМ
{■пёрбых'^екоб

\

го
Даргом\ % ооо

/  О / 2 3 5 5 7 в

Схема 3

рабся с изображением схематической фигурки человека и оглядывающейся назад
лани- Первый комплекс предметов этой эпохи был обнаружен еще в восьмидесятых
годях прошлого столетия в южной части Лфраснаба- па глз'бпне до 7 м и ни/кс от по-
рерхпостп землп, по он нс был тогда датирован. Были найдеиы пеглазуровапная кера
мика без всяких украшений, фиалы, бокалы, грубо обточенные каменные ядра, ракуш-

«каури» (Ciprea monela) с просверленным для пошепия отверстием (типичные для
слоев парфянского времени на 1’ородцщах Старая и Новая Ыпса) и другие предметы.
Как установлено было впервые л 1933 г., точно датируемые культурные слои «канггой-

/шанского» времени просложнваготся на всс.м Афраспабс и достигают иногда боль-
— до 2 м и более. Работами Самаркандской архсологичссьюй экспеди

ни

CKO-KJ
той мощности

1941 г. установлено, что в комплекс лрсд.мстов «кангюиско-кушанского» времени
гтят между прочим, орудия типа острокопечникоп п крупных скребел, изготовлеп-

X путем ско.чов новсрхностсй крупных галек. Культурные слои (также не датиро-
”^Ш1ые) с такого рода комплексом бы;ш^обипружепы впервые работах на Лфра-

1905 г. к западу от цитадели, где были расчищены целые помещения, содержав-
Аиалогичпый материа.ч встречается также но только

Hi

слабо в
гтше эти предметы,

-й к '\.фрасиабу площади, но и в ряде других njiiuTor, в том чис.че па тепе, внутри
●тпапства, огороженного огромной стеной, нмептей нротижешге несколько более

^'остатки ее в XIX в. пмспопалнсь то «стопой Искапдера»,
*мат» (Стена страшного суда). По одному раппесредневековому преданию, заии-

Ыля. ^ р|ссефи, часть ее построил Лбу Иеаман и закончил Самар, сын Хариса, брат

на прилежа-

чаще, «Дпварито

сапному
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легендарпого пемспского''праш1тсля Тоббы, в чем заключается как будто намек на
две очереди ее возведения. Все эти археологические наблюдения позволяют притти
к выводу, что-1, IIII начало ПГ'вв. п. э. были эпохой папболыпего развития Самаркан
да за время рабовладельческого общества, когда ядролг его являлся Афрасиаб, а
городская округа охватывалась огромной стеной <'Д1шарп Кыя.мат». К этой же
поре расцвета рабовладельческого города относптся  и сооружение знаменитого «свин
цового канала» Арзпе, который поднимал по дамбе самотеком воду иа Афрасиаб и
считался делом рук иноземного спецналпста.

Наступивший после того период кризиса рабовладельческого общества, ослож-
ленныи новыми нашсствия.ми кочевников, не прошел бесследно для Самарканда.

Город, если ие замер окончательно, то во
всяком случае захирел, а впошпно степы
его пришли в запущенное состояние. Это
подтверждается, между прочим, телг, что
в 1ШЖИПХ древнейших частях стен найдены
маздсстпчсскио погрсбоия в глиняных гро
биках (оссуарпях), датируемые IV—Vdb.-
пск])ытые в трех
всего

.местах вдоль почти
западного фаса городища

^САМАРКАНД!
V. ■:-дк. 630г.:/ . Оссуарип

могли попасть только в
II заброшенные гребни

В китайских

полуразрушенные
стен.

источниках Са.маркапд

Ч
^0 ли'-'

f  О 1 к 3 4 Skfii
впервые упоминается только с V п. в хрони
ках «Истории северных дворов» под
нпе.м «Сивапьгпня», без каких бы тр пи было

подробностей нет их и в описании событий, связаипы.х с походами за Л-му-Дарью
войск сасапидского Ирана. В это время в долине Зерафшана первенство прппадле^кало
княжеству Маймург, которое было расположено к юго-востоку от Самарканда и в.ча-
дело головной плотиной арыка Даргом; резиденция правителя этого княжества была
в Ривдаде (пыпе Талн-барзу), всего в 6 км от Самарканда. Начавшпй развиваться
уже как будущий феодальный город, Самарканд па первом этапе заш1.\шл только
северную часть Афраспаба, и постепешшй рост его к югу может быть прослежен по не-
■сколышм рядам внутренних стен. В VI в. он вошел  в состав пладеппы тюркского
гаиата и имел свою тюрко-согдийскую дипастию .местных правителей
считывавшую до врс.моин завоевания города арабами при Кутейбе 13 прсдставитолеп

считавшуюся происходяидси из дома юоджей. С начала VII в. политическая обстапов-
измсиплась в пользу Самарканда, и верховная в.ллсть ь средней части долины Зо-

пазва-Схома 4

ка-
пхшидов. Ha¬

lf

ка
рафшаиа перешла i< самаркандским владетелям, ьоторьш подчиня.тся даже Кеш в до
лине Кашка-дарья. Некоторое время спустя самаркандские пхшпды
местопрсбыванле в Рнвдад.

К концу первого этапа в
арабского завоевания от.мечастся достижение известного благосостояния. Проехавший
через пего в 30-х г. ЛИ1 в. китайский паломпш: Сюапь-цзаи указывает, что окружность
города имела 20 ли (около 10 км.)^, т. е. достигала ири.мсрно раз.меров Маракаиды
эпохи Александра Македонского. .Местная хроника (Капдия), говоря о времени,
непосрсдстпешю предшествующем арабскому завоевашио
города, содержавтиегося в исключительной чистоте
города приводим

псропсслп снос

шедшем по путп феодального развития Самарканде до

от.мечаот благоустройство
причем «качество чистоты

пример людям из других мост»'*, в отстроенной зановов

^ II а к IIII ф, CoGjiaime сведений о народах, обитавших в с:редней Азии в Д})ев-
нио вре.мена, ч. III, СИб. 1851, стр. Юо.

- С ю а и ь-ц 3 а п, Memoircs sur les contrecs occidontalos, I, Paris, 1857, стр. 18^.
® «Капдия», перевод В. Л. Вяткина, «Справочная книжкаСа.маркаидской

-области», выи. VII, Салшрканд, 1906, стр. 243 и сл.
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шюшисп степс Лфраспаба было лстверо ворот, которые ц позднее сохраняли
своп домусульмапскпе пазпаппя. Восточные п.мсновалпсь «Кптайсктш»
подчеркивалась важпость торговых связей самаркапдцев с Китаем; об этих связях
повествуют китайские летописцы; о них же наглядно свидетельствуют ц согдийские
монеты того времени, отливавшиеся по китайском^' образцу, даже с квадратнылг
отвс'рстпем посредине, которые в большом количестве встречаются па Афраспабе.
Южные ворота назывались «Кешскилш», по шгенп г. Кеша в долине Кашка-

ставки Капгюя в конце
главным городом Согда. На этих воротах была

чем

Дарьи, которых! с ^[Oмeптa перенесения в пего главной
III—начало IV в., считался

па согдийском языке. Северные порота именовалисьжелезная доска с надписью
«Бухарскими», может быть, потому же, почему протекавший здесь проток (Спаб) иа-
зывался «каналом Бухара», хотя он пс имел никакого отпошешш к одпоимепиому
городу, так как воды ого расходовали в окрестностях Самарканда. По показанию Джу-

. согдийских зороастрпйцев, «бухара» значило «со¬пений, па языке местных мугов, т. е
брапие науки» возможно, что происхождение названия капала и ворот связано с
кого рода бухарой, располагавшейся где-либо поблизости. Название же западных
ворот «Наубехарскимп», возможно, связано с находившимся где-то поблпзости новым
буд.пшским монастырем.

Об известной пестроте состава населеппя тогдашнего Самарканда можно судить
по культовым сооружениям, среди которых упоминаются зороастрийские храмы семи
священных огней, буддпйские монастыри, еврейская синагога. К ппм следует прп-
соедиппть ещо христианские церкви, поскольку Самарканд с V до начала VIII в.

еппскопальпым городом, а может быть, и манихейскую обитель нег^ишк,
проникли в земли к северу от .Uiy-Дарьи еще в III в., их тексты по-

- в., а самаркапдекая обшппа их и позднее считалась самой миого-
числошюй. К этому периоду должны быть отнесены обнаруженпыо в 190э г. в северной
части Афрасиаба, по не датироваппые тогда подземные помещеппя. Знакомство с пай-
денпымп в Ш1Х медными литыми дюпетамн, имеющими тамгу в виде буквы у и согдпй-

к VII в.

та-

считался
так как мапцхеп
пали в Согд в VII

скую легенду, позволяют теперь отнести эти сооружения
В начале VII в., после падеппя значения Маймурга  и перехода его в подчиненное

положенпе, по еще до перснесенпя в Рпвдад (Талп-барзу) резидепщш самаркандских
ихпшдов, создалась благоприятная ситуация для восстаиовлеипя древней, сорока-
кплометровоп стоны городской округи рабовладельческого Самарканда или «Дпвари
Кыямат», пришедшей к тому времени в упадок, почему в ней допускались камер
ные погребеппя в могплах, обкладывавшихся большими продолговатыми облицо
вочными жжеными кирпичами Именпо внутри нес и бы:и1 разбросаны упомяну
тые в «Капдин» 12 000 замков-усадеб, выставлявших по одному воину с каждого
хозяйства. Китайцы прославляют Самаркаид за то, что оттуда выходят превосходные

D значительной мере базировалосьхудожествеппые вещи. Ремесленное производство
тогда па рабском труде.

Второй этап раннего периода формирования фсода.чышх отпошешш в Сродней
Салсаркапда с момента прочного его вхождения в состав араб-

VIII в., когда в 712 г. город был занят войсками Кутейбы
пятимесячной осады. После крупного восстания согдийцев в 713 г., когда

Ланц па'йшается для
ского халифата в иачале

13 результате
ОШ1 обратились за помощью в Китаи п когда их поддержали тюрки во главе с Моджо,

отдали распоряжешю жите.чям очистить целиком шахрпстап, шшра-
сторону Туркестанских гор», а все дома па Афраспабе

распоряжение размещенных там арабов из Мокки, Медины и Сирии,
сожжены богатые капища «неверных». Главный

соборную «джума-мечеть». Хотя

абскас власти
их па жительство «в

лредоставилп в
При этом были разграблеиы
был превращен

api-
ли-чи

II храм
у власти иа некотороев

1 Б. В. 13 а р т о л ь д. История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 41.
2 М. К. М а с с о п,

тс'Це Дииарп-Кыямат в Самарканде, «Изв. 10P1U», вын. \\Ц (1924), стр. 16).

11 вестани дрепиеП пстор-иь Л» 4

Могила с одшючпым погребением в сидячем но.чожешш

в t
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время оставлены были правители пз местной дпнастпп (пхшпды), по сопутствовав
ший созданшо арабского халифата рецидив рабства п проводившаяся арабскими
паместнпками политика жестокого подавлешш многочпеленпых освободительных
двпжснпй против завоевате.^еп задержали нормальное развитие процесса фсодализа-
цшх страны п пагубно сказались на состоянии начавшего клониться к упадку Са
марканда. Об его положении могут свидетельствовать стихи одцого пз представителей
местной тюрко-согдппской зпатп, Абу-т Такп ал-Аббас ибн Тархана, с горечью пи
савшего:

Самарканд — развалина. Как разрушились все его орнаменты]
Ты не лучше, чем Шаш (Ташкент). Ты не избавишься от этого веч}Ю ^

Процесс псламнзацпи протекал путем принудительных меропрпятпп. Росло
количество мечетей; первой из нпх была та, которзпо построил сподвижник Хузаймы,
Мухаммед пбп Васы, у Кешекпх ворот и которую предание связывает с пророком
Хазрет Хызром. По данным Несефп, вскоре после завоевания Самарканда арабами
172 человека в нем уже отлично читали коран,
сабливались базары. Но о сколько-нибудь значительном развития города на протя
жении VIII в. не может быть и речи. Есть известие, что после одного пз восстаний

К новым потребностям приспо-

(повпдпмому, 713 г.) арабы разрушили крепостные стены шахристапа, и они долгое
В этом, очевидно, п пе было надобности.время после того не восстапавлпвалпсь.

Город после выселения коренных жителей сильно опустел. В южной части Афрасиаоа
образовались безлюдные участки, которые были отведены под кладбища арабов пле
мен Нахпя и Джанаб, участвовавших в покорении Самарканда. Завоеватели едва

Афрасиаба, стремясь быть поближе к кухендизу.
явилась по-обжилн северную часть

Некоторое время спустя , когда из-за тревожного положения в стране
обеспечить защиту горожан арабского происхождения от всякого

борьбы со свободолюбивым тюрко-согдийским
просто подновили) третью впутреншою степу

завоевателей и как-то определяя размеры

требпость лучше
рода случайностей непрекращавшейся
населением, возвели (а может быть,
в пределах Афрасиаба , которая, изолируя
офищшльиого Самарканда (около 70 га), впоследствии дала повод к паименовошпо

пространства «впутрешшм городом» {мадина дахилъ). Зтот
начале X в. и приведен у Ибн-ал Факиха

п

заключенного внутри
термин был в употребленпи еще в самом
(ВСА, V, стр. 326).

ее

Для охраны ближайших пригородных садов, огородов  п полой проявплн заботу
и в отношена внешней стены, пменшей протяженно свыше 40 км. По Нессфи и Табари,
ее надалп восстанавливать по распоряжению Абу Муслима (якобы в 752/3 г.), по так
как она занимала огромное протяжение, то дело с ео реставрацнеы затянулось, и, по
Якуби (ВС\ VII стр 293), она была восстановлена ужо в пранлепие Харун-ар Ра-
шипа Г786-809) Последнее крупное восстание жителей Мавераппахра против арабов
в начале IX в было возглавлено Рафп ибн Ляйсом п охватило, кроме Согда, Фергану,
Шаш, Ходжонд, Осрушану, Бухару, Несеф, Сагашшн, Хутгалян, ^“резм; пРОДо"-
жалось восстание около четырех лет - с 806 по 8Ш г.; за это время Рафи иби Ляне
успел отстроить для себя в Самарканде дворец.
^  Вскоре^ же после подавления этого восстания для Самарканда наступил повып
этап его истории Он является третьим этапом раннего периода феодализации страиы,

^  г,пнмрпно С копца первой четверти IX до конца X в. и падает паохватывает эпоху примерно с пи м г
врГя правителей L фактически самостоятельных местных хорасанских династии-x»pcuiM upauAiicvx -г птмечаются последствия восстаповления хозяйства
Тахиоипов и Самаиидов. Во всем uiwo'*»
страны и более решительного разделения труда между городом и деревней, даже
с LecT^H безусловно не планировавшейся, специализацией некоторых районов

’  ̂ Самарканда это пора нового интенсивыого подъе.\1а.ПО товарности хозяйства. 8

‘ и б н X о р д а д б е X, ВСА, VI, стр. 2В арабского текста п стр. 19 французского
перевода.
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«Вось город,-т- ппшот Истахри,— его дорогл, кварталы и з^лицы, за малым исклголс-
nncjt, вымощены». В квартале Асфпзар (па Афраспабе) был построен дворец Самани-
дов. В 1919 г. на его место на.мп были найдспы прекрасные алебастровые резные напели.
Город стал быстро расти п, не вмещаясь па Афраспабе, распространился за его пре
делы. Наиболее рапное из детальных его описаний принадлежит И б п - а л - Ф а к п х v
(ук. соч., стр. 322—326). По его словам, Самарканд состоял пз след}чощпх частей:
«внутреннего города» {мадина-дахиль), который п.мел площадь в 2500 джерпбов и в ко
тором находились соборная мечеть н кухендпз с «домом власти», т. е. дворцом (отлич
ным от большого дворца в квартале Асфпзар); вообще города {мадина),
четверо ворот
площадь, в два раза большую (5 тыс.джерпбов), п пригорода {рабад), который по своей
территории лишь несколько превосходил размеры мадины-шахристана и имел тогда
6 тыс. джерпбов. Джерпб — велпчпна перелзспная для разных -эпох п территорпй,
поэтому до выяснения ее точного значсипя для Самарканда X в. приводимые Ибп-
ал-Факпхом цпфры лучше брать как данные, показывающие относительные размеры
отдельных частей. Под рабадом наш автор п.мел в виду только напболее густо обжитые
его площади, которые, по нашим археологическим наблюденпям, располагались отча
сти к северу от Афраспаба п к востоку от него вдоль правого берега арыка Обп-Машад,

главным образом—к югу от Афраспаба—па террпторпп позднейшего шахрп-бируна п
хпсара Самарканда XV в. Все же остальное пространство, окружоппое внешней
стеной «Дпварп-Кыямат», которое более поздние авторы прпшигалп за рабад, он

пмевшего
Железные п занимавшегоКешекпе, Китайские, Усрушаны и

а

относил к землям рустаков, т. е. волостей, как это отчетливо явствует пз его текста:
«В Самарканде 12 ворот... Стена окружает прплсжащпе к нему (Самарканду)
рустаки, его сады и огороды. Упомянутые ворота служат туда входом. Затем (т. е.
пройдя земли рустаков, сады п огороды.— М. М.) входишь в мадина (с четырьмя
вороталш.— М. М.)... Затем (попав в мадина.—М. J/.) входишь во внутренний город
(.идашт-аожиль)» (Ибн-ал-Факпх, ук. соч., стр. 325). По Истахри (30-е гг. X в.),
дпамстр площади, охваченной внешней Самаркандской стеной (которую он уже называет
«стеной рабада»), равен двум фарсахалг, т. е. несколько более 12 км (ВСА, I, стр. 317).

Характерна фраза Ибн-а.ч-Факпха, что в мадина имеется проточная вода (пз
Лрзпза), а внутри .большой стены пмеются реки {ауди) и каналы (нахр). Под аудв
чпабскпс авторы в первую очередь подразумевали текущий в. естественном ложе
один пз рукавов Зерафшана — Спаб, который они поэтому называли <(рекою Согда»^.
До истахрп, «шахрлстап находился рядом с рабадом  п недалеко от рекп Согда,
которая протекает между рабадом п шахрпстаыом; степа рабада тянется по

^ о р о п у реки от местности, шмеиусмой Афшпна, мшю ворот Кухак (— горки, т. е.
^озвьппепностп Чупап-ата), охватывая последовательно...» ряд ворот, начиная с се-
®  Вдрспн (ВСА, I, стр. 317). Истахри пишет, что базары и вся вообще торговля-

сконцептрпровапы преимущественно в рабаде и лишь незначительная
расположена в шахристане, причем объясняет это тем, что Самарканд

т у

леппя
Самаркандес

п-асть рьшков
тот центр, где собираются купцы со всего Маверапиахра, где сосредоточивалась
шая часть товаров всей страны и откуда они расходились по другим местам (ук.

стр. 317—318). Увеличение числа ежегодно приходивших караванов и возрастав-
торговые обороты требовали новых обширных площадей для базаров, где могли

СОЧ.»

ШП®

X 13. в. Бартольд ошибочно считал, что в тексте Ибн-ал-Факиха допущена ошибка
срсч11Слеш1ЫО ворота следует относить к лшдкка-ааагцль. См. В. В. Бартольд

**кестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб., 1900, стр. 86, прим 6
2 J3. В. Бартольд относил это сперва к самому Зерафшану и поэтому дал неие))-

II
тур

описание исторической топографии Самарканда (ук. соч., стр. 88 ц сл.). Позднее
продолжал считать сведепия о «согдийской реке» у арабов настолько неясньши
●азьша.чся определить местоположение моста Джирд, который, как установлено
' и, был не на Зерафшане, а на Сиабс. Ср. В. В. Б  а р т о л ь д, К истории орошения

СИб., 1914, стр. 109,

что

стана

цое
оН
OTI

мвоя
'j'ypHt

П*
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бы быть отстроопы II обширпыо постоялые дворы, и склады товаров, ц вмсстительиые
торговые, ряды, для чего в тсспом шахрпстане нс было места. Подходящая для этого
террпторпя находилась только к югу от Афраспаба, где в рабаде постопеппо начала
складываться новая часть города, б^щущпй шахрп-бируп {мпдшьа-харидж). Здесь
напболее важньг\г, густо застроенным я оживленным ранополг, по свидетельству
ряда авторов, был район Рас-ат-так, названный у Самани «Kвapтaлo^r Дарпаза-п Кеш»,
поскольку он прнлгыкал с севера к Кешекпм вopoтa.^гшaxpистана. Здесь же тянулась
высокая дамба Арзпса, водой которого питался не только шахрпстаы,
современные псслсдователп, но п рабад, причем распределение ее для последнего,
даиыым Пстахри, также сосредоточивалось в Рас-ат-таке. «Свппцонып

как пишут
по

капал» именно
в этом месте проходил через «центр базара», почему термин «Рас-ат-так» правильнее
переводить не «Голова свода», как это обычно принято, а «Ословпой (главпьш) так»,
т. е. специальное рыночное сооружеппс, тппа восточного пассажа. К последнему при
мыкали базары, улицы н кварталы—махалл.ч, а в промежутках располагались усадьбы
п сады. За малы.м псключсы1!ем почти всо улицы, равно как п участкп этой части были
снабжены водой, и редкий дом ио имел сада, так что если подняться па самый верх
цитадели {кала), то, по словам II с т а х р и, город оказывался скрытьш кущей дре
весных насаждений (ук. соч., стр. 347).

С появлением в конце X в. в Мавсраниахре тюрок, сокрушивших уже разлагав
шееся централизованное государство Самапидов, связано наступление периода рас
цвета феодализма. Завоевавпше Ыаверанпахр Караханиды вскоре же оформили
удельную систему. Вслед за ликвидацией крупной дехканской земельной собствеп-
пости псбывалое до того развотпо получил институт икта, особой формы земловла-

здссь

денпя, дающей право на взимание доли продуктов, причем вскоре же наметилась теп-
депция к переходу ее в-феод. Наряду с этим усиливаются феодальные войны. Помимо
внутренних междоусобий в среде Караханидов, Самарканд страдал от войн с соссдппмм
государства.\ш. Его дважды брали сельджукекпо султаны (в 1089 г. Маликшах
и в ИЗО г — Султан Санджар). После Катвяпской битвы в 1141 г. он, со всем Маве-

завпспмость от каракитайского гурхапа. В 1210 г.раннахром, прпзпал вассальную
его сперва на время заняли войска гурхапа, а затем оп оказался захваченным хорезм-
шахом Мухаммедом, во владенин которого оставался вплоть до завоевания страны
монголами Чингнз-хапа в 1220 г.

Хотя подробных описаний его для XI—XII вв. до пас нс дошло, том пс мспсо даже
по отрывочным сведеипя-М можно дулшть, что Самарканд, подобно большинству дру
гих крупных городов Средней Азии (Бухаре, Терлгезу, Морву), значительно вырос

сравпепию с тем, каким оп был в X в. Поскольку оп яв
лялся теперь столицей, в нем до конца поддерживались укреиленпя шахрпстапа и самая
п во многом лзмсшыся по

цитадсучь, в которой порой приходилось выдерживать осаду как самим правителям
так и членам их семей (например, жене Карахппида Oc.\iai£a, а затем п ому самому в
1212 г.). Шахристап становится все больше и больше крепостью и замкнутым адмипп-
стратишштм цeuтpo.^f. В нем неоднократно ремонтировалась и переделывалась соборпая
лючеть, в последний раз незадолго до нашестпня монголов. В самом конце XII в. при
ней появилось портальное здание, принятое В. Л. Вяткпньш во время работ 1927 г.
за мечеть, с каковым опредслеппем пa.^rятпнк п вошел в научную лптepaтyp5^ Как
установлено нами по собранной из фрагмсштос надписи на розных тер])акотопых
поливных плитках, в дсиствнтельностп это был лгавзолен, судя по тптулатуре, скорее
всего кораханнда Ибрагима бон Хусейна (1186—1199). По распоряжеышо хорозмшаха
Мухам.мсда во втором десятилетии XIII в. прпступнлн к постройке «высокого здания»
дворца в цитадели, Koiojjoe нс было закончено сооружением и п котором после взятии
Самаркаггда войсками Чипгпз-хапа проживал .монгольский «гайгии (высший чип в го
сударстве) и где
В пределах шахристапа поирежнему функционировала главная святыня города —
комплексный культовый па.\штник, связанный с мшшой могилой двоюродпого брата
пророка .Мухам.меда, Куссама ибн Аббаса, зиарат. которого начинался почти от самых

ые-

1221 1г 1222 гг. останавливался 1Штайский философ Чап-Чунь.
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Железных (т. с. Ксшскнх) ворот. Подле этого мааара в одполменпом квартале по
распоряжепшо султана Сапджара поело занятия пм в ИЗО .г. , Самарканда выстроепо
было медресе, получившее папмоноваппе Кусса.мис. Исключительно роскошный архео
логический материал (стекло, художественный металл, керамика, украшения, кпр-
пдчная архитектурная облицовка и пр.) наглядно свидетельствует о богатой н интен
сивной жизни па Лфраспабе в XI—XII вв.

Но основной пульс жизни Самарканда бился теперь- главным образом в повой
части города, шахри-бнрупе, т. е. внешнем городе, отличном от внутреннего города —
шахристана. Здесь на части территории бывшего рабада концентрировалась главная
л[асса торговых
иноземцев, который был пощажен хорозмшахо.м Мухаммедом прп его жестокой рас
праве с самаркандцами в отместку за поднятое жителями в 1212 г. восстание против
хорезмийцев. Возможно, здесь же находилась нссторпанская ^штpoпoлIIЯ, существо
вавшая в Са:чаркапде при Караханпдах. В числе про'шх нвостранцев в Самаркапде
прожпвалп в начало XIII в. китайцы, занимавшиеся, между прочилг, изготовлением

ремесленных кварталов. Попидимохгу, тут же размещался кварталII

керамики типа донских фарфоров.
Здесь в шахрп-бируне размещались до.ма богатого купечества, знати и духовенства,

о чем свидетельствуют археодогпческпе паходкп прекрасной утварп XI XII вв. на всей
территории хпсара XV в., соответствующего современной старой части Самарканда,

кладбища. Оно сложилось в восточной qacTijа также наличие аристократического
шахрпстаца, у мазара умершего еще в середине X в. шейха Мансура Мотырпдп, близ
квартала Джакардиза. По Самапп (XII в.), пменно опо служило в ту пору местом по
гребения улемов II вельможЧ что подтвернсдается большим чис.чом галечных намо-
гпльшшов (кайраков) с эпитафиями VI—VII вв., найденных па кладбище Джакардиза,
откуда оии поступили несколько лет назад в Самаркандский музей. Богачалш бьш за
нят, между прочим, U квартал Гатфар, или Куп Гатфар, расположепный в северо-
западном углу шахрп-бпруша, примерно к северо-востоку от позднепшеи тимуровской
цитадели. Именно площадь этого квартала дала основную массу предметов трех архео
логических коллскппй самаркандского антиквара М. В. Столярова.

Произведенное памп в 1933 г. обслсдовшшс степ самаркандского хпсара показало,
вопреки поддержпваемо.му до настоящего врсмспи исследователями миепшо, причто,

Тимуре не возводились новые стопы его столицы, а только возобновлялись пришедшие
за монгольский период в упадок более древние стены шахрп-биру'на, которые до того
иа протяжоппп XI—XII вв. уже неоднократно подвергались ремонтам. Стена шахрп-
бирупа была, таким образом, замкнутой и совершенно пзолпроваппой от стоны шахрп-

с которой она нигде не соприкасалась. В пей, очевидно, было шесть ворот, как
городе вромопп Тпмл'ра, видтшо, отчастп унаследовавшего it сколет плаиировки

стана,
и в
Прежнего шахрп-бпруна.

Совершенно несомненно, что п пригороды Самарканда XI—XII вв. были засе
лены гуще, чем рабад X в., хотя территорпальпо, вероятно, продолжали оставаться

бо.чьшой внешней степы. Неизвестно, поддерживалась ли последняя, по
■  ■. как-то коснулась п ближайших окрестностей, явствует

“ наблюдений над ку.чьтурны.мп с.чоямн в ряде пунктов, п из

чанных раскопок па площадп средневековой мечети Намазгох, и из сооружоипя зда-
*  Абдц-Двруна, что связывается с пмопом султана Сапджара, п из наличия

Кук-сарай, в котором, между прочим, останавливался Чппгпз-хан
1220 г.

и пределах
что строительная деятельность

пз археологическихи

ппя у могилы
в пригороде дворца

Самаркапда в
шахрп-бпрун через открытые пм горожанами ворота Иамазгох,
тгтгт псе остальные. Упорно защищалась лишь тысяча воинов,

после чего сами открылп bci. ^ ^ ^ ’
яасевших в собогаюй чечетп, где все от. .. попшлп  в огво. Город оыл ввит монголам..,
„асолонпо облоятпо коптрибудчой в 200 тыс. двпаров, а часть яштолси уведена па осад-
иые работы у других городов.

liO время осады
Монголы вошли в

Туркестан..., ч. I, тексты, стр. 5.5..В. В. Б а р т о л ь д,1 См. С II и в 1'Ца м а
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По распоряженпю Чпнгпз-хана был разрушен водопровод Арзпс и разломаны го
родские укрепления, т. е. степы шахрпстапа п шахрп-бпруна, которые было запрещено
возводить вновь пз боязни оставить в тылу сильную крепость. Во второй этап развития
феодализма, совпадающий уже с эпохой монгольского владычества, Самарканд всту
пил с опустошенньш п полуобезлюдевшим шахристапом  п с лпшеппым стон, по поща
женным шахрп-бирупом. Первый вскоре окопчательпо захпрел, а второй послужил
ядром будущей столицы мировой пмперип Тимура.

Такова в самом кратком пзложеппи периодизация истории Самарканда до мон
гольского завоевания в свете современных историко-археологических и историко-
топографических данных, значительно отличающаяся от периодизации, предложенной
А. И. Тереножкппым, согласно окончательным выводам которого этот город, между
прочим, «в течение продо.чжительного отрезка времени после арабского завоевания
включа.ч в пределах городпща Афраспаб» (т. е. на площади несколько более 1 км^)
тадель, и шахрпстап, л обширный пригород-рабад.

В отлично

II ци¬

ст работ прежних спецпалпстов (В. В. Бартольд; В .  Л Вят
кин и др.), исходивших в своих построениях в основном из дошедших до нас отрывоч
ных и к тому же далеко не всегда использованных с достаточной полнотой сводошш
письменных источников, в которых Самарканд после IV в. до п. э. и до V в. н э вклю
чительно не упомпнается, почему предвзято допускалось такое зампранпе его чу
ли не на тысячелетие,—предлагаемая периодизация псторпи города построена^
учете всех видов исторических источников, в частности памятников

на
„  „ ^‘^'^®Рпальцой

культуры. Успехи советской исторической паукп> в позианип прошлого иародов Свеч
Азии позволяют надеяться, что скоро в пом пе останется уже ни одной значительно"
лакуны. Для пзученпя же Самарканда необходимо развернуть архоологичес ^
работы многоотрядыой: комплексной экспедиции в широком масштабе,
намечалось перед началом Великой Отечественной войтпл. Только таким образо
можно глубоко и серьезно двинуть вперед понимание исторпп пс только самого
города, но и Согда в целом.

Вместе с тем выяспенпая нами историческая топография Самарканда наглядно
показывает, что она не укладывается в прочно вошедшую в науку со времени В. В.

кне
как Это

м

Бар-
якобытольда условную схему, по которой средпсвскопыо среднеазиатские города

обязательно состояли пз трех частей — цитадели, шахрпстаыа п рабада. В действ
тольпости эта схема для всего феодального периода не приложима ни к одному из j-
пьтх городов Средней Азии, которые, подобно Самарканду, в своем развитии, с
стороны, зависели от скелета ранее сложившегося города времени рабовладс-
ского общества, и с другой,— па протяжении средних воков проходили сложиый
индивидуального развития, иногда распространяясь па новые территории, порой -
вершенно перемещаясь на повое место и членясь не па трп, а па бо.чьшсе число разчщ

отдельных частей. Этой теме нами посвящается особая работа. ’
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М. Е. мО.СС0Н

к ВОПРОСУ о ХЕНТИУШЕ-МЕЛКИХ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАХ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

«Историческая наука, если она хочет быть дсиствительпой наукой, не может
больше сводить историю общественного развития к действиям королей и полководцев
к действиям «завоевателей» и «покорителей» государств, а должна, прежде всего
няться историей производптелей материальных благ, историей трудящихся
историей народов»^.

Между тем история производителей материальных благ в древнем Египте
]юр еще изучена далеко недостаточно. Причиной этого отчасти являются недостаточ-

за-
масс.

до сих
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